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ПРЕДИСЛОВИЕ

Потребность в специальном изучении отношений бизнеса с по-

литической властью стала очевидной еще в 1990-х годах, когда в Рос-

сии впервые увидели, насколько конфликтными могут быть их отно-

шения и какое колоссальное влияние они могут оказывать на жизнь 

общества. Семь доверенных людей Кремля с ведома президента 

Б. Н. Ельцина получили исключительное право использовать огром-

ные заемные средства, которые Россия под гарантии правительства 

получила от международных финансовых институтов. Так возникла 

«семибанкирщина». Большинство банкиров, употребив средства для 

 финансовой деятельности, сосредоточились на предпринимательстве. 

Двое — В. А. Гусинский и В. А. Березовский — решили сочетать биз-

нес с участием в крупной политической игре. В итоге во второй поло-

вине 1990-х годов по мере ослабления здоровья президента Б. Н. Ель-

цина и фактического перетекания части его власти к «семье» (дочери 

президента и вскоре женившемуся на ней руководителю Администра-

ции Президента) стало возрастать влияние двух названных «олигархов» 

на политическую жизнь страны. Большой бизнес, созданный властью, 

стал ее подчинять себе. Делал он это настолько бесцеремонно, что, не-

смотря на уже ограниченную дееспособность, Б. Н. Ельцин вступил в 

конфликт с «олигополией», хотя и не имел сил бороться с ней.

Ситуация стала меняться после того, как уходящий президент вы-

двинул в качестве своего преемника В. В. Путина, которого он назна-

чил премьер-министром с перспективой выдвижения его кандида-

том на пост президента страны после добровольной отставки старого 

президента в канун 2000 г. Конфликт власти с бизнесом перешел в бо-

лее активную фазу, которая закончилась временной стабилизацией, 

когда в 2001 и 2002 гг. Березовский, а вскоре и Гусинский покинули 

пределы России, частично продав, а частично свернув свой бизнес на 

российской территории.

Конфликт, однако, на этом не закончился, и его новой, еще более 

острой стадией стало «дело Ходорковского», завершившееся в 2004 г. 

осуждением его главного фигуранта по обвинению в неуплате нало-

гов и серии других нарушений. По мнению зарубежных и отечествен-

ных аналитиков, фоном этих событий было стремление М. Б. Ходор-

ковского, владельца крупнейшей российской частной нефтяной ком-

пании «Юкос», занять в российской политике место, соответствующее 

тому экономическому влиянию, которым он обладал благодаря богат-

ству. Это столкновение власти с бизнесом не вызвало гражданских по-



7

Предисловие

трясений. Но оно показало масштабность возможных противоречий 

предпринимательского слоя с политической властью, их потенциаль-

ную опасность. Встревожены были все. Бизнес не понимал, как вести 

себя, чтобы не попасть в положение владельцев «Юкоса». Общество 

тревожилось по поводу того, что власть может «войти во вкус» приме-

нения «административного ресурса». Политики беспокоились по по-

воду своей международной репутации и реакции потенциальных ино-

странных и отечественных инвесторов, которые сомневались в гаран-

тиях для бизнеса в России.

На рубеже 2000-х и 2010-х годов в отношениях власти и бизнеса на-

ступил новый этап. Президент Д. А. Медведев выдвинул идею модер-

низации России, которая помимо прочего (или прежде всего) подраз-

умевала опережающее развитие в нашей стране передовых, новатор-

ских наукоемких производств и развертывание соответствующих на-

учных исследований — прикладных и фундаментальных. Правитель-

ство России во главе с премьер-министром В. В. Путиным стало гото-

виться к проведению масштабного маневра экономической политики, 

одним из главных условий которого было сотрудничество политиков и 

бизнеса. От споров за влияние требовалось перейти к практическому 

взаимодействию, которое было бы выгодно государству, российскому 

народу в целом и сообществу предпринимателей как его части. Стали 

прилагаться более активные усилия для перевода отношений государ-

ства и бизнеса в партнерское русло. Этот процесс, конечно, не мог быть 

простым и свободным от противоречий. Но вектор отношений стал ме-

няться в сторону поиска взаимопонимания.

Успешное осуществление проекта модернизации невозможно без 

его адекватного кадрового обеспечения. Не задуматься над необходи-

мостью подготовки специалистов, способных к систематическому изу-

чению особенностей отношения бизнеса с государством и обществом в 

таких условиях было невозможно. Стало ясно, что и бизнесу, и власти 

нужны профессионалы—специалисты, которые могли бы прогнозиро-

вать конфликты бизнеса с властью и обществом и владели бы техни-

ками и компетенциями, пригодными для предупреждения таких стол-

кновений.

Вот почему еще в 2005 г. в стенах МГИМО возникла мысль об эко-

номической политологии как отдельной дисциплине, призванной на-

учить студентов разбираться в «треугольнике» отношений власть—биз-

нес—общество. В том же году на Факультете политологии МГИМО 

МИД России было открыто Отделение экономической политоло-

гии. Преподавание цикла предметов экономической политологии 

было начато на Кафедре прикладного анализа международных про-
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блем, а в 2011 г. была открыта новая Кафедра экономической поли-

тики и государственно-частного партнерства, создание которой было 

поддержано грантом Некоммерческого партнерства «Центр развития 

государственно-частного партнерства». Настоящая книга — первое 

учебное пособие по экономической политологии как дисциплине, за-

нимающейся изучением отношений бизнеса с властью и обществом.

В России отдельными аспектами данной проблематики занима-

ются многие. Вне МГИМО этим занимаются и представители Госу-

дарственного университета «Высшая школа экономики». Присущие 

обеим школам подходы различаются. Сильная сторона политологии 

«Вышки» — акцент на использование объяснительных возможностей 

классических и неклассических западных экономических теорий в той 

мере, в какой они дают ключ к пониманию политических явлений.

В МГИМО экономическая политология развивается прежде всего 

как прикладное знание о практике отношений бизнеса и власти и спо-

собах их перевода в русло конструктивного партнерства в интересах об-

щества. При этом, конечно, школа МГИМО не пренебрегает западным 

экономическим знанием, преподавание которого объединено в блоке 

курсов «Экономический анализ политических явлений». Эта часть дает 

представление о том, каким может быть «идеальный тип» отношений 

предпринимателей с государством, какова практика регулирования 

этих отношений на Западе и в Японии, чем теоретически определяются 

мотивы экономического поведения бюрократии и бизнесменов.

Наряду с этим в МГИМО опробованы — в бакалавриате и маги-

стратуре — практически полезные курсы на русском и английском 

языках о специфике отношений власти и бизнеса в России. В фокусе 

учебного процесса на Отделении экономической политологии — ме-

ханизмы и стратегии представления интересов бизнеса во власти и вла-

сти в бизнесе. Опыт России сопоставляется с зарубежным опытом Се-

верной Америки, Японии, стран ЕС.

Внимание сосредоточено на учебно-игровых анализах конкрет-

ных конфликтов бизнеса и власти в России, в ходе проведения которых 

прививаются навыки научно обоснованной оценки роли СМИ и об-

щественного мнения в формировании экономической политики кор-

пораций, органов государственной власти федерального, региональ-

ного и муниципального уровней.

Цель подготовки — научить выпускника самостоятельно давать 

политические оценки потенциально рискованных ситуаций, выраба-

тывать оптимальную стратегию поведения корпорации, предприни-

мателя, органа государственной власти в ситуации конфликта инте-

ресов бизнеса и власти. Типичные конфликты, стратегии примирения 



9

Предисловие

интересов, фактор личности политика в деловом мире и бизнесмена в 

политике, правовая и этическая основы сотрудничества бизнеса и вла-

сти — такова научно-образовательная повестка дня экономической по-

литологии, которая, разумеется, продолжает уточняться.

Опыт 1990–2000-х годов определил присутствие в учебной про-

грамме сюжетов отношений государства и бизнеса отдельных стран с 

международными институтами — Мировым банком, Международным 

валютным фондом, Всемирной торговой организацией. Внимание уде-

ляется политическому регулированию внешнеэкономической деятель-

ности регионов, прежде всего пограничных. Изучаются разнообразные 

аспекты обеспечения экономической безопасности и феномен патри-

отического бизнеса в России, Корее, Японии, странах АСЕАН и ЕС. 

Понимание этих вопросов ориентирует на учет особенностей бизнес-

психологии, соотношений ее этнонациональной, корпоративной и 

международной составляющих.

Современный политолог-прикладник должен уметь находить не-

стандартные способы защиты интересов работодателя — будь то госу-

дарство или корпорация — в сложной политической конъюнктуре. Он 

ориентирован на практическую работу: в интересах бизнеса — во вла-

сти и в интересах власти — в бизнесе. При этом фоновым знанием ему 

служит понимание политической ситуации в собственной стране и за 

рубежом.

Такая квалификация позволяет работать в международных эко-

номических и политических организациях, органах государственной 

власти, ведающих вопросами управления экономикой; зарубежных 

компаниях, действующих в России, и в российских корпорациях, ра-

ботающих за границей. Молодые специалисты в идеале должны быть 

подготовлены для работы всюду, где соприкасаются интересы поли-

тики и бизнеса. Эксперт по экономической политологии готов в рам-

ках задания «с колес» повести деловую переписку на иностранных язы-

ках и включиться в организацию серьезных переговоров. Компетенции 

такого рода находят применение везде, где есть запрос на умение на-

ходить нужных людей и проводить сложные согласования, в том числе 

на английском языке.

Конечно, политологу стать экономистом не проще, чем хорошему 

экономисту развить в себе логику политического анализа. Вопрос о 

взаимозаменяемости специальностей не ставится. Задача современ-

ного этапа стабилизации развития нашей страны без снижения его 

темпов — в формировании особого типа политолога-практика, кото-

рый соединял бы в себе углубленное знание экономических проблем с 
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безупречным владением техниками маневрирования в среде любой 

степени политической сложности.

Именно из них станет формироваться слой профессиональных по-

средников между государством и бизнесом. Воспитанные в одной тра-

диции и работающие кто в частном секторе, а кто — в государственном, 

они в идеале должны быть способны говорить на одном политическом 

языке и быть сопоставимо грамотными в профессиональном отноше-

нии. Наличие такого слоя, так сказать, по обе стороны линии сопри-

косновения государства и бизнеса позволит в будущем предупреждать 

кризисы и находить компромиссы между бюрократией и предприни-

мателями не за счет, а ради национальных интересов России.

За 20 лет в нашей стране сложились и мощным потоком стали вы-

давать продукцию центры подготовки политических и экономических 

менеджеров современного типа. Но это были «менеджеры первого по-

коления» — менеджеры-операционисты. На них существовал обще-

ственный и рыночный запрос. Сегодня речь идет о необходимости 

подготовки «менеджеров второго поколения», менеджеров-стратегов, 

мастеров долгосрочного и комплексного политического управления — 

в том числе в сфере экономики. Экономическая политология предна-

значена решить свою часть этой сложной, грандиозной и привлека-

тельной задачи.

Как всякое издание по новой дисциплине, эта работа, конечно, 

не свободна от недостатков. Один из них — некоторая фрагментар-

ность текста, связанная с невозможностью сразу охватить все аспекты 

государственно-частных отношений. Авторский коллектив продол-

жает работать и надеется со временем сделать следующий шаг в русле 

разработки представлений о процессах и явлениях, отмеченных в этой 

книге.

Подготовка рукописи отчасти происходила в рамках аналити-

ческого семинара, который проходил в МГИМО в 2008–2009 гг. при 

поддержке проекта сотрудничества МГИМО—БиПи (руководитель — 

академик А. В. Торкунов) и компании «NGR Group», руководимой 

А. А. Малакеевым. Авторы выражают признательность всем, кто по-

могал этой книге появиться и дойти до читателя.

Алексей Богатуров,

май 2011 г.
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1
 ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ 
В РОССИИ

Выделение дисциплины экономической политологии из общего 

содержательного потока знаний о политике вызвано потребностью в 

более пристальном изучении отношений бизнеса с государством и об-

ществом. Это важно прежде всего для таких стран, как Россия, с харак-

терной для них спецификой этих отношений, резко отличающихся от 

тех, которые существуют в странах «зрелого рынка и демократии» — го-

сударствах западной части Европейского Союза, США и Канаде.

С методологической точки зрения важно, что в западных странах с 
их развитой либерально-демократической традицией ключом к по-
ниманию политических процессов принято считать выявление и учет 
рационалистических экономических мотиваций избирателей. Этот 
подход воплощен в теории рационального выбора и связанных с ней 
концепциях.

В странах незападных, многие из которых, включая Россию, по со-

временной классификации относятся к типу нелиберальных демокра-

тий, теория рационального выбора работает лишь отчасти и не явля-

ется «аналитическим ключом» к пониманию происходящих процес-

сов — отчасти ввиду приниженности роли электорального поведения 

граждан в принятии определяющих экономических решений.

В группе незападных стран для выявления смыслов происходящего 

между государством и бизнесом чаще бывает необходимо обращать вни-

мание прежде всего на культурно-идеологические доминанты элиты, ча-

сто оторванные от рационалистических экономических мотиваций граж-

дан, но при этом нередко пользующиеся поддержкой последних благо-

даря «понятности» и «оправданности» этих доминант с точки зрения 

традиционного массового сознания1.

Вот почему объяснительная способность экономической полито-

логии зависит от двух одинаково важных блоков знаний. Первый должен 

обеспечивать понимание общих теоретических закономерностей поведе-
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ния государства и экономически активных граждан в политических про-

цессах. Второй — способность разбираться и применять на практике зна-

ние конкретной специфики отношений власти, бизнеса и общества в раз-

личных странах — прежде всего в самой Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Экономическая политология — наука об общих закономерностях от-

ношений бизнеса с государством и обществом и специфике этих отно-

шений в любых странах2, которые могут интересовать бизнес с точки 

зрения политических условий для его активности.

Если политология вообще — это прежде всего наука о социальных 

отношениях по поводу власти, то в экономической политологии в рав-

ной степени внимательно изучаются эти отношения в аспекте как вла-

сти, так и извлечения прибыли. Извлечение прибыли оказывается объ-

ектом политического анализа наряду с борьбой за власть. Власть пе-

рестает восприниматься просто как инструмент обогащения, а богат-

ство — как средство получения власти. Извлечение прибыли, обогаще-

ние начинает рассматриваться как отдельный глубоко политизирован-

ный общественно значимый процесс.

Разумеется, экономическая политология неотделима от политоло-

гии общей. 

В этом смысле ее можно определить как область политологии, ко-
торая напрямую связана с изучением вопросов обеспечения полити-
ческой безопасности бизнеса, профилактики политических рисков, с 
которыми он сталкивается, а также с выработкой оптимальной стра-
тегии поведения бизнеса в отношении общества и государства в по-
литических ситуациях в любых странах, включая его собственную.

Экономическая политология исследует специфические вопросы, 

которые, как правило, в первую очередь волнуют стратегических инве-

сторов и ту часть политического консалтинга, которая их обслуживает.

Экономическая политология в некоторых ее аспектах близка к та-

ким дисциплинам, как «общественные связи» (пиар, PR, public rela-

tions) и «связи с политико-административными органами» (джиар, GR, 

government relations). Однако важно определить грани между этими дис-

циплинами.

PR в самом широком смысле — это манипуляционная наука об 

управлении образами субъекта. Более конкретно:

экономическая политология — это наука о политической и эконо-
мической привлекательности и инструментах ее формирования.
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Очевидно, это понятие очень близко к тому, что именуется полити-

ческой и экономической рекламой. Такая наука, естественно, сосредо-

точена на отношениях власти и бизнеса с обществом. В центре ее вни-

мания — общество и инструменты влияния на него.

GR — еще более частная дисциплина о способах приобретения по-

лезных связей с правительственно-административными органами.

С методологической точки зрения она сможет когда-нибудь пре-

тендовать на роль теоретического основания того, что можно будет 

назвать «научным лоббизмом». Фокус ее внимания, очевидно, сужен 

еще больше даже по сравнению с РR, «подотраслью» которой GR пока 

еще в значительной степени является.

Экономическая политология, конечно, «соседствует» с PR и GR и 

кое в чем с ними пересекается. Но к экономической политологии мо-

гут быть отнесены только те части обеих дисциплин, которые касаются 

предпринимательских субъектов и экономического лоббирования. 

В этом смысле она вбирает в себя только некоторые сегменты их пред-

метных полей.

В то же время ни PR, ни GR не претендуют на изучение полити-

ческой роли бизнеса в обществе и государстве, стратегии власти в от-

ношении предпринимательства и поведения бизнеса в отношениях с 

властью, а экономическая политология призвана заниматься прежде 

всего этим. Более того, в отличие от PR и GR экономическая полито-

логия изучает факты посягательства бизнеса на власть и рассматривает 

бизнес как субъект власти.

Экономическая политология «не стыдится» рассматривать с полити-

ческой точки зрения извлечение прибыли и бизнесом, и властью. Эта дис-

циплина менее «технологична», чем PR и GR. Не все ее знания легко 

«переложить в технологии». Но она стремится «снять» новые техноло-

гии из анализа политической реальности, зафиксировать их, осмыс-

лить и систематизировать с перспективой выйти на разработку матриц 

оптимального поведении бизнеса в типичных ситуациях его конфликта 

или сотрудничества с политической властью.

Для экономической политологии характерен акцент на анализе 

двуединства современных публичных политических процессов, в кото-

рых борьба за власть и обогащение в ходе этой борьбы становятся рав-

нозначными по важности чертами политического процесса, а их слит-

ность способствует трансформации самого политического процесса в 

политический бизнес. Добавленная стоимость возникает в этом биз-

несе непосредственно внутри политического процесса, когда (и если) 

элементы развлекательности, театральности, рекламы, теле- и видео-
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шоу встают вровень с собственно политическим содержанием, а затем 

незаметно начинают над ним доминировать.

Политики, аналитики и консультанты, политтехнологи, избира-

тели и спонсоры осознанно и неосознанно начинают вести себя сооб-

разно логике участников бизнес-процесса: они ориентируются уже не 

только на результат, но и на продление процесса движения к этому ре-

зультату — поскольку длительность этого процесса, а иногда прежде 

всего она, имеет свою цену и стоимость. В отдельных случаях результат 

становится по ценности соизмеримым с самим процессом, если послед-

ний был достаточно долгим и захватывающим, чтобы существенно обо-

гатить всех к нему причастных. Спонсорство перестает быть спонсор-

ством, фактически превращаясь в коммерческую инвестицию. Самые 

яркие примеры публичного политического бизнеса в 2000-х годах — на-

рочито растянутые во времени избирательные кампании в США (осо-

бенно президентские), в которых до последнего дня бывает трудно 

определить фаворита. Аналогичные процессы происходят в боль-

шинстве стран мира с развитой зрелищно-электоральной культурой. 

В России, где такой культуры пока нет, зачатки политического бизнеса 

такого рода представляют собой многочисленные политические ток-

шоу — как правило, аналитически бессодержательные, но высокодо-

ходные для их организаторов.

ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Профилирующее содержание экономической политологии опре-

деляется необходимостью охвата четырех основных блоков зна-

ний. В первый блок входят специфические преломления предметов 

теоретико-методологического цикла политологии. В курсе теория по-

литики, например, укрупняется тематика философских трактовок вза-

имоотношений человека, богатства и власти, а также личного и обще-

ственного блага. В эту группу входят предмет экономического анализа 

политических явлений и его методология (варианты применения тео-

рии рационального выбора).

Во втором блоке рассматриваются вопросы обеспечения в широком 

смысле политической безопасности бизнеса. К ним относятся про-

блематика правовой основы ведения бизнеса в той или иной стране, а 

также все легальные аспекты отношений бизнеса и власти. В этой 

группе — анализ политических рисков, типология конфликтов биз-

неса с обществом и властью, механизмы воздействия власти на биз-

нес и способы разрешения противоречий между ними. Обрамляющая 

тематика блока — исследование структуры экономического интереса 
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государства, внутренних и международных аспектов экономической 

безопасности страны, а также практики государственного регулирова-

ния экономического развития.

В третьем блоке обсуждаются вопросы восприятия бизнеса обще-

ством, отношений между ними, общественные ожидания в отношении 

предпринимателей, наконец, понимание бизнесом своей социально-

политической и социально-экономической роли, ответственности и 

миссии. В этом блоке — вопросы этики («кодекса») политического по-

ведения бизнеса, а также роль СМИ в отношениях бизнеса с обще-

ством и государством.

В четвертом блоке рассматриваются проблемы воздействия биз-

неса на государство, механизмы лоббирования интересов предприни-

мателей во властных структурах и его правовые основания, сопоставле-

ние практик лоббизма в России и иностранных государствах. В этой же 

группе — анализ современных стратегий представления интересов биз-

неса по власти и соответствующий зарубежный опыт (Северная Аме-

рика, Япония, страны ЕС). Отдельный подраздел — анализ роли лич-

ности политика в деловом мире и бизнесмена в политике, а также осо-

бенностей бизнес-психологии и бизнес-культуры в разных странах.

Теоретико-методологическая часть предметного поля экономиче-

ской политологии, в существенной степени связанная с концепцией 

рационального выбора, вырастала из анализа опыта зрелых рыночных 

демократий. Эта часть знаний начала накапливаться достаточно давно. 

Она лучше систематизирована и шире представлена в литературе

Прикладная часть экономической политологии продолжает форми-

роваться, причем огромная ее часть складывается на базе исследования 

материалов незападных стран, в которых либо нет ни зрелого рынка, ни 

демократии, либо рынок и демократические институты присутствуют, 

но функционируют в значительной степени иначе, чем на Западе. С при-

кладной точки зрения именно эта часть экономической политологии 

представляется одновременно и сложной для преподавания, и практи-

чески важной как минимум для тех, кто предполагает связать свою ка-

рьеру с деловой активностью в России. Поэтому в последующих подраз-

делах этой главы будет уделено внимание особенностям проблематики 

экономической политологии в незападных странах.

ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАНОВОЙ СПЕЦИФИКИ ОТНОШЕНИЙ 
БИЗНЕСА С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ

Как уже отмечалось, в странах нелиберальной демократии мотивы 

поведения элит могут быть весьма автономны от настроений и эконо-

мических потребностей граждан. В таких государствах преобладает ап-
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паратный тип принятия решений. Экономические решения вырабаты-

ваются, принимаются и проводятся в жизнь главным образом высшим 

политическим руководством и правительственной бюрократией.

При этом на всех уровнях большую роль играют личности ли-

деров и их индивидуальные характеристики. Поэтому в этой группе 

стран в той или иной степени преобладают неформальные отноше-

ния и связанные с ними интересы — родственные, дружеские, земля-

ческие, корпоративно-групповые, клановые. В этно-территориальных 

образованиях внутри Российской Федерации доминируют факторы 

принадлежности к одной из этнических групп.

Масса неформальных обязательств и отношений групповой соли-

дарности определяет наличие мощных устремлений, довольно далеко 

отстоящих от логики экономической рациональности в том виде, как 

она трактуется в научной литературе. Поведение участников «нефор-

мальных групп» на практике не определяется формулами исчисления 

соотношений между социально-экономическими издержками и выи-

грышами в рамках логики рационального выбора.

К этому следует добавить влияние культурно-политического тради-

ционализма. В странах исламских ареалов, например, общественная и 

политическая мораль помещает интересы солидарности выше интере-

сов личного обогащения. В государствах с весомой составляющей пра-

вославной культуры экономический рационализм («меркантилизм») 

до сих пор нейтрализуется сохраняющимися в массовом сознании ар-

хетипами нестяжательства и православной аскезы.

Даже в Европе сербы с болью пытаются примирить себя с мыслью о 

том, что ради экономической помощи от Евросоюза можно отказаться 

от права Сербии на Косово. В Закавказье, Южной Азии и на Корей-

ском полуострове политические интересы ставятся намного выше эко-

номических благ, которые можно получить от улучшения отношений с 

соседями. Российское правительство, как только позволили финансо-

вые условия, возобновило субсидирование дальневосточных регионов 

страны, хотя с точки зрения «рыночной логики» их сохранение в составе 

России многим зарубежным специалистам кажется «нерациональным».

Экономический рационализм не очень хорошо объясняет поведе-

ние российских граждан. Жесткий либеральный курс правительства в 

2000-х годах вызывает их постоянное раздражение. Но это мало вли-

яет на популярность российских президентов, которые по-прежнему 

уверенно чувствуют себя в отношениях и с бизнесом, и с обществом. 

Привычка полагаться на «сильного вождя», который оказывается и ис-

точником ожидаемых благодеяний, и виновником любых неудач, до-

минирует над желанием россиянина принять на себя ответственность 
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за себя, страну и собственные ошибки. Это относится к отношениям 

бизнеса с государством и обществом не только в России, но и в других 

странах СНГ. В них сохраняют значение комплексы традиционных от-

ношений — в основном неэкономических и, как правило, не воплоща-

емых в конституционных институтах.

Сказанное касается не только государств на территории бывшего 

Советского Союза, но и ряда других стран, в социальной структуре ко-

торых под влиянием вестернизации возникло сосуществование разно-

родных, но равновеликих анклавов. В одном — сохраняются отноше-

ния, связанные с традиционным для данной страны жизненным укла-

дом. В другом — концентрируются вновь возникающие отношения за-

падного типа. Причем эти анклавы уже веками сосуществуют, как по-

казывает история, не замещая друг друга. По ходу времени каждый из 

них постепенно меняется, но они не сливаются и сохраняют свои ба-

зовые свойства. Общества такого типа сложились во всех странах, «им-

портировавших» модернизацию, т.е. не только в государствах СНГ, но 

и в таких странах, как Турция, Индия, Япония, Южная Корея, государ-

ства АСЕАН, Китай, и других.

Желание сохранить анклавы традиционной жизни и отношений 

является формой стремления защитить свою идентичность. При этом 

страны и народы достаточно умудрены и опытны, чтобы не отвер-

гать технические, финансовые, информационные и иные материаль-

ные и виртуальные блага модернизации. Оставаться в стороне от благ 

технических инноваций никто не хочет. Формирование анклавов тра-

диционного наряду с анклавами нового — иммунный ответ незапад-

ных обществ на модернизацию. Они стремятся освоить блага модер-

низации, но не ценой утраты традиционного жизненного уклада. Ан-

клавная структура общества — инструмент, позволяющий совместить 

традиционное с современным, обеспечить их взаимное приспособле-

ние. В этом смысле она является политически актуальным феноменом, 

ментально и экономически востребованным незападным обществом. 

Считать ее недолговечным и преходящим явлением, судя по опыту по-

следних двух веков, нет оснований.

Консервация традиционных отношений, даже в форме анклавов, 

влияет на политические отношения в обществе в целом. «Западный ра-

ционализм», наталкиваясь на конкуренцию со стороны традицион-

ных нерационалистических мотиваций, теряет часть своего импульса и 

не может стать определяющим элементом политического поведения 

граждан. В связи со сказанным важно заметить, что отношения госу-

дарственной власти и бизнеса в современной России образуют анклав 

традиционных отношений в том смысле,, что государство стремится 
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осуществить задачи модернизации, в значительной мере полагаясь на 

традиционный тип отношений с экономически активным слоем.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
В РОССИИ

Целесообразно выделить особенности политического климата от-

ношений бизнеса с окружающей его социально-политической реально-

стью. Во-первых, в силу ряда причин для Российской Федерации харак-

терна более весомая регулирующая роль политической власти, чем для 

стран Запада. Власть выступает в роли творца модели экономического 

развития, которая не столько складывается сама под воздействием ры-

ночных сил, сколько оказывается плодом успешных или неудачных по-

пыток власти сконструировать оптимальную с точки зрения властной 

группы систему обеспечения экономического роста.

Во-вторых, правовые условия и политическая практика не позво-

ляет бизнесу законным образом встать вровень с властью в вопросах 

выработки ключевых решений по развитию хозяйства. Этому препят-

ствует и незрелость политико-правового сознания делового сообще-

ства, которое в 1990-х годах попыталось — неудачно — подчинить себе 

политическую власть, а потерпев неудачу, полностью ей покорилось. 

Бизнес не стал партнером ни для власти, ни для общества. Не сумев 

подчинить себе политиков, он предпочел формально подчиниться им, 

по сути пытаясь влиять на власть изнутри самой власти — через нефор-

мальные механизмы лоббирования своих интересов.

В-третьих, эти неформальные механизмы связей бизнеса с вла-

стью разрослись, тесня официальные отношения между предпринима-

телями и политиками. И бизнес, и бюрократический аппарат приспо-

собились к такому типу отношений и препятствуют их модернизации. 

В сфере принятия решений по экономическим вопросам преобладаю-

щее значение сохраняют традиционные регуляторы — личные отно-

шения, земляческие, родственные, этнические, кланово-групповые и 

иные неформальные связи. Преобладание неформального типа регу-

лирования отношений бизнеса с властью является важнейшей чертой 

российской ситуации. Это затрудняет работу иностранного бизнеса в 

России, создавая питательную среду для непотизма: «чужаки» если и 

могут преодолеть неформальные барьеры на пути своего бизнеса, то 

главным образом прибегая к взяткам. Представители этнически рус-

ского бизнеса в национально-территориальных образованиях внутри 

России сталкиваются по сути дела с такими же проблемами.

В-четвертых, возможно, опасаясь возобновления попыток бизнеса 

подчинить себе государство, как это было в 1990-х годах, политическое 
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руководство с середины 2000-х годов построило в отношениях с дело-

вым сообществом жесткую «вертикаль власти». «Дело Ходорковского» 

в 2003–2004 гг. обозначило рубеж, после которого бизнес не рисковал 

открыто противоречить политикам и даже критиковать их действия. 

В результате политика безраздельно преобладает в стратегии экономи-

ческого развития, как минимум, на макроэкономическом уровне. Отно-

шения господства и подчиненности между властью и крупным бизнесом 

транслируются с макро- на микроуровень и задают параметры модели 

отношений властей с малым и средним предпринимательством.

В России не сложилось отношений «соразмеренно равного» сотруд-
ничества политической власти и частного бизнеса. Государство и 
бизнес в России до сих пор могли быть друг для друга «или рабом, 
или тираном».

При Ельцине тон стремились задавать олигархи, «после Ходорков-

ского» — бюрократия. Попытки наладить систему партнерства вла-

сти и предпринимателей дали ограниченные результаты. Дело не в том, 

что отечественный бизнес страдает от недостатка связей с властью и не 

в ее малой информированности о его нуждах. Суть — в гипертрофии 

отношений «господства—подчинения».

В-пятых, российская бюрократия со своей стороны не смогла вы-

работать механизмы самоограничения в отношениях с бизнесом. Оли-

гархический разгул 1990-х годов сменился неограниченным вмеша-

тельством власти в экономику. Во властных органах не возникло тра-

диции относиться к бизнесу не только строго, но и бережно. Тради-

ция взаимопомощи и взаимоподдержки бюрократии и бизнеса в Рос-

сии развивалась преимущественно в русле теневых отношений. Задача 

научить чиновника видеть в предпринимателе не только источник до-

полнительных налоговых поступлений, но и носителя перспективных 

экономических начинаний, выгодных стране и обществу, реализуется с 

большим трудом.

В-шестых, в силу недостаточной прозрачности экономической 

жизни чрезмерно большое значение в экономике и политике сохра-

няет сфера «серого бизнеса», т.е. предпринимательства, действующего 

на грани законного бизнеса и криминального. Контуры этой сферы 

сложно определить.В «серый бизнес» нередко тайно вовлекаются пред-

ставители отдельных звеньев бюрократического аппарата всех уров-

ней. Невозможность знать наверняка, политики или чиновники какого 

уровня вовлечены в такой бизнес, блокирует работу правоохранитель-

ных органов по декриминализации российской экономики. Это об-
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стоятельство вносит в сферу деловых отношений дополнительные ри-

ски. Честному бизнесу труднее конкурировать с полукриминальным, а 

власть и подчиненные ей правоохранительные органы в такой конку-

ренции могут оказаться не на стороне первого.

В-седьмых, бизнес работает в обстановке постоянной стрессовой 

неустойчивости. Крупные предприниматели вынуждены опасаться 

власти, причем она ничего против этого не имеет. Средним и мелким 

предпринимателям еще тяжелее: они боятся и криминала, и власти, ко-

торая может не захотеть их от него защитить. Общество в таком без-

молвном, хотя очевидном противостоянии в целом не симпатизирует 

бизнесу, вследствие чего тот не может апеллировать к общественной 

поддержке. Лишь государство по собственному произволу может вы-

ступить арбитром в спорных ситуациях — но только если оно сочтет это 

выгодным для себя. В итоге незащищенность бизнеса работает на уси-

ление произвола власти. Для того чтобы не просто выжить, а процве-

тать и развиваться, бизнес должен вести себя не только как «экономи-

ческое существо». В отношениях с властью он вынужден льстить, хи-

трить, подлаживаться, изворачиваться.

В-восьмых, общество практически выключено из отношений между 

бизнесом и государством. Естественное раздражение бизнеса против 

политиков и криминала преобразуется в негативистское отношение 

предпринимательского сообщества к социальным нуждам страны и 

проблемам конкретного человека. Бизнесмены скорее отгораживаются 

от общества, чем стремятся к диалогу с ним.

Несовершенство законодательства о благотворительности тормо-

зит и без того вялые попытки предпринимателей заявить о себе как о 

классе сознательных и ответственных граждан, проявить государствен-

ное видение и мышление. Список богатых людей, для которых благо-

творительность стала частью их стратегии роста, ограничен (В. О. По-

танин, А. Б. Усманов, Р. А. Абрамович, П. К. Шодиев). Предпринима-

тели пока не создали ничего сравнимого с Фондом Рокфеллеров, Фон-

дом Макартуров или Фондом Форда.

В-девятых, феномен «патриотичного бизнеса» — в том виде, в ко-

тором он сложился в Японии или Южной Корее на этапах экономико-

социального реформирования и модернизации во второй половине 

прошлого века — в России отсутствует. Патриотичным в данном случае 

называется бизнес, способный самостоятельно прийти к пониманию 

необходимости подчинить интересы максимализации прибыли (не из-

влечения прибыли вообще, а именно ее максимализации) задачам вы-

вода российской экономики на передовые мировые рубежи.
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Мировоззрение руководства самых мощных российских корпораций 
проникнуто интернационализмом больше, чем патриотизмом. Мыс-
лить широкими категориями глобальной экономики и общемировых 
хозяйственных процессов кажется привычней и правильней, чем опе-
рировать более частными понятиями вывода России на благоприят-
ные позиции в международном разделении труда.

Соответственно патриотизм бизнесу пытается «преподавать» 

власть, причем чаще всего при помощи энергичного давления. Это 

выражается главным образом в том, что у энергосектора изымается 

часть дохода, которая через бюджет направляется на развитие нау-

коемких производств. Для контраста: в Японии, например, бизнес 

участвует в определении приоритетов экономического развития на-

ряду с правительством и сам вырабатывает для себя рекомендации от-

носительно добровольных ограничений одних и ускоренного разви-

тия других направлений производства. В России первое и последнее 

слово в этом смысле остается за кабинетом министров.

Бизнес, правда, и сам не на высоте. В деловой практике не закре-

пились традиции добровольного самоограничения бизнеса по сооб-

ражениям патриотизма или социальной ответственности. Российских 

инвесторов за рубежом (на Украине или в Молдавии) упрекают в от-

сутствии желания уважать традиции стран пребывания и особенно-

сти местной психологии. Отечественный бизнес отзывчивее к угро-

зам, чем к доводам о выгодах от встречных уступок и компромиссов. 

Власть ведет себя «зеркально» — отнимает деньги и собственность, 

но не стимулирует целевые инвестиции предоставлением налоговых 

льгот.

Трезво оценивая свою способность «научить бизнес патрио-

тизму», политическая власть сохраняет за собой мощные инстру-

менты прямого воздействия на экономическое развитие в лице гос-

корпораций. В экономическом отношении они призваны осуще-

ствить именно те приоритеты развития, которые установило государ-

ство. Политически их существование призвано уравновешивать част-

ный бизнес, не позволяя сосредоточиться в его руках слишком боль-

шим финансовым активам, к которым власть не имела бы прямого и 

легкого доступа. Повышение участия государства в крупнейших кор-

порациях энергетического сектора после «дела Ходорковского» было 

началом поворота государства к возвращению себе активной эконо-

мической роли и одновременно стартом профилактических меропри-

ятий, призванных предупредить концентрацию чрезмерной финан-

совой мощи в руках частного бизнеса вообще.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС

Под экономической безопасностью понимается состояние неуязви-

мости государства и общества перед факторами угрожающими устойчи-

вости развития хозяйства и общества. В более конкретном смысле обе-

спечение экономической безопасности предполагает: стабильное снаб-

жение сырьем и энергией; беспрепятственный сбыт товаров на зарубеж-

ных рынках; поддержание устойчивости финансовой системы; преду-

преждение монополизации недружественным субъектом важных сег-

ментов производства и рынка, обеспечение доступа к технологическим 

достижениям, необходимым для стабильного хозяйственного развития.

Расширительная интерпретация экономической безопасности, 

кроме того, подразумевает включение в этот примерный перечень 

еще и возможности сохранять независимость в принятии решений по 

ключевым вопросам экономического и социального развития, т.е. во-

просам обеспечения благосостояния граждан. Правительство обязано 

следить за тем, чтобы экономические процессы и, следовательно, де-

ятельность любых экономических субъектов соответствовала требова-

ниям обеспечения экономической безопасности.

Но четких критериев для заключения, что именно в деятельности 

экономических субъектов может, а что не может угрожать экономиче-

ской безопасности, не существует. Власть имеет возможность произ-

вольно толковать те или иные действия и ситуации. Для того чтобы 

спорить с правительством, нужны система независимого арбитража и 

устоявшаяся практика принятий арбитражных решений — как в пользу 

государства, так и в пользу бизнеса. Такая система в России находится в 

стадии становления, а ее слабость увеличивает риски для деловой ак-

тивности.

Во всех странах обеспечение экономической безопасности является 
важным аргументом для выделения в национальной экономике стра-
тегических отраслей и стратегических предприятий, которым прави-
тельства уделяют приоритетное внимание, препятствуя, в частности, 
распространению на них контроля иностранного капитала.

Увеличения доли участия государства в крупнейших предприятиях 

российского энергетического сектора в середине 2000-х годов было 

представлено в ключе заботы об экономической безопасности России. 

Правительства западных стран в тот же период неоднократно блокиро-

вали попытки российских инвесторов приобрести крупные пакеты ак-

ций наукоемких предприятий в странах Евросоюза. В 2009 г. была со-



23

 Глава 1. Понятие экономической политологии и особенности  ее ...

рвана уже в основном согласованная сделка о покупке у американской 

корпорации «Дженерал моторс» российским «Сбербанком» герман-

ского автомобильного концерна «Опель». Следуя аналогичной логике, 

Украина, Польша и другие транзитные страны отказываются прода-

вать российским компаниям проходящие по ее территории трубопро-

водные сети для транспортировки газа.

Сходный подход проявляется и в отношении наиболее важных но-

вых технологий на стадиях их разработки и внедрения. Ресурс воздей-

ствия на бизнес связан с возможностью выдвигать жесткие требования 

по соблюдению экологических норм теми или иными корпорациями, 

деятельность которых по каким-то причинам начинает вызывать бес-

покойство правительства страны пребывания.

Таким образом в 2006 г. были наложены существенные ограничения на 

деятельность американской компании «Сахалин энерджи» («Роял-датш 

шелл», «Мицуи» и «Мицубиси»), которая за три года до этого получила за-

ключения о соответствии ее проектов экологическим требованиям в Рос-

сийской Федерации. Год спустя ограничения были сняты, но ценой ком-

промисса было понижение доли иностранных инвесторов и увеличение 

доли российских («Газпром» получил 50% плюс одну акцию).

Новая программа инновационного венчура, к участию в которой 

президент Д. А. Медведев в декабре 2010 г., выступая в Сколково на ин-

новационном форуме, пригласил бизнес, тоже вписывается в приори-

теты экономической безопасности. Соответственно такого рода сотруд-

ничество может быть отнесено к разряду политически рискованного.

КОРРУПЦИЯ В ОТНОШЕНИЯХ БИЗНЕСА С ГОСУДАРСТВОМ 
И ПЕРСПЕКТИВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Коррупционный аспект отношений бизнеса с государственной бю-

рократией относится к числу самых политизированных. Отсутствие 

закона о лоббизме в значительной мере лишает легальных оснований 

естественное стремление деловых людей защитить свои интересы пе-

ред властью и добиться от нее поддержки в тех вопросах, где без этого 

нельзя обойтись — а таких вопросов большинство. Содействие госу-

дарства обеспечивается практикой нелегальных связей с должност-

ными лицами, которая фактически образовала мощный комплекс не-

писаных правил и механизмов личных связей, в основе которых лежит 

многоступенчатая и разветвленная система подкупа.

Энергичные попытки власти искоренить коррупцию, начавшиеся в 
самом конце 2000-х годов, пока не обеспечили перелома ситуации. 
Коррупционные практики характерны для многих стран и регионов 
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мира — государств Южной Европы, Латинской Америки, Арабского 
Востока, Африки. В России и других странах СНГ они грозят фак-
тически стать неотъемлемой частью экономической жизни, в част-
ности, принятия административно-политических решений по хозяй-
ственным вопросам.

Сложность искоренения коррупции имеет свою политическую сто-

рону. Во-первых, в российских условиях коррупция по сути дела выпол-

няет функцию массового перераспределения общественного богат-

ства в пользу обширного социального слоя профессиональных управ-

ленцев и сотрудников правоохранительных органов разных уровней, 

официальные доходы которых ниже, чем в других странах. В этом 

смысле в коррупции заинтересованы довольно широкие и, самое глав-

ное, влиятельные социальные силы. Для них коррупция — инструмент 

выживания в качестве привилегированного общественного слоя, при-

надлежность к которому является главным смыслом социального бы-

тия соответствующих категорий служащих. Несмотря на существенное 

ужесточение официальных наказаний за коррупцию, именно эти силы 

прилагают усилия для нейтрализации эффективности этих нововведе-

ний на практике. Это не вопрос отдельных руководителей, а системная 

проблема общества и одна из причин саботажа попыток ввести лобби-

рование деловых интересов в русло закона и установить контроль над 

ним. Отсутствие легального лоббизма фактически сводит весь деловой 

интерес до уровня интереса нелегального.

Во-вторых, коррупция обеспечивает фактически сращивание неле-

гальных интересов бюрократии и бизнеса, а в более широком смысле — 

бизнеса и государства. Коррупционный путь, образно говоря, является 

самым коротким, быстрым и незатратным способом защиты делового 

интереса в текущей ситуации, и поэтому бизнес не заинтересован в на-

лаживании иных — официальных, легальных, прозрачных, но одно-

временно и гораздо более громоздких механизмов, в частности судеб-

ных и арбитражных институтов и практики. Тайный сговор в известном 

смысле бизнесу ближе, чем легальная и состязательная защита своих 

интересов через конституционные институты и структуры граждан-

ского общества.

На Западе страх и незащищенность первых буржуа перед королев-

ской властью заставили зажиточный класс обратить внимание на нота-

риусов и стряпчих, которые могли помочь буржуа защититься от пося-

гательств на их жизнь и имущество. Затем богатые люди осознали свою 

потребность в умных и смелых журналистах, которые могли бы обеспе-

чивать им общественную поддержку. Пришло и понимание необходи-
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мости студентов, из которых можно воспитать не только умелых нота-

риусов, но и разумных депутатов.

Как только тех и других стало достаточно много, идея защиты прав 

собственника «пошла в массы» — в толщу простых граждан, которые 

стали стремиться защитить свои права так же, как их умели защищать 

буржуа. Так формировалась активная гражданская позиция, которая, 

сделавшись нормой самовосприятия простого человека, и позволила 

победить гражданскому обществу. Сегодня на Западе не принято об 

этом говорить, но все-таки гражданское общество исходно было при-

звано к жизни очень конкретной и практической задачей — защитить 

еще не набравших силу буржуа от государственной власти.

Ничего похожего пока в России не происходит. Ориентированному 
на прямой подкуп чиновников бизнесу не нужны работающие ин-
ституты гражданского общества, и он в них не инвестирует. Проект 
гражданского общества с этой точки зрения недоинвестирован — 
поэтому он и буксует. Посредством коррупции бизнес «вкладывает 
деньги» в государство, вернее, в чиновников. Интересы граждан он 
игнорирует, а те платят ему «революционной неприязнью».

В-третьих, позиция государства в отношении коррупции содер-

жит в себе внутреннее противоречие. Коррупция, являясь элементом 

разложения, одновременно обеспечивает, как уже говорилось, слит-

ность бизнеса с государством, консервирование его зависимости от 

власти, отказ от независимой от государства роли, в том числе поли-

тической. Но именно этого отказа и добивалась власть от бизнеса дол-

гое время. Искоренение коррупции в этом смысле будет означать пе-

реключение денежных потоков (инвестиций бизнеса) на институты и 

практики гражданского общества.

Но такое общество по определению оппозиционно любой власти,  

и прежде всего власти государства. Оно призвано оппонировать власти, 

перенимая у нее часть полномочий. Нет ясности, готово ли государ-

ство в лице его высшего руководства согласиться с переориентацией 

инвестиций бизнеса с чиновничьего слоя на тех, кто станет защищать 

интересы бизнеса легально — в том числе перед лицом политической 

власти. Не говоря о том, что бизнес с учетом практики вообще боится 

всякой оппозиционности, в том числе лояльной. Государство не дове-

ряет бизнесу и поэтому «боится отпускать его от себя».

Гражданское общество — это общество, приучившее себя «проти-

востоять власти по правилам»: не быть безоговорочно лояльным вла-

сти, но и не быть априори против любой власти, как замешенная на 

нигилизме и обаянии террора русская политическая интеллигенция, 
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переродившаяся в современных либерал-фундаменталистов. Формула 

гражданского общества в России — это примиренность власти с актив-

ной позицией граждан, которая предполагает существенную меру оп-

позиционности общества, в которую вкладывает деньги бизнес. Од-

нако эта оппозиционность должна быть принципиально лояльна кон-

структивной идее сильного и единого государства.

Проблема в том, что ни бизнес, ни власть, ни общество пока не со-

зрели для сотрудничества на базе такой формулы. В обществе недостает 

терпимости к богатству, во власти — согласия уважать интересы оппо-

зиции, в бизнесе — критики к себе.

РЕЗЮМЕ

Экономическая политология формируется как прикладная дис-

циплина, смыслом которой является поиск путей для упорядо-

чения, гармонизации интересов бизнеса, общества и государ-

ства. Она формируется в значительной степени как эмпириче-

ская наука, в рамках которой накапливается, систематизируется и 

осмысливается опыт развития отношений между тремя назван-

ными субъектами в разных странах под влиянием неодинаковых 

культурно-психологических традиций. В перспективе это должно 

позволить выйти к обобщениям, которые смогут обогатить теоре-

тические представления соответствующих разделов общей полито-

логии.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

На современном этапе развития научного знания отдельные на-

учные дисциплины не только находятся в определенной взаимосвязи 

друг с другом, но и характеризуются процессами взаимопроникнове-

ния познавательных подходов. Одним наиболее ярких примером таких 

процессов в общественно-научной сфере является «методологическая 

экспансия» экономической науки. За последние полвека аналитиче-

ский инструментарий экономистов был использован для изучения раз-

ных сфер человеческой деятельности, а методологические принципы 

экономической науки были интегрированы в методологию других об-

щественных дисциплин.

Политическая наука не стала исключением. С середины XX в. при-

менение экономических моделей в исследовании политических про-

цессов и явлений стало одним из основных направлений междисци-

плинарного заимствования экономических принципов анализа. Ряд 

теоретических подходов, нашедших свое первоначальное примене-

ние в экономической науке, был постепенно «экспортирован» в поли-

тическую науку1. На настоящий момент эволюция научной литературы 

по экономическому анализу политических процессов прошла основ-

ные этапы становления: от формулировки основополагающих теоре-

тических предпосылок до эмпирической верификации и структуриро-

вания аналитического инструментария.

В целом объем научного знания по экономическому анализу по-

литики, накопленный на сегодняшний день, значителен. Последнее 

ведет к дискретному использованию этого знания в академической 

сфере и «лоскутному» видению его неспециалистами. В то же время ра-

боты по данному направлению характеризуются общими методологи-

ческими элементами, что позволяет говорить о возможности формули-

ровки единого для них «методологического ядра». Наиболее очевидное 

решение этой задачи — критический анализ всех междисциплинарных 

подходов, использующих экономические модели для анализа полити-

ческих процессов, с целью их методологического синтеза и обобщения. 

Альтернативный путь — абстрагироваться от существующих теорий и 
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попытаться сформулировать аксиоматику комплексного направления, 

отталкиваясь от базовых принципов экономической науки, с опорой 

на накопленный теоретический и эмпирический материал. Принимая 

во внимание рамки данной работы, попробуем использовать второй ва-

риант решения обозначенной задачи.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Отличительной чертой экономической науки является то, что из-

учение любого явления в данной отрасли знания опирается на основ-

ные методологические предпосылки ее базовой модели — экономиче-

ской модели человека. Ключевой особенностью данной модели является 

то, что во главу угла здесь поставлена логика человеческого разума как 

основа и причина всех действий человека. Человек выступает в эко-

номической теории как индивид, имеющий определенные предпочте-

ния по поводу различных благ (как материальных, так и нематериаль-

ных). Проявление же системы предпочтений постулируется экономи-

стами через рациональность человеческого поведения, приобретая в их 

теоретических моделях форму решений, максимизирующих благосо-

стояние людей.

Поведение человека с точки зрения экономической науки всегда ра-

ционально. Ключевым формальным критерием такого поведения явля-

ется максимизация функции полезности — математической функции, 

отражающей предпочтения человека в отношении тех или иных благ и 

принимающей бо́льшие значения для тех благ, которые предпочтитель-

нее с точки зрения индивида. Экономическое содержание понятия ра-

циональности при этом обусловлено тем, насколько строго функция по-

лезности характеризует зависимость полезности от предпочтений или, 

иными словами, следование человека своим предпочтениям.

Наиболее удобным инструментом экономического анализа поведе-
ния человека принято считать обобщенную функцию полезности или 
так называемую модель полной рациональности. Индивидуальные 
предпочтения в модели полной рациональности заданы, а сама функ-
ция полезности отражает прямую зависимость полезности от пред-
почтений2.

Как следствие каждый человек имеет собственную определенную 

функцию полезности, а его поведение является предсказуемым, по-

скольку напрямую зависит от его предпочтений3. При таком подходе 

человек не способен совершать ошибки. Обладая полной информа-

цией об имеющихся альтернативах, абсолютной памятью и вычисли-
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тельными способностями, он точно учитывает свои предпочтения в 

предпринимаемых действиях. Все это не только противоречит реаль-

ным способностям людей, но и провоцирует исследователей к поиску 

все новых эмпирических опровержений модели полной рационально-

сти, показывающих, что люди ведут себя не всегда линейно, максими-

зируя свою полезность в каждый момент времени.

За последние полвека в ходе прикладных исследований были об-

наружены десятки «аномалий» в человеческом поведении, получив-

шие название когнитивных отклонений (cognitive biases) или когнитив-

ных эвристик (cognitive heuristics). Эти исследования показали, что люди 

способны переоценивать определенные альтернативы и недооцени-

вать другие, несмотря на имеющиеся данные. Например, события, ха-

рактеризующиеся сравнительно небольшой вероятностью появления, 

систематически переоцениваются, а события, характеризующиеся бо-

лее высокой вероятностью, — наоборот, недооцениваются. Кроме того, 

ограниченность человеческих способностей к обработке информации 

ведет к тому, что человек воспринимает даже несложные задачи в упро-

щенной форме и сосредотачивается прежде всего на определенных 

аспектах проблемы, оставляя другие в стороне. Упрощенное восприя-

тие отражается на чувствительности людей к форме представления за-

дачи. В итоге предпочтения людей могут зависеть от конкретного спо-

соба формулирования стоящей перед ними проблемы: если один и тот 

же вопрос сформулировать по-разному, вполне вероятно получить про-

тиворечащие друг другу ответы4.

Упомянутые явления сложно вписать в рамки полностью рацио-

нального «человека экономического». В результате можно найти ряд 

альтернативных определений индивидуальной рациональности, ко-

торые для достижения более высокой степени реализма либо смяг-

чают базовые предпосылки модели полной рациональности, либо 

включают дополнительные. Все эти определения в той или иной сте-

пени являются модификациями концепции ограниченной рациональ-

ности, сформулированной в 1955 г. Г. Саймоном5, которая подраз-

умевает максимизацию индивидуального благосостояния в условиях 

ограниченности человеческих познавательных способностей (несо-

вершенства памяти, вычислительных способностей), материальных 

(денежных) ресурсов, временных рамок принятия решений, доступ-

ной информации об альтернативах.

В рамках концепции ограниченной рациональности распростра-

нена более широкая (расширенная) трактовка функции полезности, 

которая охватывает не только индивидуальные предпочтения, попа-

дающие под традиционное неоклассическое определение рациональ-
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ности (так называемые, рыночные элементы функции полезности), 

но и «невидимые» для него (т.е. нерыночные: забота об общественных 

интересах, предпочтения по поводу общественных благ, альтруизм)6. 

В модели ограниченной рациональности индивидуальная полез-

ность в какой-либо момент времени зависит как от получаемых благ, 

так и от индивидуальных особенностей человека и социальной среды, 

в которой он живет, а ее расширенная функция полезности охватывает 

не только текущие предпочтения индивида, но и ряд факторов про-

шлого и будущего, оказывающих влияние на поведение человека в рас-

сматриваемый момент времени7.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ

Концепция ограниченной рациональности позволила экономи-

стам приблизиться в своих теоретических построениях к пониманию 

поведения человека в реальной действительности. Многие отклонения 

от традиционных «норм» рационального поведения, которые ранее 

считались в значительной степени иррациональными, стали рассма-

триваться с точки зрения максимизации полезности индивида. Однако 

сама функция полезности практически не претерпела содержательных 

изменений. Все, что было сделано, может быть охарактеризовано как 

вариации математической формулы, отражающей зависимость полез-

ности от предпочтений — главной независимой переменной в эконо-

мическом «уравнении рационального поведения». Другими словами, 

экономическая модель человека не отвечает на вопрос как оцени-
вает человек блага, почему он предпочитает одни блага другим. Вме-
сто этого экономическую теорию в первую очередь интересует, что 
предпочитает человек.

В то же время экономисты не игнорируют полностью вопрос о ме-

ханизме формирования человеческих предпочтений. В конце XIX в. 

благодаря работам представителей Австрийской школы (К. Менгер, 

Е. Бем-Баверк) получила распространение идея, что истинным пер-

вичным объектом исследования экономической науки должны яв-

ляться человеческие потребности. К концу XX в. эта предпосылка 

стала ключевой для теории потребительского выбора. В ее рамках при-

нято считать, что человек характеризуется двойственным восприятием 

окружающего мира: с точки зрения базовых потребностей (например, 

в еде, одежде, жилье), удовлетворение которых необходимо для под-

держания жизни, и с точки зрения накопленной информации8.
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Таким образом, формирование предпочтений человека в отношении 
тех или иных материальных или нематериальных благ зависит, во-
первых, от первоначального восприятия человеком данного блага 
как полезного или бесполезного (т.е. с точки зрения соответствия 
данного блага первичным потребностям человека), а во-вторых, от 
опыта человека — как собственного, так и навязанного окружаю-
щими его людьми (родителями, друзьями, учителями).

Теория потребительского выбора — не единственная попытка эко-

номистов заглянуть глубже в природу предпочтений. В экономической 

литературе второй половины ХХ в. можно встретить работы, в кото-

рых рациональное поведение человека рассматривается как основной 

фактор его выживания в ходе естественного отбора. Аргументация 

при этом базируется на следующей логике. По мере увеличения имею-

щихся в распоряжении индивида благ шансы и степень его выживания 

росли. Накопление благ вело к оптимизации их использования с це-

лью дальнейшего повышения степени выживания. Сам процесс опти-

мизации полностью зависел от субъективных характеристик индивида 

(преж де всего его физических способностей). Разные условия жизни 

индивидов формировали отличающиеся интересы (предпочтения) в 

отношении различных благ. Действуя согласно своим предпочтениям, 

т.е. разумно, человек повышал шансы своего выживания9.

В целом обобщение имевшихся в ходе эволюции экономической 

науки взглядов на процесс формирования предпочтений у человека 

позволяет сформулировать следующий механизм их формирования. 

Как и все живые организмы, человек изначально стремится к тому, что 

соответствует его потребностям (и как следствие — к тому, посредством 

чего эти потребности могут быть удовлетворены). При этом для чело-

века характерно то, что даже первичные потребности, которые свя-

заны с задачами его физического существования, могут меняться в за-

висимости от его возможностей и окружающих условий. Невозможность 

удовлетворения всех потребностей вследствие ограниченных возмож-

ностей и окружающих условий формирует у человека предпочтения — 

потребности человека в том или ином благе, «откорректированные» его 

возможностями и окружающими условиями. При этом предпочтения 

формируются как оценка индивидом тех или иных благ (материальных 

или нематериальных) по сравнению с другими благами как более или 

менее необходимых. Последнее ведет к тому, что предпочтения чело-

века выступают критерием отбора в процессе его выбора между доступ-

ными ему альтернативами10.

В результате предпочтения могут быть рассмотрены как результат 

взаимодействия трех объективно существующих факторов: челове-
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ческих потребностей, возможностей и окружающих условий, где по-

требности — это субъективное восприятие индивидом материальных 

или нематериальных благ как необходимых; возможности — физио-

логические особенности (например, когнитивные способности), ма-

териальные средства (например, финансовые) и нематериальные ре-

сурсы (например, роль в определенной социальной группе), прояв-

ляющиеся в соотношении затрат и результатов деятельности инди-

вида; окружающие условия — параметры окружающей среды (напри-

мер, природные условия), в которой действует человек, ее частью мо-

гут являться и другие люди, деятельность которых влияет на окружа-

ющие условия рассматриваемого индивида (политические, экономи-

ческие, социальные, культурные и т.д.), проявляющиеся в издержках 

для индивида не принадлежащих ему материальных или нематериаль-

ных ресурсов.

Как следствие, поведение человека перестает быть лишь максими-

зацией полезности, а превращается в удовлетворение его потребностей. 

Другими словами, сутью экономического анализа человеческой дея-

тельности становится не сравнение полезности или предпочтений лю-

дей, а анализ их потребностей через призму возможностей, которыми 

они располагают, и условий окружающей действительности.

Подводя итог, можно констатировать, что научное описание чело-
века остается одной из ключевых задач науки. Ее современный под-
ход к моделированию человеческого поведения представляет собой 
процесс поиска и дальнейшей математической формализации опреде-
ленного набора базовых принципов, ключевым среди которых была и 
остается предпосылка о рациональности. Социальные процессы зани-
мают сегодня доминирующее положение в жизни человека.

Преимущественно вербальный характер таких процессов ве-

дет к тому, что любой индивид с момента своего рождения сталкива-

ется с необходимостью постепенно сужать процесс познания окружа-

ющей действительности до рамок своего рассудка, интеллектуально 

контролируя свои бессознательные реакции (чувства, эмоции) и бло-

кируя их влияние на свое поведение. Вследствие этого большинство 

принимаемых человеком решений становится результатом работы его 

интеллекта. Последнее же является идеальным основанием для эф-

фективного применения экономической модели человека, которая 

благодаря формализации логики решений, принимаемых людьми, 

стала одним из наиболее эффективных методологических инструмен-

тов в общественно-научной сфере11.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА

Изучение любого социального процесса начинается с моделиро-

вания поведения отдельного человека: именно человек, а не общество 

имеет предпочтения. Допущение, что только индивиды могут прини-

мать решения, а коллективное поведение или поведение общества сле-

дует рассматривать сквозь призму действий индивидов, известно как 

«методологический индивидуализм»12. Индивидуализм является клю-

чевой методологической предпосылкой экономической науки уже на 

протяжении более чем полувека13. Как следствие, определенной усто-

явшейся и общепринятой модели общества в экономической науке 

не существует. Однако использования базовых принципов экономи-

ческой модели человека, прежде всего принципа рациональности как 

максимизирующего поведение, позволяет выстроить логичную и сба-

лансированную модель общества. Эта модель кратко может быть опи-

сана следующим образом.

Положение людей, между которыми отсутствуют какие-либо от-

ношения можно охарактеризовать только как неравное, что проявля-

ется в отличии их потребностей, возможностей и условий окружающей 

среды, т.е. в конечном итоге в отличии их предпочтений. Предположе-

ние о том, что индивиды имеют одновременно абсолютно одинаковые 

предпочтения, будет скорее теоретическим, нежели соответствующим 

реальной действительности. Люди всегда в какой-то степени отлича-

ются друг от друга потребностями и возможностями. Различаются и 

внешние условия их жизнедеятельности. Все это формирует неодина-

ковые индивидуальные предпочтения в отношении одних и тех же благ, 

как материальных, так и нематериальных.

Как следствие, любой процесс взаимодействия людей будет, с эко-

номической точки зрения, характеризоваться несовпадением их пред-

почтений, или, иными словами, наличием между ними конфликта ин-

тересов14. Взаимодействие же рациональных индивидов (т.е. стремя-

щихся к максимизации степени удовлетворения своих предпочтений), 

характеризующееся конфликтом интересов, ведет к возникновению 

необходимости согласования их предпочтений, поскольку достижение 

такого согласия позволяет снизить издержки взаимодействия и, следо-

вательно, получив дополнительные выгоды, достичь более высокого 

уровня субъективного благосостояния. Поскольку объектом интересов 

человека всегда выступают какие-то материальные или нематериаль-

ные блага, то согласование интересов взаимодействующих людей в ко-

нечном итоге связано с урегулированием их прав и ограничением сво-

боды действий в отношении благ — объекта интересов. А результатом 
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достижения взаимодействующими сторонами определенного согла-

сия в отношении материальных и/или нематериальных благ является 

перераспределение данных благ между ними.

Конечным результатом процесса согласования интересов или пред-

почтений рациональных индивидов является создание правил, или 

институтов, устанавливающих определенные рамки или ограничения 

в отношениях взаимодействующих сторон. При этом институты будут 

эффективны только тогда, когда эти правила являются действующими 

(т.е. выполняемыми). Поэтому необходимым элементом любого инсти-

тута являются механизмы, обеспечивающие соблюдение установлен-

ных правил взаимодействия15. Сам же процесс институционализации 

отношений между людьми является главной первичной предпосылкой 

возникновения такого феномена человеческого бытия, как общество, 

которое в результате может быть определено как система институцио-

нально ограниченных отношений между людьми.

Понятия института и общества как социальной системы с эко-

номической точки зрения неразрывно связаны. Социум имеет место 

только при условии действия определенных правил (или институтов), 

по которым происходит взаимодействие людей. В противном случае 

можно говорить лишь об автономном или анархическом сосущество-

вании людей, а не о наличии общества.

Появление институтов означает появление общества и наоборот — 
формирование общества всегда характеризуется возникновением 
каких-то институтов. При этом поэтапное экономическое модели-
рование взаимодействия людей приводит к выделению ряда базо-
вых институтов общества, а именно: института прав16, института 
свобод17, института защиты прав и свобод, института приня-
тия коллективных решений. Все эти институты в своей совокупно-
сти являются ключевыми элементами основного общественного 
договора или конституции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

Описанная выше экономическая модель общества является сво-

его рода аналитическим фундаментом для моделирования социальных 

процессов. Характер последних зависит от вида благ, являющихся объ-

ектом интереса (предпочтений) взаимодействующих людей, а именно 

являются ли блага частными или общественными. Частные блага — это 

блага, которые могут предоставляться конкретным индивидам при ис-

ключении из потребления этих благ остальных людей (например, та-
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кими благами могут быть товары или услуги, которые производит тот 

или иной человек или группа людей). Общественные блага — это блага, 

предоставление которых отдельным индивидам невозможно без пре-

доставления другим (примерами общественного блага являются: улич-

ное освещение, система правопорядка, общественный транспорт, си-

стема среднего образования, национальная оборона)18. Если индиви-

дуальные права определены и признаны (индивиды объединены обще-

ственным договором), то перераспределение частных благ будет про-

исходить самопроизвольно, а общественных — требовать создания до-

полнительных институтов.

При обмене частными благами решение сторон, осуществляющих 

обмен, комплементарно и взаимозависимо. Для того чтобы поменять 

определенное количество какого-либо блага, принадлежащего одному 

человеку, необходимо согласие другого человека уступить какое-то ко-

личество другого блага, принадлежащего ему, в обмен на первое. Из-

держки, которые несут люди в процессе перераспределения частных 

благ, ложатся на них в той пропорции, которая соответствует их пред-

почтениям. Однако в целом, для любого человека издержки обмена 

частными благами будут всегда ниже выгод от него — иначе обмен не 

состоится.

Поскольку мотивация к обмену частными благами, которые есть 

у людей, возникает самопроизвольно, а выгода от обмена превышает 

его издержки, то обмен частными благами не требует создания допол-

нительных институтов, если первоначальные права закреплены и со-

блюдаются. Кроме того, при таком обмене необходимо согласие только 

определенных индивидов, следовательно, его издержки для остальных 

членов общества равны нулю. Согласование индивидуальных предпо-

чтений в обществе в отношении частных благ происходит по правилам 

рынка, который является эффективным и достаточным механизмом 

перераспределения частных благ.

В отношении общественных благ, даже если первоначальные ин-

дивидуальные права определены и признаны, их предоставления в 

обществе не будет. Во-первых, для обеспечения предоставления обще-

ственных благ необходимо согласие многих людей. Соответственно 

издержки по достижению согласия оказываются намного выше, чем 

при обмене частными благами. Во-вторых, большое число участников 

исключает наличие множества альтернативных вариантов, что отража-

ется на времени, которое требуется для достижения согласия по поводу 

распределения общественных благ. В-третьих, при предоставлении 

общественных благ решение сторон не является таким же комплемен-

тарным и взаимозависимым, как при обмене частными благами. У каж-
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дого человека есть стимул воздержаться от издержек предоставления 

общественного блага, поскольку это позволяет ему максимизировать 

полезность использования блага.

Необходимость предоставления общественных благ вытекает из 

возможности перехода людей, при наличии таких благ, на более высо-

кий уровень коллективного благосостояния. Поскольку достижение 

согласия в обществе по поводу общественных благ характеризуется 

высокими издержками, а у людей есть стимул воздержаться от добро-

вольного участия в процессе их предоставления, закрепление прав и 

свобод в рамках основного общественного договора — конституции — 

не ведет автоматически к появлению и распределению общественных 

благ. Следовательно, их предоставление требует достижения отдельных 

коллективных соглашений.

Таким образом, характер взаимодействия людей в обществе, с эконо-
мической точки зрения, зависит от вида благ, являющихся объектом 
их интересов. Если благо является частным, то перераспределение 
благ будет взаимозависимым и комплементарным, а взаимодействие 
людей — рыночным, т.е. будет спонтанно определяться спросом и 
предложением на данное благо. Такое взаимодействие может быть 
охарактеризовано как экономическое. Если благо имеет признаки 
общественного, то его предоставление может требовать дополни-
тельного согласования интересов взаимодействующих сторон, по-
скольку интересы (или предпочтения) в отношении данного блага 
являются «однополюсными»19.

Такое согласование предпочтений позволяет взаимодействующим 

субъектам выйти на новый, более высокий уровень благосостояния, что 

соответствует базовому экономическому принципу — максимизации 

полезности. Достижение согласия в обществе по поводу общественных 

благ является сутью нерыночных социальных процессов. Последние в 

своей совокупности могут быть обозначены как политические процессы.

ПОЛИТИКА КАК СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Методология экономической науки позволяет определить, какие 

социальные процессы являются строго экономическими (или рыноч-

ными), а какие политическими (или нерыночными).

Последние могут быть определены как взаимодействие (прямое 

или косвенное) рациональных (действующих в соответствии с субъек-

тивными предпочтениями) индивидов, объектом которого являются 

материальные или нематериальные блага, предпочтения (интересы) 
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в отношении которых взаимодействующих сторон характеризуются 

частичным или полным взаимоисключением. Такое взаимодействие, 

характеризующееся конфликтом интересов, своим итоговым резуль-

татом будет иметь процесс их согласования, если взаимодействующие 

стороны действуют рационально.

Другими словами, политические социальные процессы как неры-

ночные в конце концов всегда принимают форму вербального (фор-

мального или неформального) согласования индивидуальных пред-

почтений20. Сам же процесс согласования интересов людей требует 

наличия в обществе механизма трансформации индивидуальных пред-

почтений в коллективный выбор. Таким механизмом обычно является 

институт принятия коллективных решений, подразумевающий ис-

пользование различных правил общественного выбора: правила еди-

ногласия, правила простого большинства, правила относительного 

большинства, последовательного голосования по правилу простого/

относительного большинства и др.

В литературе по теории общественного выбора (public choice theory) 

доказанным является тот факт, что использование разных правил при-

нятия коллективных решений для агрегирования индивидуальных пред-

почтений ведет к разным результатам общественного выбора. Основная 

причина, с экономической точки зрения, заключается в том, что ни один 

из известных механизмов принятия коллективных решений (за исклю-

чением правила единогласия, при котором слишком высоки издержки 

принимаемых решений) не является Парето-эффективным, т.е. не пред-

полагает обеспечения процедурой принятия коллективных решений 

равновесия, при котором любой пересмотр принятого решения приве-

дет к ухудшению положения кого-нибудь из индивидов21.

Эффективность по Парето — одно из базовых условий известной 

теоремы лауреата Нобелевской премии по экономике 1972 г. К. Эрроу, 

согласно которой механизм агрегирования индивидуальных предпо-

чтений («функция общественного благосостояния» у К. Эрроу) должен 

также отвечать таким требованиям или условиям, как полнота, универ-

сальность, переходность, независимость от посторонних альтернатив, 

отсутствие диктатуры. В своей работе «Социальный выбор и индиви-

дуальные ценности», вышедшей в свет в 1951 г.22, К. Эрроу доказал, что 

перечисленные выше условия находятся в противоречии.

Например, если общественные предпочтения транзитивны, то об-

щественное благосостояние будет либо «навязанным» (будет нарушено 

условие отсутствия диктатора), либо неэффективным по Парето, либо 

зависимым от посторонних альтернатив, либо какое-то отношение 

предпочтений не будет учтено.
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Иными словами, ни один механизм агрегирования индивиду-

альных предпочтений не может соответствовать всем требованиям 

одновременно. Любая попытка выработать набор правил, который 

трансформирует индивидуальные предпочтения в общественные и 

удовлетворяет всем шести условиям, невозможна. Данное утверждение 

получило название «теоремы невозможности К. Эрроу»23.

Невозможность создания такого механизма агрегирования инди-

видуальных предпочтений, который одновременно удовлетворял бы 

всем условиям «теоремы невозможности К. Эрроу», говорит о том, что 

все известные процедуры принятия коллективных решений не удо-

влетворяют хотя бы одному из условий теоремы. В то же время несо-

вместимость перечисленных К. Эрроу требований к «функции обще-

ственного благосостояния» не означает, что коллективные решения 

невозможны. Смысл теоремы заключается в том, что для любого пра-

вила принятия коллективных решений существует картина предпо-

чтений, при которой голосование по данному правилу не приводит к 

устойчивому результату, а сам процесс коллективного выбора — лишь 

попытка интегрировать индивидуальные функции полезности в еди-

ную общественную функцию полезности.

Используемый обществом механизм агрегирования индивидуаль-

ных предпочтений является наиболее очевидной причиной разных 

результатов коллективного выбора при стабильных предпочтениях 

людей. В то же время более фундаментальной причиной неоднознач-

ного общественного выбора, с экономической точки зрения, является 

конфликт интересов в обществе. Стремясь получить как можно больше 

благ, предпочтения (интересы) в отношении которых взаимодейству-

ющих сторон характеризуются частичным или полным взаимоисклю-

чением, каждый из индивидов тем самым добивается уменьшения той 

части, которая достанется остальным членам общества. Вследствие на-

личия конфликта интересов между индивидами возникает процесс пе-

рераспределения благ, который может продолжаться до бесконечности24.

В результате логика общественного выбора образует цикл. Нерав-

ное положение людей в обществе ведет к конфликту интересов между 

ними, что в конечном итоге отражается на их индивидуальных предпо-

чтениях. Использование различных механизмов агрегирования инди-

видуальных предпочтений в данных условиях ведет к тому, что обще-

ство не может принять решение, которое устраивает всех его членов. 

Как следствие, положение одних индивидов общества (предпочтения 

которых совпадают с принятым решением) становится лучше, чем по-

ложение других (предпочтения которых не совпадают с принятым ре-



39

 Глава 2. Экономический анализ политических процессов

шением). Такое решение ведет к заинтересованности последних в пе-

ресмотре уже принятого обществом решения, т.е. к новому конфликту 

интересов.

ПОЛИТИКА КАК ПРОЦЕСС ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Политический процесс с экономической точки зрения также мо-

жет быть рассмотрен как процесс человеческого выбора между про-

должением взаимодействия в рамках существующих институтов или 

альтернативой — направить часть своих благ (как материальных, так и 

нематериальных) на их изменение.

Ключевым экономическим фактором того, будет ли конфликт ин-

тересов вести к дальнейшему пересмотру принятого обществом реше-

ния, являются трансакционные издержки, т.е. издержки, которые воз-

никают при взаимодействии людей. Чем ниже издержки переговоров 

между индивидами, тем ближе общество к Парето-оптимальным ре-

зультатам коллективного выбора. Если же достижение нового обще-

ственного согласия связано со значительными издержками, то выгоды 

от пересмотра действующего института могут быть недостаточными 

для покрытия трансакционных издержек. В итоге пересмотра результа-

тов общественного выбора не будет до тех пор, пока выгоды от такого 

пересмотра не превысят его издержки.

В экономической теории проблема трансакционных издержек явля-
ется решающей не только в вопросе принятия коллективных реше-
ний, но и в любом другом процессе взаимодействия людей. Согласно 
так называемой «теореме Коуза»25, если права собственности 
четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то 
распределение ресурсов (благ) будет оставаться оптималь-
ным. Таким образом, факт существования институтов в обществе 
объясняется тем, что институты способствуют экономии трансакци-
онных издержек.

Многообразие человеческих взаимоотношений ведет к существо-

ванию разных видов трансакционных издержек, что требует создания 

разных институтов. Если бы издержки взаимодействия людей равня-

лись нулю, то оптимальный набор институтов в обществе формиро-

вался бы «автоматически». При изменении индивидуальных предпо-

чтений обществу ничего не стоило бы заменить какой-либо институт 

новым. Институциональная система при этом целиком состояла бы из 

неформальных институтов.



40

Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

На практике конфликт интересов в обществе — это, по сути, кон-

фликт по поводу содержания тех или иных институтов, поскольку 

именно институты определяют распределение благ в обществе. При 

прочих равных условиях острота конфликта интересов по поводу содер-

жания существующих институтов будет тем выше, чем больше группа 

индивидов, которых не устраивает действующий институт или инсти-

туты. В то же время существует экономическая зависимость между уве-

личением доступных для индивидов благ (или ресурсов) и уменьше-

нием потенциала для конфликта интересов между ними. По мере того, 

как блага становятся менее редкими, отличия в предпочтениях инди-

видов сглаживаются, отпадает необходимость в ограничениях индиви-

дуального поведения, уменьшается потребность в законах, определя-

ющих границы индивидуальных прав. Если же рост населения превы-

шает рост доступных ему благ, тогда количество последних на душу на-

селения уменьшается, хотя общество в целом и становится богаче. Сле-

довательно, потенциал конфликтов интересов увеличивается, что тре-

бует увеличения уровня формализации (институционализации) отно-

шений между людьми.

Немаловажным является и тот факт, что предпочтения людей не 

являются стабильными и с течением времени могут меняться (напри-

мер, в результате природных катаклизмов, технического прогресса, ко-

лебаний численности населения, смены поколений, изменений идео-

логии и т.д.). Следовательно, ни одно коллективное решение (ни одна 

конституция, ни один закон, ни одно правило) не может быть исчерпы-

вающим. Изменение предпочтений отражается на выгодах и издержках 

людей от взаимодействия друг с другом. При наступлении ситуации, 

когда в рамках действующих институтов выгоды от обмена теми или 

иными частными благами или от использования общественных благ 

становятся меньше издержек для значительного числа индивидов (это 

зависит от действующего в обществе правила принятия коллективных 

решений), общество может пойти на пересмотр существующих инсти-

тутов. В этом случае те индивиды, для которых положение после пере-

смотра того или иного института выглядит (на их взгляд) лучше, чем 

нынешнее (с учетом издержек по реформированию института), начнут 

предпринимать шаги по изменению существующей институциональ-

ной системы26.

С одной стороны, создание тех или иных институтов приводит 

к экономии издержек взаимодействия между индивидами, с другой — 

сам процесс создания или изменения институтов требует определенных 

затрат со стороны общества, которые в виде издержек ложатся на лю-

дей. Освоение новых правил также ведет к значительным затратам с их 
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стороны (времени, сил, материальных ресурсов). Поэтому если даже 

какой-то институт является менее предпочтительным для индиви-

дов общества по сравнению с неким гипотетическим, но при этом из-

держки по замене этого института на новый слишком высоки — функ-

ционирование действующего института будет поддерживаться до тех 

пор, пока выгоды от его реформы не превысят издержки по его замене. 

Кроме того, существующие институты отличает значительная эконо-

мия на масштабах: когда какое-то правило установлено, его можно с 

минимальными затратами распространять на все большее число лю-

дей и сфер деятельности27. Все это стабилизирует сложившуюся инсти-

туциональную систему. В результате любая инициатива по реформи-

рованию институтов может столкнуться с сопротивлением даже тогда, 

когда создание нового института или изменение старого должно выве-

сти общество на новый уровень благосостояния28.

Если общество в целом не заинтересовано в перестройке действу-
ющего набора институтов, то данную ситуацию можно охарактери-
зовать как институциональное равновесие. Институциональное 
равновесие может быть нарушено, если наберется достаточное (для 
действующего в обществе правила принятия коллективных решений) 
количество индивидов, для которых ожидаемые выгоды от измене-
ния какого-либо института настолько велики, что способны покрыть 
не только будущие издержки, но и издержки реформирования этого 
института.

Важно, что заинтересованность людей в изменении того или иного 

существующего института зависит не только от ожидаемого распределе-

ния каких-то благ в результате институциональных изменений, но и от 

прединституционного распределения этих благ, т.е. распределения, кото-

рое могло бы быть при отсутствии данного института.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ: ДЕМОКРАТИЯ

Ключевым вопросом в экономическом анализе деятельности че-

ловека является вопрос эффективности. Главным критерием при этом 

выступает соотношение выгод и издержек, которое в конечном итоге 

отражается в предпочтениях человека. Уровень этих выгод и издержек 

индивидуален и зависит от их субъективной оценки.

Политический процесс — не исключение. Экономический анализ 

политики через призму вопроса эффективности ставит на первый план 

соответствие результата политического процесса предпочтениям или 

интересам его участников. Предпочтения людей при этом зависят от 
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соотношения выгод и издержек, которые получает и несет каждый от 

результата политического процесса — нового общественного согласия.

Таким образом, эффективность политического процесса будет 
тем выше, чем выше степень соответствия его результата предпочте-
ниям его участников. 

Рассмотрим вопрос экономической эффективности политики под-

робнее. Процесс принятия решений в политическом процессе анало-

гичен принятию решений участниками рыночных отношений. При 

покупке товара или услуги решение покупателем принимается путем 

обмена денег на конкретный товар или услугу. Заплатив за товар, по-

купатель стимулирует производителя, который его выпустил, к даль-

нейшему производству. Те же производители (продавцы), продукция 

которых спросом не пользуется, либо разоряются и исчезают с рынка, 

либо начинают производить (продавать) те товары, которые пользу-

ются спросом.

На рынке существуют также и «непрямые» механизмы воздействия 

покупателей (спроса) на продавцов (предложение). Например, лю-

бой человек может принять решение положить деньги на счет в банк, 

который заинтересован вкладывать доверяемые ему средства в те ак-

тивы, которые приносят доход. Таким активом, например, может быть 

компания, которая собирается начать выпуск товаров, пользующихся 

спросом на рынке.

В политике аналогом «прямого» принятия решений на рынке това-

ров является референдум, на котором коллективное решение принима-

ется путем голосования всех (обычно дееспособных) индивидов обще-

ства. Аналогом «непрямого» принятия решений в условиях рынка в 

политическом процессе являются выборы, на которых одни индивиды 

общества (избиратели) голосуют за других индивидов (политиков), ко-

торые будут представлять интересы проголосовавших за них при вы-

несении решений, затрагивающих всех членов общества. И референ-

думы, и выборы, с экономической точки зрения, представляют собой 

акты обмена благ между людьми: одни индивиды (политики или пар-

тии) предлагают определенные программы (подобно тому, как прода-

вец на рынке предлагает набор товаров), а остальные (избиратели) мо-

гут предпочесть наиболее приемлемое для них коллективное решение 

или политическую программу (аналогично покупателям на рынке)29.

В условиях рынка товаров и услуг эффективное распределение 

благ достигается благодаря механизму конкуренции. Главным препят-

ствием здесь выступает процесс монополизации рынка. В условиях мо-

нополии лишь ограниченное число продавцов (или покупателей) ока-
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зывает влияние на объем предложения и цену того или иного товара 

или услуги, что ведет к нерациональному (неэффективному) распреде-

лению ресурсов в экономике. Следовательно, чем более монополизи-

рован рынок или экономика, тем менее эффективным будет распреде-

ление товаров и услуг.

В политике «конкурентной» будет та общественная система, ко-

торая обеспечивает равные возможности всем членам общества при 

принятии коллективных решений. Обеспечение такой возможности 

является базовым элементом демократии. Однако за всю историю че-

ловечества демократическим устройством характеризовалась лишь ма-

лая часть всех когда-либо существовавших суверенных общественных 

образований (с учетом продолжительности их существования).

В современном мире демократические государства де-факто не 
превышают и четверти общего их количества30. Лидирующие пози-
ции здесь занимали и продолжают занимать недемократические 
системы, или диктатуры, — институциональные системы, в кото-
рых главная роль в принятии коллективных решений принадлежит 
одному человеку или узкой группе лиц.

Причина указанной диспропорции в количестве демократий и дик-

татур может быть объяснена логикой экономической модели общества, 

описанной выше. Предположение о том, что любые два человека бу-

дут иметь одновременно одинаковые или сопоставимые возможно-

сти, будет скорее теоретическим, нежели соответствующим реальной 

действительности. Вероятность отличий всегда выше. Если же взаи-

модействующие индивиды отличаются по своим возможностям, то 

их рациональное поведение приведет либо к эксплуатации (использо-

ванию в своих интересах) одного индивида другим, либо к уничтоже-

нию одного другим, либо к договору, условия которого будут в большей 

степени учитывать интересы более сильной стороны. Вероятность не-

равного закрепления прав индивидов в обществе всегда выше, нежели 

наоборот. И следовательно, вероятность формирования автократиче-

ского институционального устройства общества также выше, нежели 

демократического.

Диктатура как форма общественного устройства — это аналог мо-

нополизированного рынка в экономике. Следовательно, ее эффектив-

ность, с теоретической точки зрения, ниже, нежели демократии. Демо-

кратия выступает в политике фактически синонимом эффективности 

институциональной системы. При этом чем выше степень учета пред-

почтений каждого индивида общества в процессе принятия коллектив-

ных решений, тем более демократической и в то же время более эффек-
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тивной будет институциональная система общества, рассматриваемая 

через призму экономической науки31.

Ключевым экономическим преимуществом демократии по сравне-
нию с другими институциональными общественными системами яв-
ляется не то, что в условиях демократии в принятии общественных 
решений могут участвовать практически все члены общества и лю-
бой человек имеет формально закрепленную возможность повлиять 
на результаты коллективного выбора, а то, что в условиях демокра-
тии достигается более высокий учет интересов каждого инди-
вида общества32.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФЕДЕРАЛИЗМ

Демократическое устройство общества — один из базовых систем-

ных факторов экономической эффективности политики. Другим таким 

фактором, препятствующим монополизации политических процессов в 

обществе и повышению роли конкретного индивида в принятии коллек-

тивных решений, является федеративное устройство общества.

С экономической точки зрения, является ли общество (или госу-

дарство) федеративным или нет, зависит от степени самостоятельно-

сти его отдельных групп в принятии коллективных решений, от нали-

чия гарантий их автономии в конституционном договоре. Важно, что 

вопрос автономии здесь лежит в сфере распределения общественных 

благ. Федеративным является то общество, в котором предоставление 

общественных благ обеспечивают как общесоциальные (общегосудар-

ственные) институты, так и институты, действующие на разных частях 

его территории. При этом чем выше степень автономии местного насе-

ления (отдельных групп в обществе) в решении вопросов о предостав-

лении общественных благ, тем ближе оно к федеративному устройству. 

Другими словами, в федерациях выгоды и издержки предоставления 

конкретных общественных благ получает и несет преимущественно на-

селение, проживающее на определенной территории, а не все члены 

общества (или граждане страны).

В федерации реализация индивидуальных предпочтений при при-

нятии коллективных решений (следовательно, и распределение благ в 

обществе) является более эффективной, нежели в унитарном обще-

стве, поскольку эти решения принимаются преимущественно не на об-

щем уровне, а на местном, что позволяет точнее учесть интересы каж-

дого отдельного человека. Следовательно, чем выше степень отличий в 

предпочтениях людей или их групп в обществе, тем более целесообраз-

ным для этого общества является федеративное устройство.
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Согласно так называемой теореме децентрализации, если издержки 

предоставления общественных благ при децентрализованном и цен-

трализованном принятии решения равны, то децентрализованное при-

нятие решения будет более эффективно или, по крайней мере, не менее 

эффективно, чем централизованное33. На практике измерить точно вы-

годы и издержки централизованных и децентрализованных решений 

вряд ли возможно. Однако теорема децентрализации позволяет сде-

лать ряд практических выводов, основным из которых является следу-

ющий: преимущества децентрализованного принятия решения тем выше, 

чем выше степень диспропорций в предпочтениях индивидов относительно 

объекта принятия решения.

В масштабах государства этот вывод может быть переформулирован 
следующим образом: чем выше степень неоднородности предпочте-
ний относительно каких-то общественных благ между группами на-
селения по территориальному признаку, тем более эффективным яв-
ляется для него децентрализованное принятие решений в отношении 
этих благ — федеративное устройство.

Если же основным группам населения страны свойственна одна и 

та же функция спроса на рассматриваемое общественное благо (сте-

пень диспропорций в предпочтениях граждан относительно данного 

блага незначительна), то в этом случае оптимальным является центра-

лизованное обеспечение этого блага. Издержки предоставления обще-

ственного блага в данном случае будут ниже, нежели при принятии 

децентрализованных решений. Таким образом, основной экономиче-

ской предпосылкой возникновения на той или иной территории фе-

дерации является наличие на этой территории неоднородного общества, 

т.е. общества, объединяющего (в какой-либо период времени) группы 

индивидов, отличающиеся внутренними неформальными правилами 

взаимодействия (культурой, обычаями, традициями, образом жизни) и 

стремящиеся к объединению друг с другом по определенным причи-

нам (охрана границ, преодоление каких-либо экономических трудно-

стей, более эффективное экономическое развитие)34.

Иными словами, потребность какого-либо общества в федеральном 
институциональном устройстве, с экономической точки зрения, вы-
звана наличием пересекающихся коллективных интересов у разных 
групп индивидов этого общества.

С теоретической точки зрения, любое общество не только спо-

собно быть основой для федеративных отношений, но и является фе-

деративным по сути, т.к. любое общество состоит из отдельных соци-
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альных групп с однородными интересами (предпочтениями). При этом 

федерализм как процесс взаимодействия индивидов в направлении 

достижения каких-то совместных целей может проявиться в любой 

сфере общественных отношений (экономической, политической, ре-

лигиозной, культурной)35. Однако на практике наличие неоднородного 

общества как такового не обеспечивает создание федеративного госу-

дарства. Другими словами, существование неоднородного общества не 

ведет к обязательной институционализации федерализма. Федерализм 

как форма общественного устройства обычно возникает там, где деле-

ние общества на группы происходит по территориальному признаку.

Именно территориальное распределение политической власти между 
несколькими уровнями субъектов федерации (национальным — ре-
гиональным — местным) является обязательным признаком федера-
лизма как формы общественного устройства.

В целом федеративное устройство, также как и демократия, — это 

системные предпосылки, институциональное наличие которых в об-

ществе, с экономической точки зрения, способствует эффективности 

происходящих в нем политических процессов. Анализ этих факторов 

позволяет сделать ряд теоретических выводов, главным из которых яв-

ляется следующий:

чем более узкая группа лиц играет решающую роль в принятии кол-
лективных решений, тем менее эффективной будет политическая 
(институциональная) система общества и, как следствие, политиче-
ские процессы в данном обществе.

Практическая же реализация теоретических рекомендаций в во-

просе экономической эффективности политического процесса упи-

рается в трансакционные издержки и конфликт интересов в обществе. 

Поскольку на практике издержки согласования интересов в обще-

стве (политического процесса) всегда превышают нулевое значение, 

а идеал — получение Парето-оптимального общественного согла-

сия, — как уже было рассмотрено, практически (на современном этапе 

развития человеческого общества) недостижим, то вопрос поиска об-

щественного оптимума во многом определяется интересами политиче-
ски доминирующих индивидов, т.е. тех индивидов, предпочтения которых 

являются определяющими при действующих в обществе механизмах при-

нятия коллективных решений. Даже если функционирование каких-то 

институтов подрывает благосостояние отдельных людей или их групп в 

обществе, но при этом ведет к росту благосостояния той или иной по-

литически доминирующей группы индивидов, эти институты будут со-
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храняться и поддерживаться. Индивиды, в пользу которых происходит 

перераспределение благ в рамках существующей институциональной 

системы, будут стремиться сохранить институциональную структуру 

или осуществлять институциональные изменения в границах, совме-

стимых с существующей системой институтов.

Более того, вследствие высоких трансакционных издержек прои-

грывающие от функционирующих институтов индивиды могут ока-

заться неспособными инициировать процесс их реформирования, в 

ходе которого им придется получить согласие на изменение существу-

ющих институтов заинтересованных в их сохранении индивидов (на-

пример, путем дополнительного перераспределения ресурсов). Тем не 

менее в такой ситуации вполне вероятно, что они могут продолжить 

участие в политическом процессе, «адаптировав» («подстроив») свои 

индивидуальные предпочтения к интересам политически доминирую-

щих групп. В то же время с течением времени изменения предпочте-

ний в обществе (вызванные, например, технологическими изменени-

ями или изменениями численности населения) могут привести к смене 

политически доминирующих в нем групп (политических сил), создав 

новые предпосылки для институциональных реформ36.

Таким образом, с одной стороны, институты обладают разной эф-

фективностью с точки зрения экономии одних и тех же трансакци-

онных издержек, а сам вопрос эффективности является решающим 

фактором в вопросе их эволюции и реформирования. С другой — на 

практике в политическом процессе доминирует вопрос распредели-

тельной природы институтов, а не вопрос их эффективности. По-

следнее ведет к тому, что эффективность существующих в реальной 

действительности политических систем и процессов всегда ниже по-

тенциальной. Она тем выше, чем более прямым и федеративным яв-

ляется в обществе принятие коллективных решений. Использование 

прямой демократии затрудняет достижение коллективных решений, 

отвечающих узким интересам (т.е. интересам отдельных индивидов 

или их групп). Федеративное же устройство снижает издержки прямой 

демократии.

В целом же эффективной, с экономической точки зрения, полити-
ческой системой следует признать институциональную систему 
общества, позволяющую различным образом учитывать пред-
почтения людей и преобразовывать эти предпочтения в коллек-
тивные решения, ведущие как минимум к росту общественного 
благосостояния, а как максимум — к росту благосостояния 
каждого индивида общества.



Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

Такая система не сводится к некоему единственно возможному на-

бору институтов. Ее форма зависит как от исторических предпосылок 

развития общества, так и от текущих социально-экономических усло-

вий. Кроме того, такая система не статична: она должна не только со-

ответствовать предпочтениям индивидов общества, но и эволюциони-

ровать по мере их изменения.

РЕЗЮМЕ

В основе экономического видения мира лежит представление о че-

ловеке как максимизаторе своего благосостояния — как матери-

ального, так и нематериального. Последнее касается поведения че-

ловека не только в условиях рыночных отношений, но и в любой 

иной ситуации, включая нерыночные взаимоотношения с другими 

людьми. Политика — не исключение. Как социальный процесс она 

характеризуется теми же законами, что и любой другой процесс 

взаимодействия людей, если аналитическим инструментарием вы-

ступает экономическая наука. Комплексный взгляд на эти законы 

позволяет выделить определенный набор исходных методологиче-

ских элементов, являющихся общим для всех направлений эконо-

мического анализа политических явлений. Этими базовыми эле-

ментами являются:

 индивид — человек (как «личность», а не как «существо»); базо-

вая единица анализа;

 благо — объект выбора индивида;

 предпочтение — более высокая оценка индивидом одного блага 

по сравнению с другим;

 общество — совокупность индивидов, объединенных едиными 

правилами, ограничивающими их взаимодействие;

 институт — правила взаимодействия индивидов и механизмы 

соблюдения этих правил

 политический процесс — взаимодействие индивидов по согласо-

ванию индивидуальных предпочтений;

 политическое решение — результат политического процесса.
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3 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА 
И ВЛАСТИ В РОССИИ

Российское государство с помощью правовых норм оказывает зна-

чительное влияние на бизнес. Оно устанавливает, изменяет и отменяет 

«правила игры», либо позволяющие, либо не позволяющие компаниям 

реализовывать бизнес-стратегии, а также следит за соблюдением этих 

норм. Всякий раз, когда компания планирует запуск нового проекта, 

слияние или поглощение, вывод на рынок нового продукта, создание 

нового предприятия, государство во многом определяет, будет ли реа-

лизован этот проект, и если да, то каким образом.

При этом закон упорядочивает деятельность государственных 

органов, ограничивает произвол чиновников и обеспечивает опреде-

ленные правила взаимодействия бизнеса и государства. Последнее 

устанавливает режим законности, который предполагает точное и не-

уклонное исполнение всеми участниками общественных отношений 

законов и иных нормативных актов. Законность — принцип деятель-

ности государственного аппарата: требуя исполнения правовых норм 

от граждан и юридических лиц, государственные органы сами должны 

основывать свою деятельность на законе.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

В начале 1990-х годов распад СССР привел к становлению ры-

ночной экономики с характерной для нее свободой форм собствен-

ности, предпринимательства и деловой активности. В связи с этим 

появилась необходимость создания четкого правового базиса вза-

имодействия государственной власти и частного бизнеса. Изме-

нились правила игры в сфере коммерческой деятельности: то, что 

было невозможно при плановой экономике, стало нормой. Развитие 

рынка предполагало введение новых договорных отношений между 

бизнес-субъектами в различных сферах деятельности: банковской, 

кредитной, транспортной, сельскохозяйственной, производствен-

ной. В обиход вошли ранее не использовавшиеся экономические и 
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финансовые инструменты, такие как займы, рентные отношения, ли-

зинг, заем, доверительное управление, и другие.

Основы нового социально-экономического строя наряду с нор-

мами предпринимательства и рыночной деятельности были закре-

плены в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 

1993 г. Несмотря на то что в ней не содержится отдельного раздела, 

определяющего экономическую основу государства и общества, в 

ст. 8 Конституции провозглашались свобода экономической деятель-

ности, единство экономического пространства, защита конкурен-

ции и равноправие различных форм собственности. Помимо этих 

базовых принципов Конституция РФ включила в себя ряд других 

правовых норм, напрямую регулирующих общегражданские и пред-

принимательские права и свободы. Наиболее важными из них были 

следующие положения.

1. В ст. 27 указывалось на свободу рынка труда в России.

2. В части 1 ст. 34 было сказано о праве на использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности.

3. В ст. 35 и 36 было установлено право частной собственности.

4. В ст. 37 закреплялось право граждан выбирать род деятельности 

или род занятий.

5. В ст. 53 отмечалось право каждого гражданина на получение от 

государства возмещения вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) органов государственной власти 

или их должностных лиц.

6. В ст. 55 и 56 были оговорены нормы о возможном ограничении 

основных экономических прав и свобод. Устанавливалось, что 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства.

В совокупности регулирование рыночных отношений в России 

обеспечивается положениями более чем 20 статей Конституции, ко-

торые иногда условно называют «экономической конституцией». При 

этом в Основном законе оговорены такие ключевые конституционные 

принципы, как многообразие форм собственности, свободное переме-

щение товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономической 

деятельности, единство экономического пространства, поддержка 
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конкуренции (ст. 8 Конституции). Без этих положений в России было 

бы невозможно создать современную экономику, основанную на пол-

ноценной свободе рынка.

При этом названные положения представляют собой определен-

ную целостность в правовом, экономическом и политическом отно-

шении. Без закрепления в Конституции принципов свободы договора, 

неприкосновенности частной собственности и свободы передвижения 

экономические законы рынка в принципе не могли бы работать. Без 

конституционной нормы о свободе передвижения, выборе места пре-

бывания и жительства невозможно было бы говорить о свободе рынка 

труда. Рынок недвижимости не мог бы сформироваться без гаранти-

рованного права иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами.

Несмотря на то что заложенные в Конституции нормы обладают 

высшей юридической силой, правовые аспекты регулирования эконо-

мической деятельности в России не ограничиваются только ими. Вза-

имодействие государственной власти и частного бизнеса описывается 

целым комплексом правоустанавливающих документов, среди кото-

рых следует упомянуть ряд федеральных законов, Гражданский кодекс 

РФ и ряд других кодексов, постановления правительства, акты различ-

ных министерств, указы Президента России.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) регулирует 

принципы частного права, описывает отношения между лицами, осу-

ществляющими предпринимательскую деятельность, равенство сто-

рон и принцип свободы воли. В части первой ГК РФ (от 1.01.1995) 

определяются основания для возникновения гражданских прав и обя-

занностей. Во второй части (от 1.03.1996) отображаются нормы догово-

ров и внедоговорных обязательств.

В первой части среди прочего описываются неприкосновенность 

собственности, равенство участников регулируемых гражданским 

законодательством отношений, беспрепятственное осуществление 

гражданских прав, судебная защита нарушенных прав, дозволенная 

направленность частноправового регулирования, обеспечение восста-

новления нарушенных прав, недопустимость произвольного вмеша-

тельства кого-либо в частные дела. Кроме того, дается понятие физиче-

ского лица и определяется его отличие от юридического, объясняются 

сущность предпринимательской деятельности, положения правоспо-

собности и общие положения относительно обязательств и договоров, 

касающихся коммерческой и гражданской деятельности.
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Вторая часть Гражданского кодекса РФ посвящена урегулированию 

обязательств, возникающих из двусторонних действий участников иму-

щественных отношений. Впервые в правовой истории новой России в 

этой части были прописаны такие аспекты рыночной деятельности, 

как финансовая аренда, фрачайзинг, лизинг, доверительное управление 

имуществом или агентские отношения. В отдельных положениях второй 

части ГК последовательно развиваются общие принципы гражданско-

правового регулирования, закрепленные частью первой кодекса.

Может показаться, что некоторые положения ГК РФ дублируют 

нормы Конституции. Но важно понимать, что в Конституции законо-

дательно закреплены права граждан в общем виде, а в ГК содержится 

их детализация, юридическое определение того, что конкретно озна-

чает владение, пользование, распоряжение, предпринимательская сво-

бода, где лежат границы права собственности.

Помимо ГК РФ, нормы правового регулирования коммерческой 

деятельности и взаимоотношения бизнеса и власти прописаны и в дру-

гих кодексах.

В Налоговом кодексе РФ определяется важнейшая для рыночной 

экономики правовая база регулирования всех стадий налоговых отно-

шений, регламентируются основания для возникновения или измене-

ния обязанностей по уплате налогов, а также порядок исполнения, ис-

числения и уплаты отдельных налогов и сборов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный ко-
декс РФ призваны регламентировать законность действий бизнеса, а 

также обеспечивать правомерность действий государства при приме-

нении мер наказания, гарантируя презумпцию невиновности.

Таможенный кодекс содержит технические вопросы касательно 

перемещения груза на территорию России и за ее пределы, обрисовы-

вает юридическую схему для защиты от различного рода неправомоч-

ных и/или коррупционных явлений.

В Земельном кодексе РФ говорится о равенстве прав граждан и юри-

дических лиц на приобретение в собственность земельных участков, а 

также предусматриваются различные основания владения и пользова-

ния земельными участками. Помимо государственной и частной соб-

ственности это постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 

наследуемое владение земельными участками, ограниченное пользо-

вание чужими земельными участками (сервитут), аренда земельных 

участков и безвозмездное срочное пользование земельными участками.

Помимо кодексов деятельность бизнеса и правовые аспекты его 

взаимодействия с государством призваны регулировать законы, яв-

ляющиеся нормативными актами, принимаемыми представительным 
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органом государственной власти Российской Федерации или ее субъ-

ектов. Так же, как и кодексы, они конкретизируют основные нормы, 

заложенные в Конституции. К основным законам, регулирующим эко-

номическую деятельность, можно отнести следующие.

Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. В нем определены органи-

зационные и правовые основы предупреждения монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции. Под данными поня-

тиями подразумевается злоупотребление доминирующим положением 

на рынке, соглашения, ограничивающие конкуренцию и распростра-

нение сведений, способных причинить ущерб другому хозяйствую-

щему субъекту.

Закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора ме-

ста пребывания и жительства в пределах РФ» от 25 июня 1993 г. Он обе-

спечивает право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации граждан РФ. Благодаря 

этому праву обеспечиваются экономические свободы граждан Рос-

сии и лиц, ими не являющихся.

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. В нем ре-

гулируются отношения в области организации и осуществления госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Данный закон устанавливает порядок организации и прове-

дения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осущест-

вление государственного контроля; права и обязанности органов и 

юридических лиц при проведении государственного контроля, меры 

по защите прав и законных интересов предпринимателей.

Федеральный закон «О государственной поддержке малого пред-

принимательства в Российской Федерации» от 14 июня 1995 г., в кото-

ром определяются общие положения в области государственной под-

держки и развития малого бизнеса, устанавливаются формы и методы 

государственного стимулирования и регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Среди таких мер — созда-

ние льготных условий использования государственных финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, научно-

технических разработок и технологий.
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Федеральный закон «О рекламе» от 18 июля 1995 г., регламентиру-

ющий отношения в сфере рекламной деятельности. Этот закон вводит 

запрет на введение потребителей в заблуждение, недобросовестную и 

неэтичную рекламу, порочащую или унижающую честь и достоинство 

людей, деловую репутацию конкурентов.

Кроме того, существуют различные нормативные акты, обеспечи-

вающие регулирование вопросов предпринимательской деятельности. 

Условно их можно разделить на три группы:

1. Акты, определяющие внутренние отношения коммерческой дея-

тельности (учреждение субъекта предпринимательской деятель-

ности, его управления, организации труда).

2. Документы, регулирующие отношения между субъектами пред-

принимательской деятельности и органами государственной 

власти, в том числе с законодательными и исполнительными.

3. Акты, регулирующие линейные отношения с прочими предста-

вителями коммерческих структур, в частности банками и финан-

совыми организациями, партнерами по экономической деятель-

ности и прочими бизнес-структурами.

Таким образом, российская экономика функционирует в рамках 
определенного правового поля, которому присущи четкие права и 
обязанности сторон. Прописаны механизмы производственной дея-
тельности, законодательно закреплен в качестве абсолютного права 
частного лица институт предпринимательства. Но несмотря на подоб-
ный, казалось бы, широкий спектр правовых механизмов регулиро-
вания вопросов регулирования коммерческой деятельности и взаи-
модействия бизнеса с государственной властью, формирование пра-
вовой базы предпринимательской деятельности в РФ все еще не за-
вершено.

Отчасти это связано с противоречивостью положений некоторых 

законов друг другу или отдельным нормам Конституции или Граждан-

ского кодекса. Отчасти — с необходимостью принятия новых, более 

 совершенных нормативных актов в замену прежних, не отвечающих 

сегодняшней конъюнктуре развития рыночных отношений. Можно 

сказать, что действующая на сегодняшний день экономическая право-

вая система, обеспечивающая сочетание свободы предприниматель-

ства и конкуренции при одновременном ограничении неблагоприят-

ных тенденций в развитии бизнеса, пока далека от совершенства. Из-за 

лакун в законодательной базе сохраняются негативные тенденции в 

экономическом развитии страны (коррупция, криминализация пред-
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принимательства и контролирующих органов, монополизация различ-

ных хозяйственных сфер).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА 
НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Прежде всего государство осуществляет это влияние тем, что оно в 

целом определяет нормативно-правовую среду. В этом смысле бизнес 

является непосредственным «потребителем» законодательства. Исходя 

из этого он ощущает потребность в обеспечении своих интересов в об-

ласти законодательного развития и их согласовании с интересами го-

сударства.

Отчасти вследствие мирового кризиса 2008–2009 гг. общей миро-

вой тенденцией явилось увеличение влияния государства на экономи-

ческие процессы. В результате этого законодательство стало меняться 

в направлении ужесточения его отдельных норм. Это, разумеется, ска-

зывается на ведении бизнеса во всех странах, включая Россию1. Биз-

нес должен приспосабливаться к новым условиям. В отчете Комиссии 

Государственной Думы РФ по мандатным вопросам и вопросам депу-

татской этики за 2010 г. отмечалось, что возрастает число обращений 

бизнесменов по поводу вмешательства депутатов в экономические 

процессы в форме лоббирования интересов отдельных предприятий. 

Сообщалось о фактах прямого участия ряда законодателей в поддержке 

тех или иных коммерческих структур2.

Для оценки влияния государства на конкретную компанию и раз-

витие ее бизнеса необходимо проанализировать традиционные роли, 

в которых выступает государство в отношениях с бизнесом.

1 Прежде всего для всех бизнес-структур государство выступает 
как регулятор. Особенно жесткое регулирование оно осущест-

вляет в общественно значимых, общественно опасных производствах 

и сферах деятельности. Речь идет о химической, нефтеперерабатыва-

ющей, автомобильной промышленности, а также области кредитов и 

финансов. То же самое относится к отраслям, влияющим на здоровье 

и безопасность граждан, — это фармацевтические производства, изго-

товление и оборот алкогольной и табачной продукции.

Компании перечисленных сфер деятельности вынуждены посто-

янно думать о соответствии их продукции часто изменяющимся требо-

ваниям государственного контроля (compliance control). Бизнес активно 

ведет мониторинг и анализ нормотворческой деятельности основных 

государственных структур, устанавливающих правила «игры» и опре-

деляющих условия развития рынка.
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Работа соответствующих подразделений компании должна быть 

направлена:

  на «игру в защите», т.е. упреждение и/или снижение вероятно-

сти рисков в результате неспровоцированных негативных воз-

действий со стороны государства или собственных наруше-

ний законодательных требований (влекущих административ-

ные расследования, штрафы, взыскания, предписания, судеб-

ные иски);

  на «игру в нападении», т.е. принятие мер для внесения в законо-

дательство (и иные нормативно-правовые акты) изменений, бла-

гоприятных для компании, или блокирование поправок, небла-

гоприятных для нее и благоприятных для ее конкурентов).

2 Государство не только устанавливает «правила игры» и следит 

за их исполнением, но и выступает потребителем услуг или 
продуктов компании. Оно закупает все — от канцелярских скрепок до 

суперкомпьютеров и космического оборудования. При этом правовые 

основы государственных закупок, выполнения работ по государствен-

ным контрактам, в которых заказчиком является государственный (му-

ниципальный) орган, установлены в Гражданском Кодексе РФ, а также 

регулируются отдельными нормативно-правовыми актами3. Таким 

образом, в данном случае государство способно регулировать деятель-

ность бизнеса через потребление.

3 С таким же успехом государство может выступать постав-
щиком основного продукта, используемого бизнесом (газ, недра, 

электроэнергия, лес). В таком случае бизнес зависит от распределения 

государством ограниченного природного ресурса. Компании в подроб-

ной ситуации важно понимать, как государство будет устанавливать 

цены. Кроме того, бизнес будет стремиться повлиять на государствен-

ные структуры, которые определяют объемы выделяемого природного 

ресурса, а также устанавливают преференции в его использовании 

предпринимателями (предоставляют или изымают льготы по налогоо-

бложению, транспортировке и экспорту).

4 Важно отметить, что по отношению к бизнесу государство спо-
собно выступать и как конкурент. Предприятия и организа-

ции с государственным участием, полугосударственные компании 

зачастую конкурируют с частными корпорациями. В данном случае 

бывает важно, кто и как управляет государственной компанией, каким 

образом и в каких правовых формах могут быть реализованы конку-

рентные преимущества государственной или частной компании.
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5 Наконец, государство может вмешиваться в конкуренцию 
между компаниями, предоставив льготу одной из них. Одним из 

подобных преимуществ для корпораций может быть льготный доступ 

к необходимой инфраструктуре, например, транспортной системе, не-

обходимой для дистрибуции товаров.

Например, если бизнес компании сильно зависит от конкретных 

элементов инфраструктуры (автомобильных или железных дорог), не-

обходимо проанализировать правовые механизмы обеспечения до-

ступа к ним, их эффективного использования. В частности, бизнесу 

может оказаться выгодным участие в создании или улучшении инфра-

структурных объектов, допустим, на условиях их последующей пере-

дачи в управление, даже концессию4 или использования в иных фор-

мах государственно-частного партнерства. Государство в свою очередь 

бывает, как правило, заинтересовано в привлечении бизнеса к проек-

там модернизации инфраструктуры, поскольку это позволяет привлечь 

дополнительные внебюджетные ресурсы.

В итоге могут выиграть все заинтересованные стороны: государство 

получит возможность более эффективно использовать бюджет, а биз-

нес — повысит стабильность своей деятельности.

МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ БИЗНЕСА НА НОРМОТВОРЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отечественной литературе высказывается мнение о том, что рос-

сийское законодательство в целом «служит предпосылкой и основой 

для нормального и эффективного функционирования хозяйственного 

механизма в условиях становления рыночных отношений»5.

Бизнес заинтересован в сохранении и укреплении этих принци-

пов. Наибольший интерес для него представляют вопросы обеспече-

ния благоприятных условий развития в тех или иных конкретных сфе-

рах экономики, а также участия в установлении общих «правил игры» 

между бизнесом и государством6.

В России происходит восполнение недостатков регулирования 

предпринимательской деятельности, существенно прирастает норма-

тивная база в сфере экономических отношений. Бизнес приобщается 

к созданию и совершенствованию нормативно-правовых актов — во 

многом посредством лоббистской деятельности7.

При этом конкуренция за создание правил может вестись не ме-

нее жестко, чем конкуренция в сфере продаж товаров и услуг. Во мно-

гих компаниях отношения с государственными органами составляют 

часть повседневной работы и носят планомерный характер. Это может 
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давать им серьезные конкурентные преимущества. Если такие отно-

шения развиваются благоприятно, то бизнес начинает воспринимать 

государство не как «помеху», а как потенциальный «ресурс развития» 

бизнеса или инструмент защиты от разрушительных вмешательств.

Однако важно видеть, что существуют механизмы воздействия 

на нормотворческий процесс, которые остаются вне правового поля. 

Участникам подобных процессов выгодны непрозрачность процесса 

принятия решений, отсутствие четкого правового регулирования. Су-

ществование такого «теневого механизма» противоречия интересам 

общества и укрепления законности в государстве подрывает доверие к 

государственным институтам в целом.

Именно поэтому совершенствование правовых механизмов, позво-

ляющих субъектам экономической деятельности законным образом 

влиять на развитие законодательства, в полной мере отвечает интере-

сам и общества, и государства. Со своей стороны бизнес также заинте-

ресован в прозрачной, не коррумпированной работе государственного 

аппарата, политической стабильности, качестве принимаемого зако-

нодательства.

В докладе «Состояние делового климата в России», подготовлен-

ном Российским союзом промышленников и предпринимателей, от-

мечалось, что среди представителей российского бизнеса растет уро-

вень правового сознания и желание вести бизнес в правовом поле и 

в соответствии с законом. Это позитивная тенденция — особенно по 

сравнению с 1990-ми годами.

Действующее законодательство предусматривает для делового 

мира возможности для участия в нормотворческом процессе и влияния 

на него. Знание нормативно-правовых актов, регулирующих данные 

вопросы и их практическое применение, имеет для предпринимате-

лей ряд преимуществ. Оно позволяет сохранить деловую репутацию, 

сформировать восприятие компании как законопослушной, соци-

ально ответственной и способной проводить качественную экспертизу 

проектов нормативных актов, т.е. в качестве экспертной площадки, с 

помощью которой можно получить высококлассную оценку разраба-

тываемого нормативного акта.

Правовые способы участия в законотворческом процессе основаны 

на возрастающей потребности государственных органов в качествен-

ной экспертизе и оценке различных инициатив, в том числе с учетом 

мнений и интересов делового мира.

Мнения предпринимательского сообщества в той или иной сте-

пени повлияли на законопроекты, имеющие социальную значимость 

(законопроекты «О полиции» и «Об образовании»), представленные на 



59

 Глава 3. Правовые аспекты отношений бизнеса и власти в России

общественное обсуждение в 2010 г. до их внесения Президентом РФ в 

Государственную Думу. В послании Президента РФ Федеральному Со-

бранию 30 ноября 2010 г. содержалось указание разработать процедуру 

организации общественных слушаний в России. В ответ Высший ар-

битражный суд РФ разместил в Интернете ключевой для экономиче-

ских отношений документ — проект изменений в Гражданском кодексе 

РФ. В целом получить доступ к информации о деятельности государ-

ственных органов и их нормотворческой деятельности стало проще с 

развитием сети Интернет.

Национальный план противодействия коррупции (утвержденный 

Президентом Приказ № 1568 от 31 июля 2008 г.) содержит меры по со-

вершенствованию работы государственного аппарата, включая меры 

по реализации прав граждан на получение достоверной информации. 

Некоторые из этих мер были закреплены в федеральном законе «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»8.

Согласно этому закону (ст. 13), информация о деятельности госу-

дарственных органов, размещаемая в сети Интернет, должна содержать 

сведения о нормотворческой деятельности государственного органа, в 

том числе тексты проектов законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов, внесенных в Государственную Думу. Помимо этого ст. 6 

данного закона закрепляет способы обеспечения доступа к информа-

ции о деятельности государственного органа, среди которых — присут-

ствие граждан (физических лиц), в том числе, представителей органи-

заций (юридических лиц), на заседаниях коллегиальных государствен-

ных органов, а также предоставление информации о деятельности го-

сударственного органа по соответствующему запросу.

Для более эффективного и легального влияния на нормотворче-

ский процесс предпринимателям необходимо:

  построить эффективную систему мониторинга и анализа зако-

нотворческих инициатив, готовящихся в государственных орга-

нах, профессиональных союзах, ассоциациях по вопросам, вли-

яющим на деятельность компаний;

  наладить автономную систему юридической экспертизы, кото-

рая позволяла бы заблаговременно определять возможные нега-

тивные для бизнеса последствия тех или иных изменений в пра-

вовых актах;

  освоить практику своевременной подготовки обоснований пози-

ции компании по той или ной проблеме и текст контрпредложе-

ний — поправок к готовящимся потенциально неблагоприятным 

документам;
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  определить круг союзников по данному вопросу из представите-

лей бизнеса, политических партий и ассоциаций (союзов)9 и соз-

дать соответствующую коалицию, выступающую за свою версию 

соответствующего законопроекта и против той версии, которая 

представляется неблагоприятной;

  выбрать оптимальный способ доведения подготовленной пози-

ции компании до ответственных должностных лиц, установить 

с ними обратную связь и постоянно ее поддерживать;

  контролировать прохождение подготовки проекта нормативно-

го акта, его согласования, стремясь оказывать целенаправленное 

влияние на всех стадиях этого процесса.

По практике известно, что при существующем порядке согласова-

ния документов между различными государственными органами ис-

ходный проект предлагаемого нормативного акта может претерпеть 

весьма существенные изменения.

Представление позиции бизнеса перед лицом соответствующих 

должностных полномочий легально возможно посредством участия 

представителей компании в работе по подготовке регулирующего нор-

мативного акта в составе экспертных советов (рабочих групп) при госу-

дарственных органах. В частности, экономические субъекты могут уча-

ствовать в деятельности создаваемых Правительством РФ комитетов и 

комиссий10, а также принимать участие в законопроектной деятельно-

сти Правительства РФ и в иных формах. Трудность — для среднего и 

мелкого бизнеса — может представлять само вхождение в такие рабо-

чие органы.

При этом Федеральный закон «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» устанавливает право граждан об-

ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы, в том числе с предложением, со-

держащим рекомендации по совершенствованию законов и иных нор-

мативных правовых актов11.

Бизнес использует для целей оказания влияния на власть прения на 

площадках деловых объединений, союзов, профессиональных ассоци-

аций при обсуждении проекта нормативного акта, выработке единой 

позиции делового сообщества. К подобным дискуссиям всегда стре-

мятся привлечь представителей государственных органов как можно 

более высокого уровня. Такие обсуждения в целом носят совещатель-

ный характер.

Среди объединений бизнеса особое место занимает Торгово-

промышленная палата РФ (ТПП) — прежде всего благодаря наличию 
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предусмотренных законом круга прав12. Например, ТПП имеет право 

осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных актов в 

области экономики, внешнеторговой деятельности и по иным вопро-

сам, затрагивающим интересы предпринимателей, а также представ-

лять интересы своих участников в государственных органах.

Следует отметить и Российский союз промышленников и предпринима-

телей (РСПП), представитель которого с 2010 г. имеет право участво-

вать в заседаниях Правительства РФ. До этого представители правле-

ния РСПП могли лишь приглашаться на правительственные совеща-

ния без статуса их официальных участников13.

Возможно также участие представителей компании в законодатель-

ном процессе (непосредственно и через представителей). Процедурных 

возможностей для этого много. Например, предусмотрено непосред-

ственное участие в парламентских слушаниях14, в деятельности рабо-

чих групп при комитетах и комиссиях Федерального Собрания15 и встре-

чах с депутатами16. Это позволяет устанавливать персональный контакт с 

должностными лицами, руководством государственных органов и пред-

ставлять аналитическую, экспертную информацию, подготовленную 

специалистами компании. В идеале итогом подобной работы компании 

может являться принятие нормативного акта в редакции, в которой по-

зиция компании нашла свое полное или частичное отражение.

Взаимодействие бизнеса с государственными органами на основе 

прозрачности, профессионализма и законности позволяет рассчиты-

вать на долгосрочные и стабильные отношения с различными орга-

нами власти, политическими силами независимо от смены кадрового 

состава их руководства.

ЗАЩИТА ПРАВ БИЗНЕСА В РОССИИ

Вопрос о защите прав предпринимателей стоит остро. Наруши-

телями этих прав являются и государство, и сами предприниматели. 

Власть нарушает права предпринимателей прямо и косвенно — напри-

мер, путем предоставления преференций отдельным хозяйствующим 

субъектам.

Способы защиты прав и интересов предпринимателей могут быть 

внесудебные и судебные. Действующее законодательство не запрещает 

предпринимателям избирать для защиты своих прав те способы за-

щиты и порядок их осуществления, которые представляются им наи-

более подходящими в сложившихся обстоятельствах. В ст. 12 Граждан-

ского Кодекса РФ закреплены способы защиты гражданских прав, из 

которых на предпринимательскую деятельность распространяются 

следующие.
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1. Признание права, которое подверглось сомнению.

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения.

3. Признание оспариваемой сделки недействительной и примене-

ние последствий ее недействительности, применение последствий не-

действительности ничтожной сделки.

4. Признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления. К данным актам относятся 

ненормативные акты, содержащие требования организационно-

распорядительного характера и адресованные конкретному лицу или 

группе лиц. Как разновидность таких актов Арбитражный процессу-

альный кодекс РФ выделяет решения. К последним, например, можно 

отнести решения налоговых органов по актам выездных проверок17.

5. Самозащита права.

6. Присуждение к исполнению обязанности.

7. Возмещение убытков. В соответствии со ст. 16 ГК РФ вред, при-

чиненный гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий/бездействия государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в ре-

зультате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или местного самоуправления под-

лежит возмещению.

8. Взыскание неустойки.

9. Прекращение или изменение правоотношения.

10. Неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону.

Например, вред, причиненный юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю вследствие действий (бездействия) долж-

ностных лиц органов государственного контроля (надзора), подлежит 

возмещению в соответствии с гражданским законодательством. Для 

защиты своей позиции предприниматель может оспорить акт государ-

ственного органа, осуществляющего контроль, в судебном порядке, а 

также в административном порядке. При этом решение, принятое по 

жалобе предпринимателя в административном порядке, т.е. вышесто-

ящему должностному лицу, также может быть оспорено им и в судеб-

ном порядке.

Процедура судебного обжалования неправомерных действий (без-

действия) и актов государственных органов (органов местного само-

управления) урегулирована нормами Гражданского процессуального 

кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ.
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Хотя, на первый взгляд, предприниматели имеют предусмотрен-

ную законом возможность защитить свои права с помощью государ-

ства и перед государством, на деле сам бизнес воспринимает россий-

скую судебную систему как неэффективную, неспособную защитить 

права предпринимателей. При этом несудебные способы защиты своих 

прав вызывают у предпринимателей еще больше недоверия18.

Наряду с этим, по данным ВЦИОМ19, значительно увеличилось ко-

личество предпринимателей, готовых отстаивать свои права самостоя-

тельно (рис. 1). По мнению предпринимателей, особенно безнадежно 

пытаться найти защиту в суде от неоправданного вмешательства в биз-

нес со стороны власти, искать защиту от вымогательства взятки, в 

связи с неоправданным уголовным преследованием и неоправдан-

ными требованиями контролирующих органов, а также бюрократиче-

скими проволочками.

Рис. 1. Способы защиты предприятием своих прав (опрос)

Источник: Исследование ВЦИОМ «Состояние делового климата в России в 2007 году». 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://wciom.ru/184/

Готовность предпринимателей обращаться в суд достаточно высока 

в случае нарушения их прав другими предпринимателями или физиче-
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скими лицами, но она резко снижается, если в суде предстоит разби-

рать спор с органами власти. Помимо внутригосударственных средств 

правовой защиты в соответствии с международными договорами РФ 

может быть реализовано право на обращение в межгосударственные 

органы по защите прав.

Особой формой защиты прав и законных интересов предпринима-

телей является прокурорский надзор20. Право на обращение в прокура-

туру имеют и физические, и юридические лица, права и законные ин-

тересы которых нарушены или находятся под угрозой такого наруше-

ния. В то же время органы прокуратуры могут осуществлять надзорные 

функции самостоятельно, без инициативных обращений заинтересо-

ванных лиц. Работе органов прокуратуры по защите прав предприни-

мателей был придан импульс с появлением на свет Приказа Генераль-

ного Прокурора РФ № 29 от 17 августа 2005 г. «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов о защите прав субъектов пред-

принимательской деятельности». Данное направление в работе проку-

ратуры обусловлено, в частности, многочисленными случаями издания 

местными властями нормативных актов, ущемляющих предусмотрен-

ные законом права малого и среднего бизнеса21, при том что местные 

власти должны быть заинтересованы в развитии предприниматель-

ства, увеличении числа занятых граждан и поступлений средств в мест-

ный бюджет. Важнейшую роль в формировании у предпринимателей 

отчужденного отношения к закону играет государство, которое произ-

вольно определяет практику реализации норм и законов.
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4
 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РОССИИ

В этой главе при рассмотрении аналитического материала акцент 

сделан на проблематике диалога между властью и бизнесом и его пер-

спективах. Такой диалог особенно важен с учетом того значения, кото-

рое партнерство власти с деловым миром имеет для жизни общества, 

заинтересованного в том, чтобы интересы человека учитывались в эко-

номической политике не меньше, чем интересы предпринимателей и 

государственной бюрократии.

Взаимоотношения бизнеса и власти можно отнести к относительно 

слабо изученным областям политологии и экономики, хотя в послед-

ние годы появилось немало ассоциаций, правительственных струк-

тур и исследовательских организаций, которые должны быть заинтере-

сованы в разработке этой проблематики.

В главе 1 уже говорилось о разграничении понятий экономической 

политологии. С точки зрения предложенной классификации те иссле-

дования, которые до настоящего времени проводятся по теме отношений 

государства и бизнеса, в основном носят ситуативный характер и отно-

сятся к тому, что называется «джиар» (GR — government relations). По сути 

дела этот термин подразумевает попытки создать своего рода свод обоб-

щений и рекомендаций относительно «типового алгоритма действий» в 

более или менее часто встречающихся ситуациях. Упор при этом дела-

ется на практике использования методик установления и поддержания 

отношений с органами государства в экономически развитых странах 

Западной Европы, Северной Америки или, с соответствующими по-

правками, в Японии. Задача экономической политологии — попробо-

вать представить проблему шире.

НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
ОТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА С ВЛАСТЬЮ

Изучаемая и накопленная практика отношений государства и биз-

неса пока еще главным образом отражает специфику отношений раз-
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витых демократических государств с представителями западного дело-

вого мира. В подобных обобщениях содержится огромный практически 

полезный компонент. Но его вряд ли можно считать достаточным для 

понимания ситуации в России, политическая система и практика ко-

торой обладает целым рядом ярко выраженных особенностей — так 

же как и экономическое поведение российского бизнеса. Вот почему 

объяснительная способность попыток «прямого переноса» готовых за-

рубежных схем рационального экономического поведения на россий-

ские реалии бывает не всегда достаточно высокой.

Взаимоотношения бизнеса и власти для нашей страны следует рас-
сматривать в более широком контексте — политическом, психоло-
гическом, культурно-историческом — и с должным учетом направ-
ляющей роли государства в экономическом развитии, в частности, 
определения его приоритетов и инструментов финансирования.

Иной, чем на Западе, тип принятия решений в России, практика 

непосредственного вовлечения высших руководителей в регулиро-

вание важнейших экономических процессов, приоритет политиче-

ских соображений над экономическими, недоучет интересов обще-

ства — эти черты российской политической и хозяйственной жизни, 

сложившиеся за два последних десятилетия, создают настолько спец-

ифическую ситуацию, что стандартные методики GR-работы в России 

работают преимущественно в своем технократическом качестве. Они 

позволяют реагировать на чрезвычайные ситуации в сфере отношений 

бизнеса с государством, но не позволяют выйти к последовательной стра-

тегии, которая давала бы надежду на создание механизма системати-

ческого планирования государственно-частного партнерства, а также 

его развития и совершенствования в интересах всех заинтересованных 

сторон.

Следовательно, с методологической точки зрения комплексное 

рассмотрение проблематики отношений государственной власти, биз-

неса и общества характеризует стратегический подход в анализе, а во-

просы кодификации типовых реакций и ситуаций, на чем сосредото-

чены специалисты по GR, — относятся к разряду тактических. Таким 

образом, «джиар» является инструментальной субдисци плиной эконо-

мической политологии.

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СФЕРЫ АНАЛИЗА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

На протяжении последних лет заметны усложнение и профессиона-

лизация подхода к проблематике отношений бизнеса и власти. Раньше 
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признаком квалификации специалиста по контактам с государствен-

ными органами в структуре частного бизнеса считалась толстая запис-

ная книжка с телефонами чиновников всех уровней и регионов страны.

В 1990-х годах критерием отбора «джиар-профессионала» являлись 

его связи (родственные, земляческие, дружеские — вплоть до списка 

одноклассников и сокурсников в институте). Аналитические, комму-

никативные и прочие личные профессиональные способности канди-

дата ценились меньше. Считалось, что подготовить (научить) специа-

листа по связям с государством невозможно. Повторялся тезис о том, 

что в реалиях современной России отношения бизнеса и власти носят 

характер не науки, а ремесла. Поэтому успешным «коммуникатором с 

властью» можно стать только при наличии богатой жизненной прак-

тики и опыта работы в бизнесе или власти. Мало кто верил в способ-

ность «человека без связей» найти полезный контакт и выстроить нуж-

ные отношения, опираясь главным образом на свои умения, ум, знание 

человеческой психологии, изобретательность и предприимчивость, та-

лант располагать людей в свою пользу.

Более того, доминировала точка зрения о том, что, прибегая к тому, 

что на Западе называлось легальным лоббизмом, бизнес в России за-

нимается саморазрушением, поскольку считалось, что лоббизм в усло-

виях несовершенства правовых норм России ведет только к коррупции, 

ослаблению механизмов демократического государства. В итоге, отме-

чали критики, эффективность властных структур становится ниже, а от 

этого интересы предпринимателей страдают больше. Каждая очеред-

ная попытка бизнеса отстоять свои интересы через разговор с властью 

приводит к «движению по спирали»: новый виток безрезультатных пе-

реговоров чреват лишь ослаблением взаимодействия между государ-

ством и предпринимателями и ухудшает деловой климат. Так ли это на 

самом деле?

К началу второго десятилетия XXI в. стало очевидно, что роль госу-
дарства в регулировании экономических отношений в России оста-
ется весьма значимой. Многие российские и иностранные компа-
нии стали создавать полноценные департаменты для работы с ор-
ганами государственной власти. В таких структурах работают как 
«контактеры-толкачи», так и аналитики, в том числе вполне се-
рьезные.

Целью подобных департаментов является детальная проработка 

платформ для переговоров с чиновниками по тому или иному во-

просу, в решении которого заинтересована компания. Отделы готовят 

детальную аргументацию, пытаясь заранее предвидеть контраргументы 
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собеседников и найти доводы в ответ на прогнозируемые возражения. 

Продумываются и сопровождающие такие переговоры организацион-

ные мероприятия — встречи, «звонки», «рекомендации», передача бла-

гоприятной для компании информации, предварительная или итого-

вая подача материалов в СМИ.

Первые из подобных отделов в начале 2000-х годов создавались пре-

имущественно иностранными компаниями, пришедшими на россий-

ский рынок. Пальму первенства держали табачные компании, облада-

ющие огромным опытом в сфере джиар-отношений за рубежом. Но в 

последующем десятилетии специализированными подразделениями, 

целью которых являются контакты с властью, обзавелись практически 

все крупные бизнес-структуры в различных сферах деятельности: фи-

нансах, добывающей, обрабатывающей, пищевой промышленности, 

торговле, сельском хозяйстве, фармацевтике, производстве услуг, но-

востном бизнесе.Этот процесс развивался неравномерно в масштабах 

российской экономики. В некоторых отраслях развитием взаимоотно-

шений с государственными структурами занимается не один десяток 

человек, существуют четко прописанные механизмы и модели поведе-

ния. В других сферах деятельности «культура лоббизма», норма систе-

матической, продуманной работы с властью не прижилась.

Лидерами диалога остаются производители и продавцы табач-

ных изделий, фармацевтические корпорации, предприятия нефтяной 

сферы и добывающих отраслей, компании формирующегося сектора 

высоких технологий и некоторые институты сферы финансовой дея-

тельности. Опережающая активность компаний этой группы связана 

прежде всего с наличием среди них большого числа зарубежных ком-

паний, имеющих опыт систематической GR-работы и привыкших 

планировать расходы с учетом необходимости затрат на поддержание 

взаимопонимания с властью и обществом. Кроме того, компаниям 

добывающей сферы (нефтяной и газовой), так же как корпорациям 

наукоемких производств, проще даются контакты с властью в силу 

традиционных связей государства с энергетическим сектором и ярко 

выраженного с конца 2000-х годов интереса власти к внедрению инно-

ваций в рамках политики «модернизации».

В ряде отраслей активность компаний невелика из-за того, что диа-

логом с властью занимаются профессиональные объединения соответ-

ствующего профиля, в известном смысле облегчая задачу корпораций. 

Такая ситуация характерна для ассоциаций производителей алкоголя, 

страхового бизнеса и строительных отраслей. Формирование предпри-

нимательских организация в других отраслях в силу разных причин за-

паздывает, но в целом заметна тенденция в их созданию практически 
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во всех сферах экономической деятельности. В этом смысле процессы 

структуризации бизнес-организаций в России и развитых западных 

странах, а также в Японии принципиально не различаются, а эффек-

тивность усилий в налаживании каналов организованного партнер-

ства с властью понемногу повышается, хотя уровень организованности 

этих усилий отстает от потребностей предпринимателей.

Хотя, как правило, инициатором диалога с государством оказы-

вается бизнес, в некоторых случаях российская власть сама поощряет 

предпринимателей к партнерству. При некоторых министерствах поя-

вились «площадки», на которых деловые люди имеют возможность до-

вести свои мнения непосредственно до ответственных чиновников и 

таким образом в известной степени повлиять на них. Примерами та-

кого рода можно считать общественные советы при Министерстве про-

мышленности и торговли, Министерстве сельского хозяйства, Мини-

стерстве регионального развития, Общественно-консультативный со-

вет при Федеральной таможенной службе и ряде других министерств и 

ведомств (Министерство юстиции, Федеральное дорожное агентство, 

Федеральное агентство воздушного транспорта). Попасть в подобные 

советы не просто, но реально. Хотя персональный состав большинства 

подобных объединений утверждается решением правительства, фор-

мируется он на основе предложений общественных объединений, от-

раслевых союзов, бизнес-ассоциаций и самих министерств.

Став членом рабочей группы, представитель бизнеса получает воз-

можность лоббировать свои интересы. В комиссии Минэкономразви-

тия по защитным мерам во внешней торговле можно повлиять на из-

менения в таможенных тарифах на продукцию частных предприятий. 

Члены Общественного совета при Налоговой службе получают воз-

можность воздействовать на формирование фискальной политики в 

отношении частного бизнеса.

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Российская и международная практика показывает, что нали-

чие опыта пребывания в правительственных органах и соответствую-

щих связей может быть использовано в случае перехода чиновника на 

службу к бизнесу. Подобные связи могут быть важной предпосылкой 

для решения тех или иных вопросов в отношениях с властью в благо-

приятном для предпринимателей ключе.

Вместе с тем такого рода связи бывают востребованы прежде всего 

при необходимости разрешения наиболее острых, разовых или не очень 
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часто повторяющихся острых ситуаций. По счастью, они возникают не 

каждый день. Поэтому на деле оказывается, что отставной политик или 

бюрократ лучше всего подходит для выполнения функций «кризисного ре-

агирования», вертикального общения, т.е. выхода или вывода своего но-

вого работодателя в бизнесе в кабинеты высокого начальства. Для по-

вседневной «горизонтальной» работы в режиме повседневной актив-

ности он, как правило, бывает мало приспособлен — например, в силу 

избалованности.

Один только фактор связей, носителем которых является какая-то 
одна фигура или их узкая группа, не решает и не может решить за-
дачу построения повседневно и стабильно работающей системы ре-
гулирования отношений бизнеса и государства, механизма профилак-
тики конфликтов в отношениях предпринимателей, власти и общества.

Создание системы такого рода невозможно без профессионалов 

сферы государственно-частного партнерства. Речь идет не только о ее 

насыщении профессионально подготовленными специалистами. Тре-

буются тщательная разработка теоретической, методологической и ме-

тодической базы соответствующей деятельности, а также обеспече-

ние ее нормативно-правовой базы. Во всяком случае, к такому мнению 

подталкивает изучение опыта других стран. Подготовка настоящего 

пособия — шаг в этом направлении.

Профессионально подготовленные специалисты по отношениям биз-
неса с государством и обществом — это люди, призванные грамотно 
налаживать и непрерывно поддерживать стабильность и взаимопо-
нимание в их отношениях. В известном смысле это люди, которые 
на своем уровне могут способствовать благоприятному решению во-
просов обеспечения политической безопасности бизнеса в случае 
возникновения коллизий в устремлениях предпринимателей, обще-
ства и государства.

Судя по практике последнего десятилетия, оценки, прогнозы и ре-

комендации, выработанные профессионалами в рамках «контактных» 

структур бизнеса, стали чаще оказывать влияние на мнения полити-

ков. Отчасти это происходит оттого что государство, полагаясь на свое 

«административно-организационное преимущество», уделяет мало 

внимания профессиональной аналитической проработке вопросов вы-

страивания своих отношений с бизнесом.

В итоге оказывается, что бизнес нередко лучше подготовлен к диа-

логу с властью, чем власть — к разговору с ним. Это проявляется в на-

личии у бизнеса более разнообразных сценариев партнерства, в кото-
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рых учитываются потребности и власти, и предпринимателей, в более 

тщательном просчете выгод и издержек предлагаемых вариантов, уме-

нии учесть конкретные, в том числе материальные потребности широ-

кого круга участников проектов сотрудничества.

На определенных уровнях отмечены случаи, когда представители 

власти оглашают от своего имени тезисы, разработанные в среде пред-

принимателей, просто потому, что чиновники не имели возможности 

или не хотели разрабатывать собственные подходы к обсуждаемому 

вопросу. Не всегда при этом речь шла о коррумпированности власти. 

Чаще — о ее некомпетентности или нежелании тратить время и сред-

ства на подготовку к сотрудничеству с предпринимателями на соб-

ственных условиях.

Подобные ситуации могут выглядеть как элементы «сращивания» 

бизнеса и власти на условиях бизнеса. Интересы общества в таком ва-

рианте «партнерства», как правило, вообще игнорируются. Власть о 

них «забывает», а бизнес считает, что общественный интерес — сфера 

заботы скорее государства, чем частного предпринимателя. Институты 

гражданского общества в большинстве случаев бывают не осведомлены 

о происходящем или не обладают достаточным влиянием, чтобы ока-

зать на него влияние.

ПЕРИОД «РЕГИОНАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ» 
В ОТНОШЕНИЯХ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

Взаимодействие между хозяйственниками и политической властью 

существовало и в Советском Союзе. В министерствах и ведомствах 

были специалисты, ответственные за согласование проектов реше-

ний и нормативных актов с ЦК КПСС, Госпланом и Госснабом. Дан-

ные работники досконально знали проблему и специфику процесса 

принятия решений в каждом конкретном министерстве и ведомстве, а 

также понимали механизмы воздействия. Порядок согласования реше-

ний четко определялся постановлением Совета Министров. Это не ис-

ключало практику взяток и взаимных услуг, но в целом структура при-

нятия решений и воздействия на них функционировала успешно.

После распада СССР в 1991 г. взаимоотношения государствен-

ной власти и бизнеса в России претерпели значительные изменения. 

Власть политиков над экономически активными субъектами перестала 

быть абсолютной, а самое главное, возник отсутствовавший в Совет-

ском Союзе сам класс этих самостоятельных хозяйствующих субъек-

тов — в лице индивидуальных предпринимателей, мелкого, среднего и 

крупного частного бизнеса. Вскоре к ним присоединились отдельные 

российские регионы (нефтедобывающие, пограничные), мгновенно 
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приобретшие огромные  права экономической субъектности. Гарантии 

частной собственности получили конституционное закрепление.

Можно выделить четыре условных временных этапа развития от-

ношений новорожденного бизнеса с государством в России. На пер-

вом этапе (с распада СССР до середины 1990-х годов) происходил пе-

реход от плановой экономики к рыночной модели. По сути дела заново 

создавались правовые нормы, регулировавшие деловую активность. 

Прежние экономические механизмы не могли работать, стали ненуж-

ными или просто мешали. Складывалась новая экономико-правовая 

база развития, причем отсутствовало проверенное опытом понимание 

того, каким образом лучше всего формировать отношения политиче-

ской власти к экономическим субъектам. Ясно было лишь то, что госу-

дарство не должно их полностью контролировать, как прежде.

На этом этапе в отношениях властных структур и бизнеса была за-

метна ярко выраженная регионализация и децентрализация. Она вы-

разилась в том, что по мере ослабления контроля федерального пра-

вительства над регионами образовавшийся на местах частный бизнес 

бросился за поддержкой к региональным властям. Те со своей стороны 

ринулись участвовать в приватизации и оказались во многих случаях 

тесно «генетически» вовлеченными в процесс образования местных де-

ловых сообществ, в которых нередко стали играть ключевую роль быв-

шие руководители областных, краевых и республиканских организа-

ций КПСС, их родственники или просто доверенные люди.

Бизнес на местах сразу разделился на две категории. Одна его часть 
была связана с властью и обязана ей своим появлением. Это был от-
носительно крупный бизнес. Другая являлась действительно новой 
и конкурировала в рыночных условиях, не имея возможности опе-
реться на связи с властью. К этой части принадлежали более мел-
кие компании. Первой категории предпринимательства не был ну-
жен механизм диалога с властью, оно было отчасти самой властью и 
только с годами постепенно от нее отодвинулось или было отодви-
нуто. Вторая категория нуждалась в диалоге с властью, но она была 
наиболее слабой частью делового сообщества и страдала от конку-
ренции, часто несправедливой, с первой.

Существование такой неофициальной «сдвоенной» структуры биз-

неса «по происхождению» мешало внедрению «нормальных», апроби-

рованных на Западе норм отношений с государством. «Сильные биз-

несмены», своего рода аристократы нового бизнеса, легко находили 

общий язык с политиками благодаря старым связям. В отличие от них 

новые и еще слабые предприниматели не имели возможности соеди-
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нить свои силы с бизнес-аристократией, а отдельно от нее были не в со-

стоянии добиваться создания системы легального лоббирования своих 

интересов во власти. Они стали предпочитать «уворачиваться» от вла-

сти или «откупаться» от нее.

Коррупция и насилие в отношении ряда ответственных лиц среднего 

звена в этих условиях в известном смысле отражали финансовую слабость 

нового бизнеса — главным образом мелкого и среднего. Однако вскоре 

коррупция и насилие стали нормой поведения ставшего легализиро-

ваться «серого» и нелегального бизнеса, который быстро укрупнялся, но 

не мог сразу влить себя в круг «бизнес-аристократии». Основой такого 

бизнеса в 1990-х годах в ряде регионов стали нелегальное производство и 

сбыт нефтепродуктов, алкогольной продукции, контрабанда леса, море-

продуктов, полезных ископаемых. Особые сферы нелегальной экономи-

ческой активности в эти годы были связаны с трафиком наркотиков и 

контрабандой оружия. Понятно, что подобные экономические субъекты 

не могли быть заинтересованы в построении системы прозрачных и ле-

гальных механизмов партнерства с государством.

Власть на местах тоже не была заинтересована в установлении чет-

ких правовых рамок для своей экономической активности вообще и 

отношений с предпринимателями в частности. Представители поли-

тической элиты различных субъектов Федерации пользовались слабо-

стью малоопытной федеральной власти для продавливания собствен-

ных интересов. Власть региональных руководителей на местах была 

практически неограниченной, чем злоупотребляла та часть бизнеса, 

которая пользовалась доверием региональных вождей. Поэтому усло-

вия для бизнеса в разных регионах или для разных групп бизнеса в 

пределах одного региона могли очень сильно различаться. Федераль-

ная власть с опозданием обратила внимание на угрозу «распада единого 

экономико-правового пространства страны», когда ощутила потерю 

политического влияния на местах.

ФЕНОМЕН «ДОВЕРЕННЫХ ОЛИГАРХОВ» 
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ КОНЦА 1990-Х ГОДОВ

К этапу регионализации относится и становление совершенно осо-

бого феномена «столичного регионализма», центром которого стало, с 

одной стороны, московское городское руководство, а с другой — выс-

шее руководство России в лице «ближнего круга» («семьи») президента 

Б. Н. Ельцина.

Особенно своеобразные черты приобрел «кремлевский лоббизм». 

Он проявлял себя на двух уровнях. Во-первых, окружение президента 
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почти официально учредило круг своего рода «доверенных олигар-

хов», т.е. наиболее крупных предпринимателей (прежде всего банки-

ров и стратегических инвесторов сферы добычи природных ресурсов и 

СМИ). Лица и компании из этой категории пользовались при под-

держке президентской власти неограниченными льготами в вопросах 

приватизации, а в дальнейшем — получения государственных заказов 

внутри России.

Во-вторых, эта группа бизнесменов пользовалась поддержкой пре-

зидентских структур в вопросах внешней экономической политики. 

Речь прежде всего шла о доступе, который избранный круг предпри-

нимателей получил к использованию зарубежных заемных средств, по-

ступавших в Россию под гарантии российского правительства. Име-

ются в виду финансовые займы (16–17 млрд долл.), выданные России 

Международным валютным фондом и Мировым банком. Использова-

ние этих средств в России не было регламентировано законом, а их рас-

пределение было прерогативой непосредственно президента. В итоге 

иностранные заемные средства первоначально оказались в руках круп-

ных банков, которых правительство сочло наиболее надежными, ло-

яльными и перспективными. Так образовалось то, что было названо в 

СМИ «семибанкирщиной» (по аналогии с исторической «семибояр-

щиной»)1

Ни финансовые олигархи, ни высшее политическое руководство не 

были заинтересованы в создании нормативной базы для упорядочения 

экономической политики. Не желая этого на федеральном уровне, они 

терпимо относились к неупорядоченности соответствующих отноше-

ний и в экономике отдельных регионов.

В стране сложилась парадоксальная политическая ситуация, в ко-

торой «кремлевские олигархи», поднявшиеся благодаря расположению 

президента и на фундаменте отданных по его воле им в управление за-

рубежных заемных средств, попытались встать над президентской вла-

стью, пользуясь быстрым ухудшением состояния здоровья и падением 

работоспособности Б. Н. Ельцина после 1996 г.

Такие крупные предприниматели, как Б. А. Березовский и В. М. 

Гусинский, взяли при поддержке окружения президента под контроль 

основные каналы политико-новостного вещания («Останкино» и 

НТВ), оказывая колоссальное влияние на формирование политиче-

ского климата в стране, принятие ключевых государственных реше-

ний и итоги голосования на федеральном и региональных уровнях. 

Предполагалось, что «доверенные олигархи» будут проявлять лояль-

ность к Б. Н. Ельцину и проводить в СМИ, экономике и политике ту 
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линию, которую им будет предлагать президент. На короткое время 

Б. А. Березовский даже получил важный государственный пост Секре-

таря Совета безопасности России. Это было знаком если не сращива-

ния крупного бизнеса с государством, то во всяком случаи их унии.

Политическое возвышение «олигархов» было для Б. Н. Ельцина от-

части вынужденной мерой. Он уже не имел возможности прибегать к 

новым заимствованиям за рубежом, а денег единственной мощной го-

сударственной корпорации «Газпром» уже не хватало на субсидирова-

ние всех начинаний президентской власти. В стране шел конфликт в 

Чеченской Республике, который поглощал колоссальные средства. 

В такой ситуации президенту был нужен союз с крупным бизнесом, на 

помощь которого власть хотела рассчитывать. Казалось бы, возникли 

весьма благоприятные условия для формирования разумной системы 

государственно-частного партнерства.

Надо сказать, что не только в Центре, но и в регионах от спорадиче-

ских и разовых ситуаций сотрудничества с властью деловые круги — по 

примеру группы избранных Б. Н. Ельциным олигархов — стали перехо-

дить к постоянному сотрудничеству с властями. В некоторых случаях, 

например, в Приморье и других дальневосточных регионах, бизнесу — 

в том числе теневому — негласно удавалось на время вставать почти 

«вровень» с губернаторской властью и делать ее зависимой от себя.

Более того, особая тенденция 1990-х годов выразилась в возрос-

шем количестве деятелей бизнеса, в том числе полулегального, стре-

мящихся по аналогии с Б. А. Березовским непосредственно войти во 

власть, добившись избрания себя губернаторами, мэрами или руково-

дителями муниципального уровня. Неразвитость электорального про-

цесса в 1990-х годах и его бурное протекание облегчали подобные за-

дачи. В результате, с одной стороны, общественное мнение вскоре ра-

зочаровалось в избирательной демократии, а с другой — федеральная 

власть напрямую столкнулась с легализовавшимся криминалом в лице 

таким образом избранных руководителей, получавшим законные ры-

чаги борьбы с московской властью. В 2000-х годах это обстоятельство 

послужило одним из поводов для ограничения роли избирателей в по-

литическом процессе — прежде всего на региональных уровнях. Этот 

процесс, разумеется, имел и свои негативные последствия.

С конца 1990-х годов события стали развиваться по другому сцена-

рию. Начался второй период в отношениях предпринимателей и вла-

сти. Его можно приблизительно датировать 1997–2001 гг. Это было 

время централизации и экономизации отношений бизнеса с государ-

ством. Централизации — потому что федеральное правительство стало 

ограничивать самостоятельность регионов. Экономизации — потому 
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что для отношений федеральной власти с бизнесом в те годы было ха-

рактерно сначала выравнивание этих отношений, а потом непродол-

жительное, но все-таки преобладание крупного бизнеса над политиче-

ской элитой, вылившееся в дальнейшем в их довольно напряженную 

борьбу. 

Проблема оказалась в том, что, так сказать, политические флаг-

маны российского бизнеса — крупные и приближенные к Кремлю оли-

гархи — сделали из ситуации иные выводы, чем высшие государствен-

ные чиновники. Лидеры бизнеса сочли момент благоприятным, чтобы 

открыто утвердить в глазах общественного мнения идею о «естествен-

ной предназначенности» политической власти быть инструментом за-

щиты интересов предпринимателей как наиболее активной и продук-

тивно работающей части российских граждан.

При такой постановке вопроса власть представала как наемный ра-

ботник предпринимательского слоя, а сами предприниматели присва-

ивали себе право говорить от имени российского общества, как если бы 

они были его «авангардом» или «президиумом». Не удивительно, что 

такая логика вызвала раздражение власти. В то же время она не встре-

тила поддержки у общества, которое по-прежнему чувствовало себя вы-

ключенным из диалога государства с бизнесом. Б. Н. Ельцин стал тяго-

титься зависимостью от олигархов и, по-видимому, продумывать пути 

ограничения их влияния в стране. У него при этом были основания рас-

считывать на общественную поддержку, если бы она ему понадобилась.

Между тем объективный фон событий на местах и в столице ме-

нялся в пользу власти. Напуганное взрывом самостоятельности реги-

ональных элит федеральное руководство смогло при содействии Думы 

изменить законодательство таким образом, что регионы лишились той 

преобладающей доли налоговых поступлений, которые прежде они 

имели право не перечислять в Центр и оставлять на цели региональной 

политики. В результате этой меры резко уменьшилась самостоятель-

ность регионов и политическая и экономическая власть стала переме-

щаться обратно в Москву. Теперь федеральные органы власти стали для 

бизнесменов всех уровней важнее, чем региональные губернаторы и 

их подчиненные. Ситуация поменялась в этом смысле еще больше на 

фоне кризиса 1998 г., в ходе которого федеральные интересы постра-

дали меньше, чем региональные, а московские чиновники могли на-

правлять помощь из Центра тем краям, областям и республикам, кото-

рые они считали наиболее остро нуждающимися. В то же время в по-

мощи правительства в кризисной ситуации нуждались и деловые круги, 

которым опять-таки она предоставлялась крайне избирательно — в за-

висимости от политической лояльности руководителей соответству-
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ющих банков или компаний, власти и личных связей руководителей 

компаний к тем или иным высшим чиновникам. В целом кризис конца 

1990-х годов усилил зависимость бизнеса от политиков.

Начавшийся на рубеже 2000-х годов рост цен на нефть происхо-

дил на фоне укрепившегося контроля правительства над финансами 

страны, в том числе в части поступления доходов от продажи энерго-

носителей. В итоге власть государства возросла, и оно впервые с 1991 г. 

получило возможность распоряжаться финансовыми ресурсами, не 

прибегая к зарубежным средствам. Соответственно у бизнеса появи-

лись новые мотивы искать поддержки власти, а у власти — быть не-

довольной осмелевшим за предшествовавшие годы бизнесом. Взаи-

модействие с центральной властью стало порой единственным спосо-

бом удержать бизнес на плаву, получая государственные преференции, 

льготы и субсидии.

Практика точечных воздействий на чиновников среднего уровня, 

в том числе через подкуп, которая в 1990-х годах позволяла новому биз-

несу лучше или хуже защищать свои права экономической собствен-

ности, изживала себя. Резко падала и эффективность таких мер, как 

создание предпринимателями собственных охранных структур для за-

щиты от рейдерских захватов. Наличие прямых контактов с федераль-

ной властью стало главным инструментом и залогом выживаемости, а 

также безопасности бизнеса. Крупный бизнес, в том числе олигархиче-

ский, тем не менее по инерции еще пытался некоторое время вести себя 

«как раньше», т.е. давать советы власти и пробовать более деликатно 

или более настойчиво «направлять» ее деятельность — не всегда только 

экономическую. Отношения между Кремлем и политическим ядром 

олигархов стали напряженными. Б. А. Березовский был освобожден от 

государственного поста (уйдя с должности Секретаря Совета безопас-

ности, он с мая 1998 г. был советником руководителя администрации 

Президента РФ, а телеканалы, подконтрольные ему и В. М. Гусин-

скому, стали допускать открытую критику президента. Б. Н. Ельцин не 

вступал в полемику, втайне готовя передачу власти своему преемнику, 

имени которого он не называл. С назначением премьер-министром 

России В.В. Путина осенью 2000 г. (он был избран президентом в сле-

дующем году) начался третий период отношений российского биз-

неса с государством.

ПЕРИОД «ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ» 
БИЗНЕСА ГОСУДАРСТВУ

Этот период можно назвать временем политизации этих отно-

шений и их перехода из горизонтального партнерства в систему верти-
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кального подчинения бизнеса государственной власти. Новому руковод-

ству страны была не нужна финансовая помощь бизнеса, так как у него 

были собственные ресурсы, возросшие в силу общего улучшения эко-

номической ситуации в России. В то же время амбиции наиболее неу-

ступчивых олигархов казались вызовом власти, тем более что Б. А. Бе-

резовский и В. М. Гусинский не сразу признали в В. В. Путине сильного 

лидера. Вскоре оба они были привлечены к ответственности за много-

численные нарушения в своей предпринимательской деятельности и, 

скрываясь от нее, выехали за пределы России. Политическая власть не-

гласно предложила деловому миру строить отношения на базе правила 

«бизнес не идет в политику, а власти не трогают бизнес».

Началось постепенное становление государствоцентричной мо-

дели отношений предпринимателей с властью. Усиление властной ие-

рархии отчасти усложнило взаимодействие делового мира с ней. В но-

вой ситуации региональные элиты практически утратили влияние на 

отношения бизнеса с государственной властью. Административные и 

судебные системы субъектов Федерации оказались в негласной зави-

симости от федеральной власти.

Отмена выборов губернаторов в конце 2004 г. и ограничение роли 

избирательных кампаний областного, краевого и республиканского 

уровней резко снизили динамику смены кадрового состава регионов. 

В 1990-х годах чиновники региональных администраций перед выбо-

рами нередко думали о том, что в случае смены власти в крае или об-

ласти им придется искать себе новую работу. Они заранее присматри-

вались к деловым кругам своего региона, надеясь «в случае чего» по-

лучить работу от них. Неудивительно, что чиновники разговаривали с 

предпринимателями более заинтересованно и дружелюбно. с отменой 

выборов стабильность положения регионального чиновничества вы-

росла, а их склонность к диалогу с бизнесом уменьшилась.

Но главное — сильно поменялось отношение власти к сотрудни-

честву с предпринимателями. Недоверие к двум олигархам-лидерам, 

попытавшимся «подняться над властью» при Б. Н. Ельцине и слиш-

ком поздно осознавшим последствия прихода к власти В. В. Путина, 

во многом повлияло на отношение политиков к предпринимателям 

вообще. Власть отказывалась видеть бизнес равным себе. Некоторые 

крупные предприниматели молча соглашались с этой позицией, при-

знавая за деловым миром подчиненную роль. Другие, подобно вла-

дельцу огромной нефтяной компании «Юкос» М. Б. Ходорковскому, 

считали такое отношение «несовременным» и не соответствующим 

тем задачам, которые, как они полагали, стояли перед страной в 

2000-х годах.
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Особое место в отношениях бизнеса и государства занимал А. Б. Чу-

байс — одна из самых ярких фигур 1990-х годов, возглавлявший (не-

долго) сначала администрацию президента России, затем — государ-

ственную электрогенерирующую корпорацию РАО «ЕЭС России», а 

с конца 2000-х годов — государственную корпорацию «Нанотехно-

логии». Убежденный сторонник рыночных отношений, он имел воз-

можность стать профессиональным политиком, но в силу ряда причин 

со второй половины 1990-х годов сосредоточился на карьере в сфере 

экономики. Судя по ряду его публичных высказываний, он вплоть до 

осени 2000 г. оставался сторонником идеи «естественной предназна-

ченности бизнеса» для роли основного регулятора процессов развития 

России. Похожие мысли в те же годы повторяли в разных редакциях и 

«приближенные олигархи». Однако в отличие от них А. Б. Чубайс из-

бегал слишком явного «приближения к Кремлю». Он довольствовался 

положением одного из вождей делового мира, причем той его части, 

которая непосредственно управлялась государством, т.е. лидером госу-

дарственного сектора экономики. Это позволяло ему успешно совме-

щать идеологию экономического либерализма с подчеркнутой лояль-

ностью интересам государства. Вероятно, именно в этом состоял «се-

крет выживаемости» А. Б. Чубайса.

Другой крупный деятель бизнеса, В. О. Потанин, отчасти повторял 

логику карьеры А. Б. Чубайса. Как и он, В. О. Потанин ненадолго «во-

шел во власть», заняв пост Первого заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации в кабинете В. С. Черномырдина 14 ав-

густа 1996 г. Однако 17 марта 1997 г. он тоже отказался от работы в пра-

вительстве и вернулся к делам своих компаний, сохранив при этом 

расположение высших руководителей страны. Сферой деятельности 

В. О. Потанина был частный бизнес, но он остался на позиции лояль-

ного взаимодействия с государственной властью, несмотря на те коле-

бания, которые в ней непрерывно происходили. На самостоятельную 

политическую роль он, как и А. Б. Чубайс, не посягал.

В 2000-х годах на позицию, близкую или созвучную тем, которые 

занимали А. Б. Чубайс и В. О. Потанин, встал относительно молодой 

предприниматель Р. А. Абрамович. Приобретя огромное состояние на 

частном предпринимательстве, он рискнул пойти в политику, став сна-

чала губернатором, а позднее — председателем законодательного со-

брания Чукотки. Это дало ему положение члена Совета Федерации и 

лица, официально относящегося к высшему слою политической элиты.

Внешне это, казалось бы, отличало его от А. Б. Чубайса и В. О. По-

танина, которые официально подчеркнуто отстранялись от власти. 

Вместе с тем Р. А. Абрамович фактически не участвовал в политических 
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интригах в Москве, а вел жизнь скорее не политика, а частного лица. 

Он тратил большие средства из личного капитала на обустройство 

жизни на Чукотке, благодаря чему завоевал признательность и симпа-

тии ее жителей. Более того, в октябре 2005 г. Р. А. Абрамович свернул 

предпринимательскую активность в России, продав государству свои 

стратегические активы в нефтедобывающем секторе. В политическом 

смысле это выглядело как масштабная демонстрация отсутствия у него 

амбиций влиять не только на политические, но и на экономические 

стратегии развития России.

Таким образом, в середине 2000-х годов наряду с лидерами бизнеса, 
желавшими заниматься политикой, в стране образовалась группа 
крупных предпринимателей, невольно или в силу осторожности сиг-
наливших власти об отсутствии у них намерений или даже желания 
соперничать с ней в каком бы то ни было смысле.

Конфликт власти с вождями первой группы оказал глубокое вли-

яние на все последующие отношения государства с предпринимате-

лями. Власть крайне болезненно реагировала на претензии бизнеса на 

формулирование даже некоторых приоритетов развития России, счи-

тая, что оно является сферой ее исключительной компетенции. Между 

тем М. Б. Ходорковский, владелец «Юкоса», видел свою предпринима-

тельскую карьеру в неразрывной связи с тем, каким ему рисовался про-

цесс демократизации России. Изменения, казавшиеся ему необходи-

мыми для достижения национального процветания, затрагивали ши-

рокий комплекс вопросов. По большинству из них у политического 

представления страны имелись собственные взгляды. В марте 2002 г. 

М. Б. Ходорковский был принят президентом В. В. Путиным, и они 

имели возможность обменяться мнениями. Поскольку и прежде руко-

водители страны периодически приглашали к себе крупных бизнесме-

нов, включая всех вышеназванных, все выглядело как очередное про-

явление диалога государства с предпринимателями.

Однако, по-видимому, разногласия оказались более острыми, чем 

можно было ожидать. На встрече президента с представителями биз-

неса 19 февраля 2003 г. М. Б. Ходорковский допустил острую реплику 

по поводу того, что только в 2002 г. предприниматели были вынуждены 

потратить около 30 млрд долл., чтобы добиться положительных реше-

ний чиновников по тем или иным вопросам экономической деятель-

ности. Не опровергая этой информации, В. В. Путин в не менее поле-

мичном ключе указал на то, что бизнесмены сами поощряют корруп-

цию среди бюрократов и добиваются от них решений, сомнительных с 

точки зрения закона. Обостряя эту тему, он заметил, что существуют 
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сомнения по поводу законности тех процедур, в ходе которых была 

создана и приватизирована корпорация «Юкос». СМИ раздували воз-

никшую полемику, невольно или сознательно придавая ей политиче-

ский смысл. И противники, и сторонники М. Б. Ходорковского в этом 

смысле сработали против него.

Весной 2003 г. В. В. Путин несколько раз встречался с представи-

телями бизнес-сообщества по вопросам согласования подходов к вы-

работке промышленной политики, формируемой с учетом пожела-

ний предпринимателей. Главу государства занимал вопрос о выработке 

приоритетов наукоемкого развития, т.е. формирования ориентиров для 

перевода российской экономики на современные рельсы. Это преду-

сматривало создание в стране сектора наукоемких производств, кото-

рый должен был существовать рядом с энергосырьевым и, как было 

очевидно, финансироваться на счет доходов от экспорта энергоносите-

лей. Объективно такая программа отчасти ущемляла интересы нефте-

газовых компаний. Диалог не мог быть легким.

Важно заметить, что в этот период у президента было мало горя-

чих сторонников в составе российского правительства. Во главе каби-

нета стоял М. М. Касьянов, опытный и хорошо подготовленный руко-

водитель, который сам вышел из энергетического сектора и по тради-

ции еще со времен В. С. Черномырдина ориентировался на преиму-

щественное обеспечение интересов газо- и нефтедобывающих ком-

паний. По должности он должен был подчиняться президенту, но по 

своей экономической идеологии являлся противником государствен-

ного вмешательства в экономику. Между тем создание наукоемких 

производств без сильной регулирующей роли государства было вряд ли 

возможно. Фактически внутри власти и в отношениях между властью и 

крупным бизнесом, прежде всего энергетическим сектором, вызревал 

серьезный спор по поводу пути развития российской экономики.

В ходе встреч В. В. Путина с предпринимателями весной 2003 г. 

была достигнута договоренность о создании двух рабочих групп с уча-

стием правительственных чиновников и представителей деловых кру-

гов, которые, как предполагалось, выработают основу согласованного 

видения приоритетов экономического развития. В частности, речь шла 

о попытках найти ключ к пониманию путей оживления авиа- и мото-

ростроения. Эти попытки, по-видимому, не были удачными. Прези-

дентская власть не увидела поддержки бизнесом своего понимания за-

дач совместного использования ресурсов государственного бюджета и 

делового мира ради интересов оживления тех отраслей производства, 

которые перестали быть рентабельными, но считались стратегически 

важными для интересов экономической безопасности страны. Осе-
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нью 2003 г., выступая на съезде Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), президент В. В. Путин фактически при-

знал неуспех попыток консолидировать бизнес ради общих целей, за-

метив, что сотрудничество государства и предпринимателей не удается 

вывести за рамки попыток создания преимуществ для одного бизнеса 

за счет другого.

Идя на диалог с властью, деловой мир к тому времени был более 

или менее готов принять идею «социальной ответственности», т.е. со-

гласиться с необходимостью передачи части своих прибылей на реше-

ние общенациональных задач социального характера, общественную 

благотворительность. Взамен, как это принято в западных странах, он 

рассчитывал на определенные налоговые послабления.

Однако, очевидно, этот шаг предпринимателей не соответствовал 

ожиданиям высшего руководства. Власть не выступала против соци-

альной благотворительности бизнеса, но была заинтересована в ней 

не в первую очередь.

Команду президента занимала идея реорганизации структуры рос-
сийской экономики с целью создания в ней новых перспективных 
направлений и укрупнений тех уже имевшихся секторов, которые в 
принципе могли способствовать выходу России на наиболее благо-
приятные позиции в международной конкуренции, но были недоста-
точно развиты.

Такой маневр был слишком грандиозен, чтобы не пугать бизнес. Он 

требовал огромных ресурсов, и, по всей видимости, серьезных жертв 

от предпринимателей в форме абсолютного ограничения их прибылей, 

норм доходности и темпов обогащения. Предприниматели, включая их 

лояльную часть, заняли выжидательную позицию. Между тем полити-

ческая власть не могла и не хотела ждать. Перелом в ситуации произо-

шел на рубеже 2003 и 2004 гг.

Летом 2003 г. против руководства компании «Юкос» было возбуж-

дено дело об уклонении от налогов, которое вылилось в длительное 

следствие и сложный судебный процесс. По ходу его протекания был 

дополнительно возбужден еще ряд дел против сотрудников этой ком-

пании по обвинениям различной степени тяжести. 25 октября 2003 г. 

президент комапнии «Юкос» М. Б. Ходорковский был арестован и 

31 мая 2005 г. приговорен к длительному тюремному заключению.

29 октября 2003 г. с ключевого поста руководителя Администрации 

Президента ввиду разногласий с президентом, в частности по «делу 

“Юкоса”» был вынужден уйти А. С. Волошин, выдвиженец Б. Н. Ель-

цина и носитель той идеологии «развития через демократию», кото-
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рая была характерна для реформаторов 1990-х годов. Его место занял 

Д. А. Медведев — будущий президент России.

Одновременно была произведена смена руководства правительства 

России. М. М. Касьянов был отправлен в отставку, а во главе кабинета 

был поставлен М. Е. Фрадков, в отличие от своего предшественника не 

имевший репутации ни «рыночника», ни «человека “Газпрома”». Теперь 

президент имел в лице главы кабинета надежного проводника своей ли-

нии и мог рассчитывать на помощь правительства в осуществлении тех 

приоритетов экономического развития, которые он считал единственно 

спасительными с точки зрения долгосрочной перспективы.

«Двойной удар» Кремля произвел очень сильное впечатление внутри 

страны и за ее пределами. При этом вал политизированных публикаций 

по поводу дела М. Б. Ходорковского во многом заслонил важнейшее 

экономическое содержание произведенного поворота. Фактически ру-

ководство страны впервые, по сути, отказалось признавать приоритет 

самодостаточности «энергосырьевой экономики». Это было важной пред-

посылкой для перевода власти в режим конкретного поиска и официаль-

ного утверждения приоритетов инновационного развития.

Смена высшего слоя государственных чиновников в Москве и «дело 
Ходорковского» вместе символизировали поворот — по крайней 
мере на уровне политики — от «рыночного саморегулирования» к 
регулированию «через рынок» и от приоритета экспорта энергоно-
сителей к приоритету инновационности.

ВОПРОС О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛОББИЗМА В РОССИИ

Конфликт вокруг М. Б. Ходорковского показал бизнесу невозмож-

ность попыток применять для отношений с властью приемы, бывшие 

уместными в условиях 1990-х годов. «Прямой разговор без свидетелей» 

перестал быть наиболее надежным и эффективным способом решения 

проблем. Стало приходить осознание полезности более формализован-

ных, но зато и более легальных и безопасных практик диалога с вла-

стью. Вот почему во второй половине 2000-х годов возрос интерес к за-

рубежному опыту «джиар-работы» и легального лоббизма. Но если из-

учение техник и технологий установления и развития контактов с вла-

стью стало развиваться в России свободно, то вопрос о создании нор-

мативной базы лоббизма, его легализации и одновременно введении в 

строгие правовые рамки натолкнулся на серьезное сопротивление.

Отчасти это было связано с позицией Думы, которая в составе сво-

его четвертого созыва (2003–2004) оказалась огромной лоббистской 

структурой. Имеется в виду, что среди депутатов с самого начала со-
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ставляли большинство люди, намеренные специализироваться не на 

законотворческом процессе, а на «проталкивании» при помощи депу-

татских полномочий проектов, мер или предложений, в которых были 

заинтересованы лица, помогавшие соответствующим кандидатам быть 

избранными в законодательный орган. Понятно, что для этой катего-

рии депутатов принятие, например, закона о лоббизма а России озна-

чало существенное ограничение свободы действий, не говоря о том, 

что им пришлось бы отказаться от своих мандатов, если бы выясни-

лось, что они на самом деле ведут лоббистскую деятельность.

Не испытывала особого интереса к легализации лоббизма и испол-

нительная власть. Официальным мотивом для такого отношения был 

тезис о том, что, узаконив лоббизм, власть создаст правовую основу 

коррупции. Но, с одной стороны, коррупция существует в России и 

без легализации лоббизма. Во-вторых, выведение лоббистской дея-

тельности «из тени», наоборот, позволит более активно преследовать 

все, что окажется за рамками разрешенной лоббистской деятельно-

сти. В-третьих, это лишит аргументов коррупционеров относительно 

того, что содействовать защите интересов бизнеса законно невозможно 

ввиду отсутствия регламентирующих нормативных актов.

Тем не менее министерства и ведомства, правительство в целом не 

проявляют интереса к перспективе принятия закона о лоббизме. Бю-

рократия, насколько можно судить, не хочет ограничить себя (или от-

дельные правительственные ведомства и службы) в вопросах оказания 

давления на бизнес. Между тем известно, что обвинить предпринима-

телей в содействии коррупции чиновников не сложно как раз в силу 

отсутствия четкой регламентации того, что в действиях предпринима-

телей в отношении чиновников (как и депутатов) может быть разре-

шено в рамках законной лоббистской деятельности, а что безогово-

рочно подпадает под определение взятки.

Единства взглядов нет и в деловом мире. Одна часть предприни-

мателей по-прежнему полагается на уже приобретенные связи с вла-

стью и не хочет проявлять активность в части законотворчества, не бу-

дучи уверенной, что это понравится правительству и депутатам. Другая 

часть не имеет достаточного веса, чтобы запустить законодательный 

процесс и преодолеть сопротивление тех, кто в этом не заинтересован. 

Обе группы, возможно, лишь в разной степени, согласны с установле-

нием «клиентских» отношений с властью, добиваясь ее покровитель-

ства и полагаясь на него больше, чем на усилия для повышения соб-

ственной коммерческой конкурентоспособности.

В итоге более или менее последовательно о легализации лоббизма 

ведут речь профессиональные консультанты в сфере политического со-
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провождения бизнеса, специалисты по «джиар», отдельные журнали-

сты и представители широкой общественности.

Само чиновничество относится к лоббизму двойственно. Главен-

ствующую роль в государственном аппарате играют две группы чинов-

ников. Первая — люди, сложившиеся еще в эпоху СССР. Современ-

ное поколение бизнеса часто просто не может найти с ними общий 

язык. Вторая группа — молодое поколение бюрократов, пришедших во 

власть на рубеже веков. Психологически они в силу возраста гораздо 

ближе к предпринимательскому слою и теперь уже часто бывают вы-

ходцами из него. Но и этот слой ведет себя с позиции превосходства 

над представителями бизнеса. В целом бюрократический слой боится 

обвинений в коррупции, и он поэтому скорее заинтересован в уста-

новлении «правил игры» в виде закона о лоббизме. Но одновременно 

расплывчатость ситуации позволяет части чиновничества — особенно 

среднего уровня — иметь мзду с предпринимателей.

Порок в том, что система принятия государственных решений се-

годня построена таким образом, что дает чиновникам самостоятельно 

определять регламент работы с инструкциями и документами. Это по-

зволяет им произвольно откладывать или ускорять процесс принятия 

необходимых для бизнеса решений.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАКТИКИ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВА С БИЗНЕСОМ

Стихийно формирующаяся модель отношений бизнеса с властью 

характеризуется рядом следующих черт:

  параллелизм полномочий ряда государственных структур, по-

зволяющий бизнесу решать одни и те же вопросы с людьми из 

разных ведомств;

  исключительно высокая роль первых лиц компаний в отношени-

ях с властью ввиду отсутствия ясных регламентов общения чи-

новников с представителями делового мира на среднем рабочем 

уровне;

  устойчивая коррупционная традиция;

  склонность бизнеса ориентироваться не на партии, а на группы 

интересов (клановые, региональные, этнические);

  недоверие бизнеса к власти и закону, толкающее на поиск зару-

бежных «страховок» (вывод средств за границу, активы за рубе-

жом, привлечение иностранных акционеров);

  тесная связь регионального бизнеса с губернаторской властью 

как гарантия выживаемости делового человека на фоне его сла-

бой правовой защищенности;
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  значимость силового фактора и силовых структур в бизнес-

конкуренции;

  отсутствие психологии партнерства между властью и бизнесом, 

преобладание жесткой иерархии «господства и подчинения», в 

которой обе стороны стремятся господствовать;

  отсутствие приоритетов защиты интересов общества в диалоге 

бизнеса с государством.

Лучшими посредниками-коммуникаторами для взаимодействия 

с властью в крупных бизнес-структурах, несмотря на наличие масштаб-

ных GR-департаментов, продолжают оставаться руководители компа-

ний. Несмотря на очевидные издержки такой практики (эффектив-

ность бизнеса ощутимо падает, когда принятие решений находится в 

руках у одного человека), собственники и топ-менеджеры ко мпаний 

просто опасаются «делиться» контактами с властью со своими соб-

ственными подчиненными.

При этом бизнес имеет возможность легально общаться с властью, 

обсуждать законодательные инициативы и стратегии развития страны 

через различные объединения предпринимателей. При Федераль-

ном собрании, Общественной палате, многих министерствах, аппара-

тах полномочных представительств Президента в федеральных окру-

гах созданы экспертные советы для обсуждения условий ведения биз-

неса в конкретных отраслях и регионах. Однако эффективность офи-

циальных диалоговых структур сильно уступает результативности лич-

ных контактов.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2000–2003 гг. в стране начался период бурного образования раз-

личных объединений предпринимателей. К наиболее крупным из них 

следует отнести Российский союз промышленников и предпринимате-

лей (РСПП, был основан летом 1990 г. и до 1992 г. назывался Научно-

промышленным союзом), Торгово-промышленную палату РФ ( учреж-

дена 19 октября 1991 г.), организация «Деловая Россия» (создана в 

2001 г.) и объединение «Опора России» (основано 18 сентября 2002 г.). 

Первые две организации объединяют в своих рядах преимущественно 

крупный бизнес, в качестве целей декларируя развитие и модерниза-

цию экономики и повышение статуса российского бизнеса в стране и 

мире. Две другие структуры ставят во главу угла преимущественно ин-

тересы малого и среднего предпринимательства, занятого в несырье-

вом секторе экономики. Они ориентированы на содействие формиро-
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ванию экономической политики государства, учитывающей интересы 

частного предпринимательства.

Кроме того, работают и отраслевые организации предпринима-

телей — Союз нефтепромышленников, Российское газовое обще-

ство, Ассоциация российских банков, Союз страховщиков и другие. 

Всего, по данным РСПП, в России насчитывается почти 100 федераль-

ных отраслевых союзов и ассоциаций, охватывающих различные сек-

тора экономики: машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, 

топливно-энергетический комплекс, строительство, химическое про-

изводство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг.

Помимо них существуют предпринимательские организации, по-

строенные по региональному принципу — многие регионы России соз-

дают собственные ассоциации и НКО для защиты интересов бизнеса. 

Например, Коалиция бизнес-ассоциаций Краснодарского края, Коа-

лиция бизнес-ассоциаций Кировской области, Ассоциация предпри-

ятий Республики Татарстан, Ассоциация организаций предпринима-

тельства Республики Башкортостан.

Наконец, есть организации бизнеса, сформированные по гендер-

ному принципу или признаку масштаба деятельности соответствую-

щих групп предпринимателей. Ассоциация женщин-предпринимателей 

России пытается осуществлять программы развития женского предпри-

нимательства, развивает деловое общение и обмен опытом между воз-

главляемыми женщинами бизнес-организациями. Можно сказать, что 

борьба за права женщин переходит из социальной сферы в бизнес и по-

литику. А созданное в 2006 г. некоммерческое партнерство «Националь-

ная ассоциация участников микрофинансового рынка» нацелено на под-

держку микрофинансовых программ различных финансово-кредитных 

институтов с учетом потребностей субъектов малого бизнеса.

Отдельная группа организаций специализируется на защите ин-

тересов предпринимателей при помощи «джиар-технологий». В этом 

ряду стоит назвать Ассоциацию менеджеров России (АМР), Россий-

скую ассоциацию по связям с общественностью (РАСО), деятельность 

которых направлена на установление конструктивного диалога между 

властью и бизнесом, формирование позитивного отношения к отече-

ственному бизнесу в обществе и за рубежом, развитие профессиональ-

ных и этических норм в российских деловых кругах и содействие пе-

реходу предпринимательства к международным бизнес-стандартам. 

Для достижения этих целей ведется изучение различных секторов эко-

номики и состояния делового климата, организуются тематические 

встречи представителей бизнеса и государственных деятелей.
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Обилие организаций такого рода автоматически не преобразуется в 

их результативность. Между организациями и внутри каждой из них 

нередко идет борьба групп. Крупный бизнес, как правило, в основном 

занимается защитой своих интересов и обращает мало внимания на по-

требности среднего и малого. В итоге мелкие предприниматели не по-

падают в руководящие органы союзов и ассоциаций и их интересы бы-

вают «недопредставленными».

Хотя все члены ассоциаций формально имеют одинаковые права, на 

практике их деятельность оказывается подчинена мнениям тех участ-

ников, которые оказывают наибольшую материальную помощь орга-

низации. В итоге нередко оказывается, что даже действия организаций, 

ориентированных на защиту интересов малого бизнеса, фактически 

направлены на лоббирование потребностей крупных бизнес-структур.

ПОДХОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Структура подразделений, ведающих коммуникацией с государ-

ственной властью, может заметно разниться. В крупных корпора-

циях взаимодействием с властью могут быть заняты сразу три департа-

мента — по региональной политике, взаимодействию с федеральными 

органами власти, по законотворческой деятельности.

Все они работают в тесной связке, но их обязанности четко рас-

пределены во избежание дублирования. Задача департамента по реги-

ональной политике, как правило, — взаимодействие с региональными 

исполнительными и представительными органами государственной 

власти, муниципальными образованиями, а также с территориальными 

подразделениями федеральных министерств и ведомств. Для средних 

компаний это обычно главное звено работы с госорганами.

Встречаются структуры, в которых взаимодействием с властью за-

нимаются два управления в составе департамента по работе с органами 

государственной власти. В этом случае одно управление ведает рабо-

той с федеральными органами власти, а другое — с региональными. 

Последние часто также занимается вопросами протокола. Наконец, в 

ряде случаев полезно сосредоточить все функции по связям с властью в 

едином отделе.

Критерий оценки результатов всех подобных подразделений всегда 

один: поддержание бесконфликтных отношений с органами власти 

различного уровня. Важным показателем эффективности работы мо-

жет служить, например, заблаговременное получение информации 

о планируемых властью мерах по регулированию бизнес-активности в 
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регионе. Столь же важным вкладом считается заблаговременная разра-

ботка тактики поведения, которая позволила компании избежать офи-

циального предъявления претензий со стороны власти или найти адек-

ватные меры для реагирования на них. Вот почему подразделения по 

связям с властью работают на основе среднесрочного, а иногда и дол-

госрочного прогнозирования поведения властей.

Сложился комплекс примерных требований к поиску сотрудни-

ков в отделы по взаимодействию с государственной властью. В совре-

менной ситуации постепенно теряет значение то, насколько хорошо 

новый сотрудник владеет коррупционными практиками: в бизнесе рас-

тет осознание их опасности и ограниченной эффективности. Больше 

начинают цениться профессиональные навыки и компетенции: опыт 

переговорной работы, юридическая подготовленность, умение анали-

зировать и интерпретировать государственные документы и постанов-

ления.

Можно выделить несколько наиболее ценимых качеств приглаша-

емого специалиста:

  знание механизмов принятия решений в государственных струк-

турах и последующего их претворения в жизнь;

  понимание политических и экономических интересов органов 

власти, причастных к экономическим изменениям;

  ориентация в текущей политике и новых тенденциях в экономи-

ческой жизни страны;

  осведомленность о главных действующих лицах сферы принятия 

государственных решений по экономическим вопросам и отно-

шениях между этими лицами;

  компетентность в бизнесе отрасли специализации;

  креативность и коммуникабельность, умение вести переговоры;

  профессионализм в работе с документами;

  знание основ юридической подготовки.

Важность тщательной повседневной работы с властью понимают 

не только в крупных компаниях. Средний бизнес также заинтересо-

ван в конструктивных отношениях с властями — прежде всего регио-

нальными. Даже малый бизнес старается отладить отношения с муни-

ципальными органами власти.

Власть тоже заинтересована в бизнесе, так как она ищет подходя-

щих партнеров для реализации крупных проектов, которые без бизнеса 

вряд ли могут быть осуществлены. Кроме того, государство стало тес-

нее работать с иностранным бизнесом, а типологически отношения с 

ним должны строиться так же, как с российским. Поэтому и принятые 
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за рубежом законные практики отношений предпринимателей с вла-

стью, в том числе законный лоббизм, неизбежно приходят в россий-

скую экономическую среду.

РЕЗЮМЕ

Важно, что в результате мер, предпринимаемых государством для 

борьбы с коррупцией, практики жесткого давления на бизнес в се-

редине 2000-х годов и, главное, интернационализации российской 

экономической жизни в деловой мир приходит понимание непри-

емлемости, неоправданности рисков от попыток действовать вне 

правового поля. И предприниматели, и чиновники устают от взя-

ток и нелегальных форм деятельности. Важно понимать, что на 

Западе механизмы взаимоотношений между бизнесом и властью 

функционируют веками, а в России они только складываются.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ 
БИЗНЕСА

Экономический кризис 2008–2009 гг. продемонстрировал, каких 

бед может натворить «невидимая рука» рынка, если будет оставлена без 

присмотра. Благосостояние государств и миллионов людей оказалось 

подорвано, а то и разрушено вскоре после того, как выяснилось, что 

коммерческие банки США слишком щедро раздавали ипотечные кре-

диты. Очевидная уязвимость экономик перед лицом глобальных ката-

клизмов подняла проблему если не их предотвращения, то во всяком 

случае минимизации их негативных последствий. Никому не хочется 

зависеть от процессов, повлиять на которые он не в силах. Неустой-

чивость мировой финансовой системы явилась очевидной экономиче-

ской угрозой для каждой страны, а это придало новую актуальность по-

нятию «экономическая безопасность».

ТРАКТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Понятие «безопасность» является элементом всех теоретических 

построений на тему международных отношений несколько столетий. 

Первоначально под «безопасностью» понималась физическая защи-

щенность территории государства от внешнего вооруженного вторже-

ния. Однако в XVIII в. в передовых странах Европы (прежде всего  в Ан-

глии) стало крепнуть понимание, что безопасность государства неотде-

лима от его экономического благополучия, в первую очередь — от тор-

говли. Воплощением этого понимания стала теория и практика мер-

кантилизма. Тогда же была установлена прямая зависимость военной 

безопасности от уровня экономического развития страны. Адам Смит 

указывал, что изобретение огнестрельного оружия дало неоспоримое 

преимущество «цивилизованным» (развитым) народам перед «варвар-

скими». Например, содержание качественной артиллерии могли себе 

позволить лишь экономически успешные страны.

В XIX в. экономическое измерение международных отношений 

было связано главным образом с дилеммой «протекционизм — свобод-
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ная торговля». Защитники высоких таможенных барьеров апеллиро-

вали к патриотическим чувствам и трактовали наплыв дешевых ино-

странных товаров, подавляющих местную промышленность, как эко-

номическую агрессию. Протекционизм превращался в элемент наци-

ональной безопасности. Великобритания, обладавшая промышленной 

монополией, была наиболее последовательным защитником принци-

пов свободы торговли, но и там к концу XIX в. наплыв дешевых и каче-

ственных товаров с маркой «сделано в Германии» стал восприниматься 

как одна из угроз национальному благополучию. Кроме того, почти 

полная зависимость Соединенного Королевства от привозного продо-

вольствия многими рассматривалась как ахиллесова пята «владычицы 

морей», что придало особую остроту британско-германскому морскому 

соперничеству на рубеже XIX–XX вв., ставшему одной из причин Пер-

вой мировой войны. Однако в тот период экономическое осмысление 

международных отношений не могло похвастаться теоретической глу-

биной. Дело не шло дальше необходимости защиты «имперских ком-

муникаций» и признания все возрастающей экономической взаимоза-

висимости разных стран и регионов.

Словосочетание «экономическая безопасность» стало входить в 

употребление только в годы Великой депрессии. В 1934 г. по директиве 

президента США Ф. Д. Рузвельта был создан Федеральный комитет по 

экономической безопасности и Консультативный совет при нем. Од-

нако это не означало выделения «экономической безопасности» в осо-

бую концепцию. Созданный Рузвельтом комитет занимался «экономи-

ческой безопасностью» отдельных лиц (individuals)1 — в первую очередь 

борьбой с безработицей. Не случайно главой комитета стала министр 

труда Ф. Перкинс. Понятие «economic security» в англоязычных стра-

нах до сих пор используется преимущественно в этом первоначальном 

смысле — как защищенность частных лиц и домохозяйств от резкого 

ухудшения финансового положения.

В масштабах государства принято говорить об экономических 

аспектах национальной или международной безопасности. В годы хо-

лодной войны речь шла в первую очередь об экономическом обеспече-

нии глобального противостояния сверхдержав, в особенности об эко-

номических аспектах гонки вооружений. Понятие «безопасность» при 

этом «по умолчанию» трактовалось как нечто требующее участия сило-

вых органов (вооруженных сил, разведки, спецслужб). Исследования в 

этой области оживились после краха биполярного мира, когда эконо-

мическая составляющая национальной мощи стала приобретать само-

стоятельное значение. Интерес к «экономической безопасности» про-

будился на Западе и в России, причем эти исследования развивались 
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параллельно, слабо соприкасаясь между собой. Наиболее фундамен-

тальное различие между отечественной и западной «школами» эконо-

мической безопасности состоит в том, что западные ученые более узко 

понимают сам термин «безопасность» государства — видя в нем защи-

щенность от «внешних» угроз, особенно от злонамеренных действий 

противников или соперников.

В контексте биполярного противостояния сверхдержав главная те-

оретическая проблема с точки зрения «экономических аспектов без-

опасности» состояла в поиске оптимального соотношения между, с 

одной стороны, объемами и структурой расходов на оборону и, с дру-

гой — экономической эффективностью и конкурентоспособностью 

национальной экономики2.

Если в понятие «безопасность» включать только военный аспект, то 

ее уровень, очевидно, зависит от экономического потенциала страны и 

уровня доступных ей технологий. Так, доступ к ядерному оружию дает 

весьма значительный эффект с точки зрения безопасности при срав-

нительно умеренных затратах. Сторонник такого подхода Д. Фишер 

утверждал, что «выбор между производством в гражданском и военном 

секторе таков, что гражданское потребление и национальная безопас-

ность возрастают в одинаковой мере», гонка вооружений сопровожда-

ется экономическим ростом3.

Такой вывод возникал, поскольку этот подход совершенно не при-

нимал в расчет чисто гражданские сектора экономики. Между тем 

очевидно, что экономическая активность в некоторых гражданских 

отраслях, выгодная сама по себе, может иметь негативное воздействие 

на военную безопасность. Это создает проблему выбора приоритетов: 

следует ли отвлекать ресурсы от военных отраслей в пользу граждан-

ских ради чисто экономических выгод? По мнению Лучиани, «суще-

ствует вечное противоречие между экономической рациональностью и 

требованиями безопасности»4. Политические решения в области без-

опасности, которые иногда представляются нерациональными с воен-

ной точки зрения, на деле определяются «взаимодействием несколь-

ких субъектов, преследующих гражданские цели, и одного субъекта, 

преследующего цели безопасности»5. При этом точные «выигрыши» и 

«проигрыши» в области экономики или безопасности от принятия ре-

шения не поддаются количественной оценке. Поскольку войны — яв-

ление редкое, оценка эффективности оборонных расходов основана на 

абстракции.

На практике «экономическое» измерение национальной безопас-

ности теснее всего связано с внешней торговлей: зависимость от им-

порта товаров может восприниматься как признак внешней «уязви-
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мости» страны. Речь идет, во-первых, о «жизненно важных» товарах: 

продовольствии, энергии, «стратегическом» сырье; во-вторых, о высо-

котехнологичной продукции; в третьих, о вооружениях. Соображения 

«безопасности» используются для оправдания протекционистской по-

литики в этих областях, которая может обернуться более высокими де-

нежными затратами — стратегически важная отечественная продукция 

может оказаться дороже импортной. Возникает альтернатива между 

снижением экономических издержек и повышением безопасности в ее 

традиционном понимании. Поскольку стратегически важным может 

быть объявлен любой товар, логика безопасности, доведенная до аб-

сурда, может превратиться в проповедь автаркии. Разумеется, до такой 

крайности никто не доходит, поскольку изолированное государство 

процветать не может, однако даже отдельные страны НАТО предпочи-

тают вооружать свои армии «отечественным» оружием, хотя чаще всего 

«отечественное» военное производство зависит от поставок импортных 

комплектующих. Сходным образом наличие в другой стране более раз-

витых технологий воспринимается как угроза безопасности, что объ-

ясняет озабоченность стран ЕС технологическими успехами США и 

тревогу американцев по поводу успехов Японии. Во многих случаях 

«жизненно важные» импортные товары (не только военные) можно за-

менить отечественными, но это требует капиталовложений, которые 

могли бы найти лучшее применение.

Одной из наиболее очевидных иллюстраций западного понима-

ния экономической безопасности служит зависимость высокоразви-

тых стран от импорта сырья, и прежде всего энергоносителей. «Нефтя-

ной шок» 1970-х годов оставил слишком глубокое впечатление. При 

всей неоспоримой важности этой проблемы у многих исследователей 

возникает вопрос: а имеет ли она отношение к «безопасности» и воз-

можно ли использование силы для ее решения? Постоянное присут-

ствие военных кораблей НАТО в Персидском заливе указывает на то, 

что политическое руководство стран Альянса, и прежде всего США, 

рассматривает проблему именно в этом ключе. Однако многие иссле-

дователи и эксперты утверждают, что проблема имеет экономический 

характер и решаться должна экономическими методами — через коо-

перацию стран — импортеров энергоностителей, диверсификацию по-

ставок. Создание «стратегических запасов» также считается одной из 

мер «несилового» ответа на экономические угрозы. Популярный у те-

оретиков безопасности термин «экономическая агрессия» лишен яс-

ного смысла, поскольку редко можно указать, кто является агрессо-

ром. Наиболее тяжелые удары экономикам наносят внезапные изме-

нения рыночной конъюнктуры, которые не имеют конкретных вино-
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вников. В рыночной экономике такие потрясения описываются поня-

тием «риск», который является ее обязательным атрибутом6.

В середине 1990-х годов британский исследователь В. Кейбл пока-

зал, что в западной литературе понятие «экономическая безопасность» 

уже не связывалась так прочно с использованием военной силы, но по-

прежнему трактовалась в «конфронтационном» духе. Подобный подход 

был свойствен такому специфическому направлению в теории между-

народных отношений, как геоэкономика. Его сторонники трактовали 

международные экономические отношения как холодную вой ну, глав-

ными противниками в которой выступают США, Евросоюз и Япония. 

Геоэкономика видит в мировых экономических отношения «игру с ну-

левой суммой», в которой успех одного обязательно предполагает по-

тери для остальных7.

Обычно такие подходы скрываются под маской поощрения «кон-

курентоспособности». Усилия правительств по поощрению конкурен-

тоспособности своих компаний естественны, когда они не выходят за 

рамки улучшения условий их работы, развития образования, инфра-

структуры. Однако геоэкономика помимо этого предполагает откры-

тый протекционизм с помощью субсидирования экспорта, занижен-

ных процентных ставок, односторонних лицензионных ограничений.

Самый традиционный для Запада аспект экономической безопасно-
сти — зависимость от внешних источников технологий, сырья, про-
довольствия и топлива8. «Зависимость» развитых стран от импорт-
ных поставок на деле является взаимозависимостью, нормальной 
рыночной ситуацией. Это понимают даже поставщики энергоносите-
лей — Россия и страны ОПЕК9. Резкие скачки цен на энергоносители 
возможны, но связаны они могут быть с экономическими причинами 
(несоответствие спроса и предложения), а не с чьей-либо злой волей.

Проблемы, которые можно истолковать в терминах «безопасно-

сти» (распространение ядерных и других военных технологий, оружия, 

наркотиков), являются общими для развитых стран и требуют их со-

гласованных действий, что немыслимо с точки зрения геоэкономики, 

которая рассматривает США, Евросоюз и Японию как экономических 

«врагов».

С окончанием холодной войны «противоестественное» разделение 

между исследованиями проблем безопасности и политической эконо-

мии должно отойти в прошлое. Поскольку роль силового фактора в ми-

ровых делах снизилась, «все страны становятся маленькими» в смысле 

уязвимости перед экономическими угрозами. Это касается исключи-

тельно экономических аспектов «силовой политики» — экономиче-
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ских компонентов военной силы, экономических причин войн, фи-

нансовых ограничителей оборонного строительства.

Важным аспектом безопасности государства Киршнер считает 

«национальную жизненную силу» (national vitality) которая тракту-

ется как способность общества целеустремленно решать существую-

щие проблемы, прежде всего социально-экономические. Исчезнове-

ние «образа врага» оставило США «без явного чувства своей цели на 

международной арене» на фоне не решаемых внутренних проблем. 

Это «сокращает экономический рост и, таким образом, будущую силу» 

страны. Киршнер стал одним из немногих западных авторов, которые 

включили внутренние экономические проблемы в число компонентов 

национальной безопасности10.

Традиционное для Запада понимание «экономической безопас-

ности» как безопасности поставок было подвергнуто критике в работе 

профессора Д. Лозмена. Он подробно рассмотрел наиболее классиче-

ский случай «экономической агрессии» — арабское нефтяное эмбарго 

1973 г, которое вызвало в американских умах «нефтяную паранойю». 

По мнению Лозмена, тяжелейшие последствия для американской эко-

номики были обусловлены не столько самим эмбарго, сколько внутри-

экономической ситуацией в США, в особенности длительной практи-

кой искусственного поддержания низких цен на нефть на внутреннем 

рынке11.

В официальных документах США выражение «экономическая без-

опасность» применительно к государству в целом (в отличие от част-

ных лиц и домохозяйств) практически не употребляется, однако те или 

иные экономические вопросы регулярно рассматриваются с точки зре-

ния безопасности. Наиболее важным источником является Стратегия 

национальной безопасности США. Во всех ее последних редакциях 

выделяются три главные цели внутренней и внешней политики США: 

укрепление военной безопасности, экономическое процветание, со-

действие демократии в других странах.

В стратегии второй администрации Дж. Буша12 был очевиден пере-

кос в сторону «содействия демократии». Экономическое процветание 

США связывается с «новой эрой глобального экономического роста 

через свободные рынки и свободную торговлю». Выделялись три его 

главных условия: открытость внешних рынков, «энергетическая неза-

висимость», стабильность мировой финансовой системы13.

Главными вызовами в экономической сфере были названы про-

текционизм, недостаточная «открытость» и «слабое управление» не-

которых стран, зависимость многих стран от иностранной нефти, ко-

торая импортируется из нестабильных частей мира, ограничения сво-
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бодного движения капитала14. Открытость рынков напрямую увязыва-

лась с распространением демократии. Показательны содержащиеся в 

«стратегии» упреки в адрес экономической политики Китая в стрем-

лении «управлять рынками, вместо того чтобы открывать их» и в под-

держке «богатых ресурсами стран, невзирая на «плохое управление 

(misrule) дома и плохое поведение (misbehavior) за границей» правящих 

режимов15.

Опасения теоретиков, что чрезмерная обеспокоенность «экономи-

ческой безопасностью» приведет США к протекционизму, не оправда-

лись. Понятие «протекционизм» имеет в американской «стратегии» 

отрицательную коннотацию. Однако на практике экономическая по-

литика Соединенных Штатов имеет черты если не протекционизма, то 

экономического национализма. При этом запретительные меры в эко-

номике увязываются с безопасностью США. Речь идет об ограничении 

иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли американ-

ской экономики.

В 1975 г. директивой президента Дж. Форда был учрежден межведом-

ственный Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Шта-

тах (CFIUS), который должен был отслеживать экономическую актив-

ность иностранных компаний в США. Долгое время комитет собирался 

нерегулярно и не имел практически никакого влияния. Ситуация изме-

нилась в 1988 г., когда Конгресс принял «положение Эксона—Флорио», 

согласно которому президент получал полномочия запрещать любую 

сделку по слияниям или поглощениям американских компаний, если 

она представлялась ему угрожающей «национальной безопасности».

CFIUS стал совещательным органом, готовившим для президента со-

ответствующие материалы. В качестве «стратегически важных» отраслей 

рассматривались судостроение, авиастроение, банковское дело, добыча 

полезных ископаемых и энергетика. Четкого определения «националь-

ной безопасности» «положение Эксона—Флорио» не содержало.

Новый импульс ограничительным мерам придали теракты 11 сен-

тября 2001 г. В октябре того же года был принят закон с остроумным на-

званием — USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism). В этом законе 

особое внимание уделялось охране ключевой инфраструктуры, под ко-

торой понимались любые «системы и объекты, физические и виртуаль-

ные», повреждение или разрушение которых может иметь «ослабляю-

щий эффект» на безопасность американского общества и государства, 

включая экономическую.

В это понятие теперь входили также телекоммуникации, транс-

порт, водоснабжение и «инфраструктурные предприятия». Спустя год 
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забота о «критически важной инфраструктуре» была поручена вновь 

созданному Департаменту внутренней безопасности (DHS, Department 

of Homeland Security). Это ведомство определило 18 секторов, кото-

рые воспринимались как «критически важные» с точки зрения безо-

пасности. Они охватывали практически всю экономику и социальную 

сферу —от сельского хозяйства до ядерных реакторов и, кроме того, 

даже «национальные монументы и символы» (“icons”).

Первоочередная задача Департамента состояла в защите этой «ин-

фраструктуры» от нападения террористов. Угрозой представлялось не 

только повреждение или разрушение «инфраструктуры», но и переход 

любой ее части в иностранные руки. В июне 2007 г. был принят Закон 

об иностранных инвестициях и национальной безопасности, который 

отводил еще большую роль CFIUS, включив в поле его зрения все «кри-

тически важные сектора» по версии DHS. Особое внимание теперь тре-

бовалось уделять инвестиционной деятельности компаний и фондов, 

подконтрольных иностранным правительствам.

Отношение американских законодателей к иностранным инвести-

циям претерпело значительную эволюцию. То, что раньше виделось с 

точки зрения экономической выгоды и международного сотрудниче-

ства, стало рассматриваться в категориях безопасности. Приток ино-

странных капиталов в американскую экономику обнаружил не только 

положительную, но и отрицательную сторону, а в отношении ино-

странных компаний с правительственным участием отменялась «пре-

зумпция невиновности».

Появились возражения по поводу того, что такой подход может от-

пугнуть иностранных инвесторов и вызвать аналогичные защитные 

меры в других странах. Интересы национальной безопасности оказа-

лись в противоречии с доктриной «свободы рынка»16. Системы кон-

троля над иностранными инвестициями, подобные американской, су-

ществуют в большинстве развитых стран, за исключением Великобри-

тании, Канады и Нидерландов.

ЯПОНСКИЕ И КИТАЙСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

В странах, не претендующих на роль мирового лидера, экономи-

ческое изменение понятия «безопасность» неизбежно должно иметь 

собственную специфику. Одной из первых о национальной эконо-

мической безопасности заговорила Япония. Интерес к этому поня-

тию резко возрос в годы «нефтяных шоков» 1973–1974 и 1979–1980 гг. 

В 1982 г. министерство внешней торговли и промышленности страны 

подготовило специальный доклад на эту тему. «Экономическая безо-

пасность» в нем определяется как «состояние экономики, при котором 



99

 Глава 5. Экономическая безопасность и интересы бизнеса

она защищена, прежде всего экономическими средствами, от серьез-

ных угроз ее безопасности, возникающих под воздействием междуна-

родных факторов»17.

Такими факторами объявлялись обеспеченность энергетиче-

скими и минеральными ресурсами, продуктами питания, безопасность 

морского транспорта. Иными словами, японская концепция следо-

вала в традиционном русле «безопасности поставок». В Японии, как и 

в США, безопасность рассматривается только с точки зрения внешних 

угроз. Обращает на себя внимание акцент на «экономических сред-

ствах» обеспечения безопасности. Япония, в отличие от США, не рас-

полагает значительным военным потенциалом, который можно было 

бы использовать для защиты экономически интересов.

Важнейшей из «новых азиатских держав» современного мира яв-

ляется Китай. В последние годы эта страна все больше превраща-

ется в значимый фактор не только в региональном, но и в мировом 

масштабе. Тем не менее на международной арене КНР позиционирует 

себя как развивающуюся страну. Специфика китайской экономики 

(рынок в социалистическом обличье), уникальное место страны в ми-

рохозяйственных связях придают особый колорит общим для всего 

мира экономическим вопросам в китайском восприятии. Это отно-

сится и к проблеме экономической безопасности, которая для КНР 

весьма актуальна. Автор анонимной статьи в англоязычном китай-

ском официозе «Chinaview» так определяет состояние «экономиче-

ской безопасности»:

«Страна пользуется независимым экономическим суверенитетом, 
который включает не только ее независимую юрисдикцию и управ-
ление на своей территории, но и что более важно, независимое при-
нятие решений во внутренних экономических делах. Страна обе-
спечивает разумную защиту своей окружающей среды и стабильное 
обеспечение нормального спроса на ресурсы, а также эффективную 
рыночную гарантию своего экономического развития. Страна распо-
лагает относительным контролем над внутренними противоречиями, 
политической стабильностью, постепенно и неуклонно наращивает 
свой экономический потенциал.
У нее сохраняется базовый баланс между спросом и предложе-
нием, а также скоординированная и разумная экономическая струк-
тура, а ее основные отрасли промышленности постоянно усиливают 
свою международную конкурентоспособность. Она пользуется 
благоприятным для себя международным политическим и эконо-
мическим порядком, не встречает прямых угроз в политике и эконо-
мике, и процесс ее экономического развития может устоять под воз-
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действием мировой экономической нестабильности. Ее предприятия 
находятся на передовых позициях в международной конкуренции, и 
ее правительство располагает возможностями для сильного макро-
контроля, а также способностями к управлению».

Можно сказать, что это длинное определение представляет со-

бой китайский идеал экономического благополучия. Отметим, что на 

первом месте стоит «экономический суверенитет», в особенности не-

зависимость в принятии решений. Достойное место здесь занимают и 

«внутренние» факторы, которые западные аналитики обычно не рас-

сматривают в контексте «безопасности». Однако у современного Ки-

тая, по мнению автора статьи, здесь «нет поводов для оптимизма». 

Экономический суверенитет находится под давлением «мощных групп 

интересов, в особенности заморских». Обеспеченность Китая ресур-

сами «на душу населения» также значительно ниже мировых показа-

телей. Промышленность находится в зависимости от иностранного 

финансового капитала, который «выжимает ее прибыли». Многие 

китайские предприятия должны «покоряться» транснациональным 

корпорациям и становиться лишь «элементом в их производственной 

цепи». Таким образом, наиболее важные угрозы автор видит именно в 

области экономического суверенитета18.

Другие китайские авторы дают более краткие определения «эконо-

мической безопасности»:

«Для развивающихся стран, таких как Китай, экономическая безо-
пасность лучше всего определяется как способность обеспечивать 
постепенный рост жизненных стандартов всего населения через на-
циональное экономическое развитие при сохранении экономической 
независимости. Иными словами, у экономической безопасности есть 
две стороны “медали”: конкурентоспособность и независимый эко-
номический суверенитет».

Из этих двух «сторон» автора больше волнует вторая. Почти все 

свое исследование он посвятил отрицательным последствиям засилья 

иностранного капитала в китайской экономике19.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В развитых странах все большее внимание уделяется информаци-

онному аспекту экономической безопасности. Канадская служба безо-

пасности и разведки в 2004 г. выпустила справку, где объявила одной из 

главных угроз экономической безопасности страны «экономический 
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шпионаж»20, который часто напрямую организуется неназванными 

иностранными правительствами. Сходного мнения придерживались 

комиссия Национального Собрания Франции по финансам, эконо-

мике и планированию, когда готовила специальный доклад по «стра-

тегии национальной экономической безопасности», представленный 

депутатом Б. Карайоном в июне того же 2004 г. Доклад написан в «ге-

оэкономическом духе». В центре внимания — защита коммерческой и 

технической информации французских компаний, которая рассматри-

вается как один из главных элементов экономической безопасности 

Франции в эпоху «информационного общества». По мнению автора, 

«обострение международной конкуренции превращает стратегическую 

информацию компаний в цель настоящей “экономической войны”». 

Основное содержание доклада представляет собой описание различ-

ных угроз и предложения по французской стратегии в этой «войне».

Главным «противником» были представлены Соединенные Штаты 

Америки и они же — как образец для подражания в обеспечении эко-

номической безопасности. Доклад предлагает усовершенствовать за-

коны о защите коммерческой тайны (в том числе во время междуна-

родных судебных процессов по гражданским и коммерческим делам), 

усилить контроль за иностранными инвестициями в стратегических 

отраслях (по американскому примеру), улучшить безопасность инфор-

мационных систем. Также предлагалось создать «совет экономической 

безопасности» при президенте республики и особый орган (комисса-

риат) при нем, который направлял бы развитие информационных тех-

нологий, а также средств связи и безопасности. Подчеркивалась необ-

ходимость создания «промышленной платформы технологий эконо-

мической разведки».

Важность сотрудничества государства и частного бизнеса в деле 

обеспечения «экономической безопасности» не вызывает у автора со-

мнений. В документе приводятся примеры недружественных действий 

США, стремящихся к мировому доминированию, по отношению к 

французским компаниям и указывается на необходимость объединен-

ных усилий стран ЕС для противодействия экономическим угрозам 

из-за океана. Западноевропейские государства должны «совместно 

взять в свои руки свою глобальную безопасность независимо от аме-

риканцев и освободиться от зависимости в технологиях и стандартах, 

которая мешает их общей судьбе. Эта стратегия не должна быть на-

правлена против Соединенных Штатов. Она нацелена на то, чтобы 

укрепить силу ЕС в многополярном мире, где новые державы, в осо-

бенности азиатские, непременно будут играть возрастающую экономи-

ческую и политическую роль»21.
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Таким образом, в зарубежной науке отсутствует единое по-
нимание экономической безопасности. Основной целью государ-
ства в этой области обычно выступает стабильный экономический 
рост. Чаще всего в качестве наиболее важных элементов фигу-
рируют такие понятия, как безопасность поставок наиболее 
важных ресурсов, открытость внешних рынков, национальный 
контроль над «стратегическими отраслями», защищенность 
коммерческой и технической информации, конкурентоспособ-
ность на мировом рынке и «экономический суверенитет», по-
нимаемый как независимость в принятии решений. Большинство 
стран рассматривает экономическую безопасность как защиту наци-
онального хозяйства от внешних угроз. Внутренние проблемы в этом 
ключе рассматриваются относительно редко.

ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИИ

В российской науке данная тема разработана довольно глубоко. 

При этом, как уже говорилось, российские концепции за редким ис-

ключением развивались независимо от западных.

Первые публикации на эту тему появились в начале 1990-х го-

дов. В 1994 г. Институт экономики РАН под руководством академика 

Л. И. Абалкина начал разработку этой темы, результаты которой нашли 

отражение на страницах журнала «Вопросы экономики». Этот «интел-

лектуальный штурм» был предпринят по согласованию с властью, по-

скольку в начале 1995 г. Совет безопасности России принял «Основные 

положения государственной стратегии в области обеспечения эконо-

мической безопасности»22. В следующем году указом президента была 

официально утверждена Концепция экономической безопасности 

России», формально остающаяся в силе до сих пор.

Экономической безопасности России посвящено большое количе-

ство статей, несколько монографий, учебников и специальная энци-

клопедия23. Если в зарубежной литературе под экономической угрозой 

государству обычно подразумевались чьи-либо злонамеренные дей-

ствия, то российские исследователи не испытывали в этом потребно-

сти. В середине 1990-х годов российская экономика находилась в глу-

бочайшем кризисе, винить в котором можно было либо собственное 

правительство, либо никого. Поэтому в понятии «экономическая без-

опасность» в России изначально выделялись внутренний и внешний 

аспекты, причем внутреннему отдавалось предпочтение. Российские 

концепции 1990-х годов содержали призыв научного сообщества к ру-
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ководству страны остановить опасные тенденции и принять меры для 

спасения хозяйства страны.

Тот период ученые рассматривали как «точку бифуркации» в исто-

рии России: 

«Либо разрушительные процессы окажутся необратимыми и уготовят ей 

роль второразрядной страны с сырьевой направленностью экономики, 

своеобразной провинции высокоразвитых стран, либо она сможет, хотя с 

огромным трудом и не в один миг, остановить эти процессы, добиться пе-

релома негативных тенденций, возродить былое величие и славу. Будущее 

не предопределено фатально и однозначно. Оба сценария развития собы-

тий являются сегодня равновозможными»24.

Л. И. Абалкин предложил полагать, что «экономическая безопас-

ность — это совокупность условий и факторов, обеспечивающих не-

зависимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-

вость, способность к постоянному обновлению и самосовершенство-

ванию»25. Но в ходе обсуждений его идеи возникло другое понимание: 

«возможность и готовность экономики обеспечить достойные усло-

вия жизни развития личности, социально-экономическую и военно-

политическую стабильность общества и государства, противостоять 

влиянию внутренних и внешних угроз»26.

Профессор В. К. Сенчагов определил экономическую безопасность 

как «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обе-

спечивается гарантированная защита национальных интересов, соци-

ально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал». Интересы государства в сфере экономики включают, по его 

мнению, долгосрочный и устойчивый экономический рост, повышение 

конкурентоспособности экономики, рост благосостояния граждан27.

А. И. Илларионов предложил самый либеральный вариант опре-

деления: «такое сочетание экономических, политических и правовых 

условий, которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производ-

ство максимального количества экономических ресурсов на душу на-

селения наиболее эффективным способом»28.

С. А. Афонцев попытался классифицировать определения «эконо-

мической безопасности» и пришел к выводу, что можно выделить три 

подхода: через «устойчивость» (экономики), через «интересы» (госу-

дарственные, общественные) и через «независимость (от отрицатель-

ных внешних воздействий). При этом третий подход никогда не высту-

пает в чистом виде, а сочетается с одним из двух первых29.

С. А. Афонцев определяет экономическую безопасность как «устой-

чивость национальной экономической системы к эндогенным и эк-

зогенным шокам экономического и политического происхождения, 
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проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные ис-

точники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально проис-

шедшими шоками».

Важной особенностью российских концепций экономической без-

опасности являются понятия ее «критериев» (показателей) и их «по-

роговых значений». В качестве критериев обычно фигурируют уровни 

ВВП, инфляции, социального расслоения, безработицы, государствен-

ного долга. Эти критерии призваны демонстрировать состояние эко-

номической безопасности. «Пороговые значения» в цифрах показы-

вают критическую черту, которая отделяет «безопасное» состояние от 

небезопасного.

Как уже говорилось, итогом дискуссии стало появление официаль-

ной Концепции экономической безопасности в 1996 г. Согласно поста-

новлению Правительства РФ № 1569 от 12 декабря 1996 г., принятому 

одновременно с утверждением Концепции, выделялись 11 критериев 

экономической безопасности. Определение пороговых значений каж-

дого из них возлагалось на одно из министерств. В этой работе должны 

были участвовать 22 государственных органа и еще неназванное число 

«заинтересованных» сторон. В итоге пороговые значения так и не были 

разработаны.

Дискуссия об экономической безопасности продолжилась. Поня-

тие безопасности стало применяться практически ко всем отраслям, 

переживающим кризис, и чем глубже был кризис (и сильнее отраслевое 

лобби), тем громче звучали голоса сторонников соответствующей трак-

товки30. Предметная область теории размывалась. Последнее заседание 

Совета безопасности России, посвященное «экономическим аспектам 

национальной безопасности», состоялось в 2003 г.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

О мерах власти по реализации представлений о путях обеспече-

ния экономической безопасности можно говорить с начала 2000-х го-

дов. С приходом В. В. Путина государство начало методично возвра-

щать себе «командные высоты» в национальной экономике, занятые 

ранее верхушкой крупного бизнеса, в особенности финансового и сы-

рьевого. Президент провозгласил принцип «равноудаленности» всех 

групп предпринимателей, подчеркнув позицию власти «над» бизнесом.

В том же направлении действовала российская власть и в отноше-

ниях с внешними партнерами. Перспектива иностранного контроля 

над важнейшими отраслями российской экономики представлялась 

пугающей. Его инструментами могли быть международные финансо-
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вые институты (через механизмы внешнего долга) и иностранные сырье-

вые компании (через контроль над недрами). Воспользовавшись благо-

приятной рыночной конъюнктурой (высокие цены на энергоносители), 

государство взялось за ликвидацию подобных угроз «экономическому 

суверенитету». К 2005 г. был в основном досрочно погашен внешний долг, 

что лишило Международный валютный фонд и другие «внешние» фи-

нансовые институты возможности влиять на принятие экономических 

решений в России. Началось формирование Стабилизационного фонда. 

Под разными предлогами последовал систематический пересмотр усло-

вий деятельности иностранных сырьевых компаний, в результате чего 

подконтрольные государству структуры («Газпром», «Роснефть») полу-

чили преобладающее влияние в большей части проектов.

В большинстве случаев произошел отказ от практики «Соглаше-

ний о разделе продукции», которые не без оснований трактовались 

как «полуколониальные». Россия отказалась ратифицировать «Евро-

пейскую энергетическую хартию», сочтя ее условия односторонне вы-

годными Евросоюзу. Принятый в 2008 г. новый закон об иностранных 

инвестициях вопреки мощному давлению иностранного бизнеса резко 

ограничил его доступ к «стратегически важным» отраслям российской 

экономики, включая разработку недр. Все это дало повод для обвине-

ний в «экономическом национализме», хотя российские компании по-

стоянно сталкиваются со схожими ограничениями за рубежом31.

Уделяя повышенное внимание «внешним» угрозам экономической 
безопасности, российская власть на практике оказывается ближе к 
западному пониманию экономической безопасности, чем к тому, что 
записано в российских официальных концепциях, в которых акцент 
сделан на внутренних факторах безопасного развития.

Вводя меры против расширения иностранного контроля над наци-

ональным хозяйством, власть одновременно по-прежнему мало выде-

ляет средств на социальную и научную сферы. По таким показателям, 

как «расходы на гражданскую науку», «отношение среднедушевых до-

ходов и прожиточного минимума», «доля инновационной продукции», 

соотношение доходов, 10% наиболее и наименее обеспеченного населе-

ния» Россия даже в относительно благополучный период высоких цен 

на нефть была далеко за пределами мыслимых «пороговых значений»32.

Вступление Д. А. Медведева в должность президента России и пе-

реход В. В. Путина на должность премьер-министра всего на несколько 

месяцев опередили втягивание страны в мировой финансовый кризис. 

Характерно, что в антикризисной программе правительства выражение 

«экономическая безопасность» не употреблялось.



106

Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

Но в ней признавалось наличие трех «внутренних» причин кризиса: 

очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов, недо-

статочная конкурентоспособность несырьевых секторов экономики и 

недостаточная развитость финансового сектора, которая вынуждала 

российские предприятия брать кредиты за рубежом. Все эти причины 

связаны с неудовлетворительными условиями участия России в миро-

вом разделении труда, которое и представляется руководству страны 

главной угрозой ее экономическому благополучию.

Отметим попутно любопытный факт: на Западе одной из глав-

ных экономических угроз считается зависимость от импорта при-

родных ресурсов, а в России — от их экспорта. Получается, что тор-

говля этими ресурсами несет опасность для обеих сторон. Неудиви-

тельно поэтому, что в антикризисной программе подчеркивалась не-

обходимость модернизации экономики, ослабления ее зависимости 

от внешней конъюнктуры, переключения экономического роста на 

внутренний спрос33.

Таким образом, фактически главная угроза экономике России — сы-
рьевая ориентация, а главный путь спасения — перевод экономики 
на инновационный путь развития. Эта мысль отчетливо прозвучала в 
Стратегии национальной безопасности России, утвержденной 12 мая 
2009 г. Слово «инновационный» повторялось в ее тексте 11 раз.

Четвертый раздел концепции целиком посвящен экономическому 

росту. В нем ставится задача вхождения в среднесрочной перспективе 

в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, 

а также достижения необходимого уровня национальной безопасности в 

экономической и технологической сферах. В числе главных угроз фигури-

руют также потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение 

состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномер-

ное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, низ-

кая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, 

сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений, а также незаконной миграции. Только одна из 

них (потеря контроля над ресурсами) имеет «внешний» характер.

Инструментами парирования угроз называются «совершенство-

вание государственного регулирования экономического роста» через 

«проведение активной государственной антиинфляционной, валют-

ной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, 

ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сек-

тора экономики».
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РЕЗЮМЕ

Российская власть выказывает раздражение по поводу преоблада-

ния в стране «паразитического бизнеса», который богатеет на экс-

порте ресурсов (получатели «природной ренты») или перепродаже 

товаров иностранного происхождения, не стремясь модернизиро-

вать производства внутри страны.

Понятие «экономическая безопасность государства» является «пре-

вращенной формой» распространенных представлений об угрозах 

экономическому благополучию страны. В России тяжелая эконо-

мическая ситуация 1990-х годов стимулировала повышенную чув-

ствительность власти к вопросам «экономического суверенитета».

Экономический кризис конца 2000-х годов показал уязвимость 

России перед мировыми процессами, которая усиливалась зави-

симостью от конъюнктуры сырьевых цен. В таких условиях осу-

ществление задачи перехода на инновационный путь развития воспри-

нимается как главное условие устойчивого экономического роста и 

критерий состояния экономической безопасности. Власть нужда-

ется в партнерстве с бизнесом и в принципе хорошо это понимает. 

Деловой мир тоже может быть экономически весьма заинтересо-

ван в сотрудничестве с государством.

Вместе с тем предприниматели опасаются, что их участие в прио-

ритетных проектах модернизации экономики даст государству до-

полнительные рычаги подчинения деловой активности частного 

сектора интересам бюрократии под предлогом защиты интересов 

национальной экономической безопасности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л. А. Экономическая безопасность России: Угрозы и их отраже-

ние // Вопросы экономики. 1994. Декабрь.

Афонцев С. А. Национальная экономическая безопасность: На пути к тео-

ретическому консенсусу // Мировая экономика и международные отношения. 

2002. № 10.

Михайленко А. Механизм обеспечения экономической безопасности Рос-

сии // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 7.

Cable V. What is International Economic Security? // International Affairs. 1995. 

April. Vol. 71. No 2.

Kirshner J. Political Economy in Security Studies after the Cold War // Review of 

International Political Economy. 1998. Spring. Vol. 5. No 1. P. 64–91.

Losman D. Economic Security. A National Security Folly? // Policy Analysis. 

2001. August 1. No 409.

Luciani J. The Economic Content of Security // Journal of Public Policy. 1988. 

April—June. Vol. 8. No 2.



108

6 ФАКТОР СМИ 
В ОТНОШЕНИЯХ ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА

Средства массовой информации принято называть «четвертой вла-

стью» из-за гигантского позитивного или негативного влияния, которое 

они способны оказывать на общество и государство. Это справедливо 

для государств с различным общественным устройством. В странах с 

устоявшимися демократическими традициями, где полноценно функ-

ционируют три традиционные ветви власти, «четвертая власть» также 

обладает относительной автономией и способна оказывать на обще-

ство воздействие, сравнимое с возможностями конституционных вла-

стей. В странах, где управление, законодательство и суд оказываются 

прямо или косвенно в одних руках, средства массовой информации не 

могут сохранить самостоятельность и становятся инструментом кон-

троля власти над жизнью в стране. Известны разнообразные варианты 

сочетания первого варианта со вторым.

СМИ В ОТНОШЕНИЯХ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА
И БИЗНЕСА

Роль СМИ в контексте отношений между властью и частным биз-

несом имеет очень деликатный характер. С одной стороны, государство 

осознает возможности СМИ для достижения своих целей и старается их 

использовать в своих интересах либо через прямой контроль, либо до-

биваясь лояльного к себе отношения иными способами. С другой сто-

роны, бизнес может использовать СМИ как эффективный инструмент 

лоббирования, если сможет представить свои цели как общественно 

значимые и мобилизовать для их поддержки общественное мнение.

Следует понять, что в современном мире полностью независимые 

средства массовой информации являются скорее идеальной абстрак-

цией, чем реальностью.

Функционирование СМИ требует огромных финансовых затрат (осо-
бенно в момент создания и запуска того или иного органа), которые 
крайне трудно быстро окупить за счет продажи тиража (для газет и 
журналов) или даже поступлений от рекламы.
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Иными словами, финансовая поддержка извне необходима для 

существования как печатных, так и электронных СМИ, и существует 

всего два возможных источника такой поддержки — государство и 

частный бизнес. Такая ситуация не может не отражаться на редакци-

онной политике по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку».

Дополнительную сложность вносит существование «медиа-

сообщества» — особой когорты людей, связавших свою жизнь с рабо-

той в СМИ. Речь идет в первую очередь об известных журналистах, а 

также редакторах, продюсерах и т.д. Если начинающие журналисты 

смотрят на свою работу скорее как на ремесло, то для «верхушки» жур-

налистского сообщества характерны убеждение в собственной значи-

мости, повышенная чувствительность к проблемам «свободы слова» и 

претензия на способность не только выражать, но и формировать об-

щественное мнение. При этом на самом деле не бывает гарантии того, 

что журналистское сообщество в каждой данной ситуации будет защи-

щать интересы общества в целом, а не свои корпоративные интересы, 

которые подаются как общенациональные.

При этом, как правило, бывает хорошо известно, «на кого рабо-

тал» тот или иной журналист на каждом этапе своей карьеры. Взаи-

моотношения со своеобразной гильдией работников СМИ складыва-

ются непросто как у бизнеса, так и у государства, свидетельством чему 

являются постоянные «миграции» известных журналистов из одного 

СМИ в другое. В целом в литературе о профессиональной психологии 

журналистов отмечается, что журналисты бывают готовы выполнять 

заказы, но не переносят, когда кто-то им отдает приказы. Такое миро-

понимание не блокирует возможностей и власти, и бизнеса использо-

вать тех или иных журналистов в своих целях. Как правило, в подобной 

сложной игре проигравшей стороной оказывается общество, которое 

бывает таким образом обмануто.

Разумеется, дело не сводится к «подкупу» отдельных журнали-

стов. В журналистском сообществе достаточно ярких и независимых 

людей, которые легко заменили бы собой тех, кого «приручили» или 

«приняли на службу под заказ».

Основным инструментом манипулирования журналистской корпора-
цией в целом и обществом через СМИ является механизм редакцион-
ной политики.

Такая политика может быть очень примитивной или предельно 

сложно организованной и изощренной. Примерами первой являются 

правила прямого назначения главных редакторов министерствами или 

руководством корпорации, которая является основным держателем ак-
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ций формально независимого телеканала или печатного издания. При-

меры второй — система кадровой и информационной работы на та-

ких мощных международных телеканалах, как Си-эн-эн или Би-би-си. 

В первом случае связи власти или владельцев со СМИ предельно обна-

жены. Во втором — они предельно обезличены. Но и в том, и в другом 

случае существуют жесткие ограничения или самоограничения руко-

водства соответствующих органов СМИ, выходить за пределы которых 

оно позволяет себе исключительно редко и почти всегда с риском для 

своей карьеры: главный редактор может быть уволен, а редакционный 

совет распущен. В самом крайнем случае может быть отозвана лицен-

зия на право издательской деятельности или вещания, но в современ-

ных условиях обходятся часто без этого.

СПЕЦИФИКА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ
В РОССИЙСКИХ СМИ

Сказанное можно отнести к ситуации на информационном поле 

большинства стран мира. Однако в России общие тенденции обретают 

специфику. История взаимоотношений в треугольнике «власть — биз-

нес — СМИ» в России драматична и распадается на два этапа, граница 

между которыми проходит примерно в 1999–2000 гг.

1990-е годы были периодом резкого падения авторитета и реальных 

полномочий центральной власти в нашей стране, что совпало с мол-

ниеносным взлетом могущества и финансовых возможностей частного 

бизнеса в результате приватизации. К началу этого периода государ-

ство уже не имело монополии на информационном пространстве. Цен-

тральная власть утратила эту монополию в конце 1980-х годов впервые 

за 70 лет в результате политики гласности, а события 1991–1993 гг. про-

демонстрировали гигантскую роль СМИ в политически нестабильном 

обществе.

Приход частного бизнеса на медиарынок произошел вскоре после 

того, как этот бизнес получил доступ к промышленным и сырьевым ре-

сурсам страны. Произошло акционирование и фактическая привати-

зация большинства старых СМИ, а новые создавались исключительно 

частным бизнесом. Под прямым управлением государства остались 

лишь второй канал телевидения (РТР — ВГТРК) и официозная «Рос-

сийская газета».

В 1990-х годах вопиющая слабость государства на информацион-

ном поле проявилась в полном провале информационного обеспечения 

конфликта в Чеченской Республике (1994–1996). Противоречивость и 

фальшь официальных сообщений приводила к тому, что основным 

источником информации для граждан страны стали антиправитель-
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ственные силы. Большинство комментариев в СМИ основывалось на 

сведениях от сторонников Д. Дудаева, а не представителей российской 

федеральной власти или военных. Официальные СМИ в Москве де-

монстрировали либо неосведомленность о реальных событиях на ме-

стах, либо полное неумение представлять их в объективном виде и с 

акцентами на интересы безопасности государства.

Ключевые позиции в информационном пространстве страны за-

няли СМИ, подконтрольные частному капиталу. Наиболее ярко выра-

женные формы господство «новостных олигархов» приобрело на теле-

видении. Самый популярный в те годы телеканал НТВ вскоре после 

своего создания оказался под полным контролем В. А. Гусинского, вла-

дельца группы «Медиа-Мост». Первый телеканал, формально наполо-

вину государственный благодаря сложной структуре акционерных па-

кетов компании ОРТ, а также личным связям и закулисному влиянию, 

фактически контролировался Б. А. Березовским. Ему же принадлежали 

такие влиятельные газеты, как «Коммерсантъ» и «Независимая газета».

Все это не могло не сказаться на «информационном фоне» того 

времени. Многочисленные «споры хозяйствующих субъектов» вы-

плескивались на экраны телевизоров и страницы газет в виде потоков 

«компромата» и огромного количества «разоблачающих» материалов, 

в которых сложно было отделить правду от сознательной дезинфор-

мации. На это время пришелся пик карьеры таких «медиакиллеров», 

как С. Л. Доренко, А. Е. Хинштейн, А. В. Минкин. Апогея информа-

ционная «война всех против всех» достигла перед парламентскими 

выборами осенью 1999 г. Политическая элита страны незадолго до 

этого разделилась на два лагеря, представленных блоками «Един-

ство» (в основном федеральные министры) и «Отечество — Вся Рос-

сия» (главным образом региональные лидеры). Предвыборная кампа-

ния запомнилась сражениями Первого канала, где как главный рупор 

Б. А. Березовского в поддержку «Единства» выступал С. Л. Доренко 

против подконтрольного Ю. М. Лужкову канала ТВЦ (главный медиа-

ресурс блока «ОВР»), а также против НТВ, которое, как и весь «Медиа-

Мост», столь активно «раскручивал» Г. А. Явлинского, что про этого 

политика стали говорить, что его голос «скоро будет слышен из утюга». 

Аналогичные баталии велись в печатных СМИ. О «принципиальности» 

этих споров свидетельствует тот факт, что уже через год после выбо-

ров ранее непримиримые враги, «Единство» и «ОВР», объединились, 

чтобы впоследствии стать «Единой Россией».

Следует сказать, что в 1990-х годах «информационная слабость» 
была свойственна в основном федеральному правительству. Боль-
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шинство региональных губернаторов жестко контролировали мест-
ные средства массовой информации, и судьба оппозиционных жур-
налистов на местах, как правило, была незавидной.

В Москве в необходимых случаях правящий клан («семья») дей-

ствовал подобно «олигархам» и не брезговал «войной компроматов» 

для устранения своих противников. Достаточно вспомнить, какую роль 

сыграл единственный видеосюжет в отставке генерального прокурора 

Ю. И. Скуратова в 1999 г., после того как он попытался провести рас-

следование финансовых махинаций, участие в которых молва припи-

сывала родственникам и близким людям президента Б. Н. Ельцина.

Ситуация начала меняться с избранием президентом В. В. Путина в 

2000 г. Новый лидер почти официально провозгласил политику «равно-

удаленности» государства от крупнейших финансово-промышленных 

группировок. Речь шла о восстановлении первенства государства по 

отношению к частному капиталу. Такая политика вызвала недоволь-

ство части бизнес-кругов и имела шансы на успех только при условии 

сокращения «олигархического» контроля над крупнейшими СМИ.

Но «наступление на свободу слова» началось не с этого. Информа-

ционное обеспечение антитеррористической кампании в Чечне в 1999 г. 

разительно отличалось от того, о котором говорилось выше примени-

тельно к периоду середины 1990-х годов. На этот раз единственным ис-

точником информации являлись официальные комментарии предсе-

дателя совета директоров телеканала «ТВ-Центр» С. В. Ястржембского 

(ранее — заместителя руководителя Администрации Президента и 

пресс-секретаря Б. Н. Ельцина), а доступ к российским СМИ предста-

вителям сепаратистов был перекрыт. Этот успех, очевидно, вдохновил 

власти на установление более полного контроля над всем информаци-

онным полем страны, в первую очередь над телевизионным эфиром. 

В результате сложной внутрикорпоративной борьбы на ОРТ Б. А. Бере-

зовский в 2001 г. утратил контроль над этой телекомпанией, и тогда же 

ее покинул С. Л. Доренко. Хотя соотношение частного и государствен-

ного капитала в компании осталось прежним — 50/50, контроль над 

ней с этого времени перешел в руки государства, что не замедлило ска-

заться на редакционной политике.

Одновременно внимание властей предержащих обратилось к НТВ. 

Принадлежавший В. А. Гусинскому телеканал не скрывал своей оп-

позиционности, зачастую направленной лично против В. В. Путина. 

Даже тон юмористической программы «Куклы», который при Б. Н. 

Ельцине был добродушно-насмешливым, с приходом нового пре-

зидента стал резким и временами озлобленным. Информационные и 

аналитические передачи приобрели выраженную антипрезидентскую 
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направленность. «Вдохновителем и организатором» такой политики 

был руководитель телеканала Е. А. Киселев. Его прямой руководитель, 

владелец НТВ В. А. Гусинский, не принял новых «правил игры» и рас-

считывал через медиаимперию играть в жизни страны такую же «ин-

формационно направляющую» роль, как и в девяностые годы.

Для атаки на НТВ государство использовало запутанную историю 

отношений «Медиа-Моста» с «Газпромом», которому принадлежало 

30% акций телекомпании НТВ. С конца 1999 г. началась длинная че-

реда судебных процессов по урегулированию задолженности «Медиа-

Моста» перед компанией «Газпром-Медиа». В июне 2000 г. В. А. Гусин-

ский был даже арестован и на короткое время помещен в Бутырскую 

тюрьму, где подписал устраивавшее «Газпром» соглашение, которое за-

тем отказался выполнять.

Журналисты НТВ не замедлили преподнести этот факт как полити-

ческие преследования. В конце 2000 г. контроль над телеканалом окон-

чательно перешел к «Газпрому», причем журналисты из «команды Ки-

селева» открыто протестовали в эфире против «захвата НТВ» и призы-

вали своих сторонников к митингу у стен телецентра «Останкино». По-

сле смены владельца большинство журналистов покинуло НТВ.

Спасая Е. А. Киселева, Б. А.Березовский предоставил в его распо-

ряжение свой канал ТВ-6, бесцеремонно уволив его прежний коллек-

тив. Некоторое время «новый ТВ-6» был копией «старого НТВ», но за-

тем власти нашли предлог лишить его лицензии на частоту вещания. 

Частота была выставлена на конкурс, в котором победила вновь соз-

данная телекомпания ТВС во главе с тем же Киселевым (плод кол-

лективных усилий ряда крупных бизнесменов во главе с О. В. Дери-

паской). Этот канал несколько месяцев вещал на «шестой кнопке» как 

последнее напоминание о независимом (от государства) телеэфире. 

В июне 2002 г. вещание было все-таки прекращено под тем предлогом, 

что ТВС незаконно использовал помещения и аппаратуру своего пред-

шественника ТВ-6. «Команда Киселева» после этого распалась. Фак-

тически влияние В. А. Гусинского в новостной сфере было устранено.

По-видимому, власть понимала, что содержательная монополиза-

ция вещания вызовет неизбежное отвращение зрителей от телевиде-

ния и лишит власть важного рычага влияния на общество. Поэтому 

были приняты меры к сохранению в эфире одного-двух каналов «раз-

решенной оппозиционности». Для этого была проделана целая органи-

зационно сложная операция. В 2000 г. контрольный пакет акций канала 

Ren-TV (75%) был продан «Лукойлом» одной из дочерних структур 

РАО «ЕЭС России». Во главе последней в тот момент стоял А. Б. Чу-

байс — человек, имевший в обществе репутацию убежденного либе-
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рала и обладавший талантом находить общий язык с журналистской 

корпорацией, за исключением ситуаций — как в случае конфликта 

А. Б. Чубайса с Б. А. Березовским в конце 1990-х, — когда он подвер-

гался целенаправленной травле ангажированных бойцов новостного 

фронта (в частности, С. Л. Доренко). С того времени канал Ren-TV стал 

рупором официальной российской оппозиционности — интеллекту-

альной и политической.

Параллельно, но с некоторым запозданием, происходили аналогич-

ные процессы в наиболее влиятельных печатных СМИ. «Коммерсант» в 

2006 г. перешел от Б. А. Березовского к «Газпрому». Впоследствии вла-

дельцем издания стал бизнесмен А. Б. Усманов, не претендующий на 

политическое влияние. В 2005 г. Б. А. Березовский был вынужден отка-

заться и от прав на «Независимую газету», собственником которой стал 

К. В. Ремчуков, не обнаруживавший особых политических амбиций. 

Но в целом государство не стремилось установить над прессой столь же 

жесткий контроль, как над телевидением.

В результате действий властей в 2000-х годах медиапространство 

коренным образом изменилось по сравнению с 1990-ми годами. Боль-

шинство телеканалов, имеющих в сетке своего вещания новостные и 

аналитические передачи, прямо или косвенно стали контролироваться 

государством. Критика в адрес не только президента, но и действую-

щих министров государства почти исчезла. В некоторых авторских 

программах сохранился острый полемический стиль 1990-х годов, но в 

содержательном отношении они занимают позиции лояльности к ли-

нии руководства страны. Примером такого жанра долгое время явля-

лась программа ежедневных комментариев М. В. Леонтьева «Однако». 

В таких условиях частный бизнес не сможет, даже если он пожелает, 

мобилизовать общественное мнение себе в поддержку при помощи телеви-

дения. Современный телезритель хорошо знает в лицо таких предпри-

нимателей, как Р. А. Абрамович, О. В. Дерипаска, В. О. Потанин, но 

практически не слышит их голоса.

Вместо этого телезрителю регулярно показывают споры между дей-

ствующими министрами, поскольку заседания правительства обычно 

частично проходят при телекамерах. При этом откровенно критические 

материалы допускаются почти исключительно в адрес бывших членов 

правительства в случае их нелояльного поведения. Так, в 2005 г. в эфире 

появилась история о чрезмерно дорогой загородной даче М. М. Касья-

нова. Эфирное время, предоставляемое деловым кругам, регламенти-

руется. Из рупора конкурирующих политических сил телевидение пре-

вратилось в объект исследования политологов как индикатор настроения 

властей и распределения влияния между отдельными политиками.
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Некоторое исключение из общих правил представляет компания 

Ren-TV, в выпусках которой регулярно встречаются острые темы. Там 

существуют свои самоограничения, но изначально характерное для 

этого канала «фрондирование» сохранилось. Роль его носителя выпол-

няет М. А. Максимовская, ведущая еженедельную новостную передачу.

В целом телевидение во многом утратило направляющую роль, ко-

торую оно играло в 1980-х и в 1990-х годах. В содержании программ 

резко выросла развлекательная составляющая. Отчасти с этим было 

связано изменение отношения общества к телевидению: оно помогает 

провести время, но дает минимальную пищу для формирования поли-

тических позиций. В 2000-х годах за получением «нефильтрованной» ин-

формации люди стали обращаться к Интернету и отчасти — снова к пе-

чатным СМИ, многие из которых успели завести интернет-сайты.

Отчасти альтернативным источником новостей может быть ра-

дио. Большинство российских радиостанций в наиболее популяр-

ном FM-диапазоне являются музыкально-развлекательными. Почти 

все станции предпочитают передавать в основном деловые ново-

сти и воздерживаться от политических комментариев. О роли радио в 

общественно-политическом пространстве можно было бы не говорить 

вовсе, если бы не феномен станции «Эхо Москвы». Она получила из-

вестность во время попытки путча 1991 г. и с тех пор занимала подчер-

кнуто независимую от властей позицию.

При этом ранее владевший станцией В. А. Гусинский давно утратил 

над ней контроль. Но руководству «Эха Москвы» во многом благодаря 

умело выстроенным личным отношениям с властью удалось сохра-

нить в основных чертах критическую линию своей редакционной по-

литики. Тон этой радиостанции часто бывает резким и наступательным 

по отношению к властям. Несмотря на это, в 2007 г. президент В. В. Пу-

тин лично поздравил коллектив радиостанции с ее 20-летним юбилеем. 

Фактически этот канал выполняет в радиоэфире роль, сходную с той, 

которая отведена в телеэфире каналу Ren-TV. За политику привлече-

ния изгнанных из других СМИ журналистов «Эхо Москвы» получило 

прозвище «Радио сбитых летчиков».

Как сказано, печатные СМИ пользуются несравненно большей сво-

бодой, чем телевидение. При их анализе, однако, необходимо учиты-

вать принципиально разный формат печатных изданий. Еженедельник 

«Аргументы и факты», бывший в конце 1980-х годов авангардом глас-

ности, хоть и удерживает небывало высокие тиражи (более 2 млн экз.), 

по содержанию во многом приблизился к стандартам развлекательного 

чтения. Политико-экономический еженедельник «Век», ставший в 

конце 1990-х — начале 2000-х годов при поддержке руководства атом-
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ной промышленности одним из наиболее содержательных аналитиче-

ских изданий, был целенаправленно разорен и закрыт.

Сохранили влияние газеты «Коммерсант», «Независимая газета», 

«РБК Дейли». Газета «Ведомости» официально заявляет о себе как об 

издании российских деловых кругов, поскольку издается совместно с 

«Financial Times» и «Wall Street Journal». К серьезным газетам примы-

кают еженедельные иллюстрированные журналы — «Итоги», «Про-

филь», «Эксперт», «Русский Ньюсуик».

В отличие от телеканалов, в печатных изданиях легче заметить не-

которые различия в политической ориентации. Журнал «Профиль» ло-

ялен к властям и находит слова для обоснования любых поворотов вну-

тренней и внешней политики правительства. «Русский Ньюсуик» и 

«Независимая газета» склонны к умеренной оппозиционности, что 

проявляется в достаточно подробном освещении деятельности коали-

ции «Другая Россия» и «Маршей несогласных».

Откровенно оппозиционную по отношению к властям позицию за-

нимает, пожалуй, журнал «Новое время», который возглавляет факти-

ческая основательница телекомпании Ren-TV Ирена Лесневская. Од-

нако в большинстве этих изданий не бывает материалов откровенно об-

личительного плана в адрес федеральных чиновников высокого уровня 

или явно заказных материалов, которые публиковались бы с целью за-

щитить интересы той или иной компании в столкновении с государ-

ством. После «дела Ходорковского» конфликтные ситуации освеща-

ются в прессе в довольно нейтральном стиле.

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА В НОВОСТНОМ ПОЛЕ

Это не значит, что бизнес перестал выражать свою точку зрения че-

рез СМИ. Но он вряд ли рассматривает больше кампании в прессе как 

эффективное средство отстаивания своих интересов. Возникающие 

вопросы решаются преимущественно негласно. На страницах серьез-

ной прессы основное внимание уделяется обстоятельным аналитиче-

ским материалам об экономической и политической ситуации. В дело-

вых изданиях большое место занимают корпоративные новости, в бо-

лее популярных — внешняя политика и культура.

Иными словами, бизнес не пытается воздействовать на власть через 
СМИ. Он преследует иную цель — уяснить логику ее действий, чтобы 
к ней приспособиться.

Следует сказать еще об одном жанре современной журналистики: 

«размышлениях о судьбах России». Это авторские рубрики известных 

людей, чаще всего сделавших себе имя в 1990-х годах. Это в прошлом 

заметные деятели президентских структур и правительства — В. В Ко-
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стиков, Г. А. Сатаров, А. Я. Лившиц, Г. О. Павловский и другие. Они 

регулярно делятся своими мыслями о фундаментальных вопросах эко-

номики. Выглядят эти материалы как советы или даже предостере-

жения российскому правительству, но вряд ли даже сами авторы рас-

считывают, что их голос будет принят всерьез. Скорее эти публикации 

рассчитаны на формирование определенных настроений у читающей 

публики без намеков на призывы к конкретным действиям. Такие вы-

ступления могут быть довольно критичными по отношению к прави-

тельству, но они ограничиваются лишь общими соображениями, без 

упоминания конкретных имен.

Периодически представители бизнеса говорят «от первого лица». 

«Коммерсантъ» регулярно предоставляет целую полосу для интервью с 

топ-менеджерами или владельцами крупных компаний, но те редко 

касаются политических вопросов. Любопытным исключением стало 

интервью руководителя компании «Финанс-групп» О. С. Шварцмана 

3 ноября 2007 г., в котором он откровенно признал, что его компания 

занимается «бархатной реприватизацией» — вытеснением «нелояль-

ных» к властям собственников с предприятий под разными юридиче-

скими предлогами, причем руководящие указания дает один из вице-

премьеров, курирующий силовой блок. Такого рода информация стала 

серьезным предупреждением для бизнеса. Некоторые компании со-

знательно проводят активную информационную политику, выступая 

с аналитическими комментариями на самые различные темы. В этом 

смысле обращают на себя внимание многочисленные выступления в 

печати руководителей инвестиционной компании «Тройка-диалог».

При всем этом бизнес активно использует печатное слово, чтобы 

обозначить свою позицию по поводу действий государства. Правда, 

его цели при этом имеют не общеполитический, а скорее коммерче-

ский характер. Чаще всего речь идет о мерах государственного регу-

лирования. Примерами подобных выступлений можно считать статьи 

по поводу потерь, с которыми для легальных производителей алкоголя 

сопряжено создание «Единой государственной автоматизированной 

информационной системы».

Наконец, отдельные предприниматели могут открыто использо-

вать страницы печатных СМИ для выражения своей позиции в кон-

фликтных ситуациях. Но так поступают предприниматели «средней 

руки», интересы которых не вступают в прямой конфликт с государ-

ственными. Например, в ноябре 2007 г. в «Независимой газете» было 

опубликовано открытое письмо к членам Совета Федерации от их быв-

шего коллеги предпринимателя Л. Х. Чахмахчана, взятого под стражу 

по обвинению в даче взятки одному из руководителей авиакомпании 
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«Трансаэро». Автор писал о своей невиновности и упрекал «некоторые 

СМИ» в публикации «сфабрикованных материалов».

Активная «война компроматов» в духе 1990-х на страницах цен-

тральных газет и журналов больше не ведется. Попытки вернуться к 

этой практике могут плохо кончиться для издателей и журналистов. 

Заместитель главного редактора «Независимой газеты» Борис Земцов 

в 2007 г. оказался под следствием в связи с подозрениями в причаст-

ности к попытке вымогательства денег у министра сельского хозяйства 

А. В. Гордеева под угрозой публикации негативных материалов о нем.

Однако практика целенаправленных кампаний дискредитации, в том 
числе по заведомо ложным поводам или при отсутствии доказатель-
ной базы, не исчезла. Она просто переместилась в Интернет и приоб-
рела более выраженный анонимный характер. Подобные материалы 
часто вызывают обоснованные сомнения, но они оказывают свое 
влияние.

В то же время на основе электронных публикаций иногда можно 

отыскать значимые подробности биографий предпринимателей или 

министров, которые способны объяснить некоторые важные пово-

роты в их карьерах или особенности положения в отношении важных 

политиков. Наиболее цитируемыми интернет-изданиями считаются 

«Газета.ру» (принадлежит тому же холдингу, что и «Коммерсантъ») и 

«Лента.ру» (вместе с некоторыми специализированными СМИ вхо-

дит в группу «Интерроса»).

Российский сегмент Интернета остается вне контроля государ-

ства, и в нем сохраняется практически неограниченная свобода слова, 

которая имеет свои издержки в связи с полным отсутствием ответствен-

ности за анонимное распространение компрометирующих материалов. 

Качество материалов в Интернете часто оставляет желать лучшего. По-

скольку источник той или иной информации установить достаточно 

сложно, нельзя сказать, в какой степени российский бизнес, государ-

ство, группы граждан или отдельные граждане сознательно формируют 

виртуальное медиапространство.

При этом степень влияния интернет-публикаций на общественную 

жизнь в целом невелика, если речь не идет о каком-либо сенсационном 

факте, который затем может попасть в другие СМИ. Интернет явля-

ется «зоной свободной конкуренции» многочисленных сетевых СМИ. 

В этой среде вряд ли вообще возможна не только полная монополия 

(как на телевидении), но и заметная концентрация собственности в 

одних руках (как в печатных СМИ). Благодаря относительно неболь-

шим расходам в Интернете существует огромное количество информа-
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ционных порталов, специализирующихся на работе с «эксклюзивным», 

сенсационным материалом. Эта работа может заключаться в «продаже 

компромата» и шантаже или в бескорыстном распространении тех или 

иных сведений. Полная анархия самовыражения царит в «блогосфере». 

Фактически каждый человек может создать собственное СМИ, кото-

рое имеет шанс найти своих читателей.

О «черном пиаре» в Сети можно сказать следующее: большинство 

негативных материалов о нынешних федеральных чиновниках отно-

сится к началу президентства Путина, когда еще была сильна психо-

логическая инерция 1990-х годов. В 2000-х годах главными объектами 

ударов при помощи таких материалов стали региональные руководи-

тели — губернаторы регионов и мэры городов. Во всяком случае, такое 

впечатление создается после анализа содержания сайта «Компромат.ру», 

владельцы которого сами не занимаются сбором компрометирующей 

информации, но собирают ее с других интернет-сайтов. Стоит повто-

рить, что проследить в потоке сетевой информации какую-либо спла-

нированную пиар-кампанию и отыскать ее заказчиков чрезвычайно 

сложно.

РЕЗЮМЕ

Роль СМИ в отношениях бизнеса и государства в 2000-х годах изме-

нилась по сравнению с 1990-ми столь же радикально, как и сами эти 

отношения. Во времена Б.Ельцина имела место борьба финансово-

промышленных группировок за влияние на политическую власть, 

которая фактически осуществлялась узким кланом — «семьей», а 

СМИ служили одной из главных арен этой борьбы. Позднее го-

сударство сначала заявило о своей «равноудаленности» от медиа-

групп, а потом стало стремиться к их подчинению.

Выводя основные СМИ из-под прямого контроля олигархов, го-

сударство стремилось избежать «приватизации власти», которая 

вполне могла последовать за приватизацией собственности и ме-

диапространства. Избавившись от этой опасности, оно столкну-

лось с другой. В среде бюрократии, в руки которой попал контроль 

над информационными потоками, возникло ощущение вседозво-

ленности и соответственно предпосылки для коррупции.

«Коррупционные скандалы» являются, в общем, нормальным атри-

бутом демократического общества. Если отдельные СМИ принад-

лежат отдельным миллиардерам, но таковых много, то в информа-

ционной сфере в целом может найтись место изданиям, принадле-

жащим разным людям и выражающим разные мнения, в том числе 
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проправительственные. Президент Д. А. Медведев на встрече с 

председателем Союза журналистов России В. Л. Богдановым 26 мая 

2008 г. заявил, что антикоррупционные материалы должны «появ-

ляться более оперативно и быть более содержательными».

Важно иметь в виду, что роль СМИ в отношениях бизнеса с госу-

дарством и обществом может быть двойственной. Журналистское 

сообщество пронизано противоречием между корпоративными 

профессиональными интересами и объективными интересами 

страны и общества лишь не намного в меньшей степени, чем дело-

вое сообщество. Причина этого в том, что сфера СМИ сама по себе 

стала огромным, дорогим, высокооплачиваемым и прибыльным 

бизнесом. С позиций профессионалов журналисты всегда прежде 

всего заинтересованы в успешном «сбыте» своей новости или ком-

ментария. Более того, если новости определенного типа начинают 

хорошо «покупаться», журналисты неизменно стараются продлить 

их линию, даже если на самом деле «новость» уже перестала быть 

таковой, утратила актуальность. При этом сработает ли продавае-

мая новость на конфликт в стране или на успокоение ситуации, ин-

тересует журналиста мало или иногда вообще не интересует. Ему 

важнее «показать новостной товар лицом».

Вследствие этого СМИ нередко специально раздувают конфликты, 

причем иногда делая это «из лучших побуждений». В частности, 

желание посочувствовать М. Б. Ходорковскому в 2003–2004 гг. 

привело к тому, что «в его защиту» была развернута настолько мас-

сивная информационная кампания, что она полностью исключила 

вероятность компромисса между бизнесменом и властью. Оказав-

шись в центре международного информационного скандала, власть 

не могла отступить, чтобы «не потерять лицо», а М. Б. Ходорков-

ский, на которого в СМИ уже заранее был водружен ореол «муче-

ника за свободу бизнеса», оказался психологически скован в любой 

возможности компромисса даже на тех отрезках пути к процессу, 

когда это было возможно. Вот почему после «дела Ходорковского» 

бизнесмены стали гораздо более настороженно относиться к самой 

идее защиты своих интересов при помощи СМИ.

Рекомендуемая литература

Засурский И. И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е. 

М., 2001.

Мухин А. А. Медиа-империи России. М., 2005.
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7 ПОНЯТИЕ И ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РИСКОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Риск — от итальянского глагола risicare — означает «подвергать 

либо подвергаться опасности». В этом смысле риски — это источники 

потенциальной опасности. Употребление термина «риск» в данном 

случае лишь указывает на возможность возникновения опасности или 

ущерба. Важно, что это именно возможность, а не жесткая предопреде-

ленность наступления опасного варианта развития событий.

Можно переформулировать эту мысль. Риск означает в первую оче-

редь неопределенность с точки зрения вероятных сценариев будущего, 

один из которых допускает возможность потерь. Возможность этих по-

терь велика. Согласно данным одного из трех ведущих мировых рей-

тинговых агентств «Standard and Poor’s», в 1998–2009 гг. ТНК в среднем 

теряли до 22 млрд долл. в год в связи с необходимостью преодоления 

политически рискованных ситуаций.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СТРАНОВЫЕ РИСКИ

Слово «политический» позволяет отделить этот тип рисков от эко-

номических, макроэкономических и финансовых. Источником по-

литического риска всегда являются действия правительства той или 

иной страны, которое вмешивается в дела бизнеса, срывает сделки, ме-

няет условия соглашения, проводит политику полной или частичной 

конфискации-национализации собственности иностранных компаний.

Политический риск определяется мерой вероятности того, что по-
литические шаги власти могут вызвать в деловом климате страны та-
кие изменения, которые приведут к резкому уменьшению ее привле-
кательности для деловой активности местных и/или иностранных 
предпринимателей.

Иными словами, это вероятность политически обусловленных из-

менений, негативно влияющих на условия экономической деятельности 

зарубежных предприятий в конкретной стране или самой этой страны.
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Политический риск является составной частью странового риска, 

под которым принято понимать риски, связанные с деловой актив-

ностью в конкретной стране. В частности, часто имеется в виду нали-

чие равных условий ведения бизнеса, без различий в связи с их «про-

исхождением».

Страновой риск — не потенциальная угроза вообще, а возможные 
опасности в связи с конкретными условиями, складывающимися в го-
сударстве, которое является объектом осуществляющегося или по-
тенциального делового проекта (инвестиционного, внешнеторго-
вого, страхового и т.п.).

Чаще всего подразумевается возможность того, что правительство 

не сможет или не захочет выполнять свои обязательства перед внутрен-

ними и иностранными инвесторами или поставщиками.

Политические риски — главный элемент страновых рисков, но не 

единственный. К страновым рискам относится блок макроэкономи-

ческих рисков — инфляционный, валютный (обменные курсы), риск 

макроэкономической дестабилизации и относящаяся к нему опас-

ность корпоративного дефолта. В этом же ряду — группа микроэконо-

мических рисков, связанная с состоянием отдельных отраслей внутри 

страны, и финансовые риски.

Правовые риски как самостоятельная категория рисков не выделя-

ются, их обычно относят к политическим. Отдельную категорию со-

ставляют разного рода непредвиденные катаклизмы в стране приложе-

ния капитала, в том числе природные.

Главной особенностью концепции политических рисков является 

то, что она была исходно сформулирована в развитых странах для при-

менения в отношении развивающихся. О политических рисках приме-

нительно к развитым странам обычно не говорят, хотя в ряде случаев 

они имеются и там (например, политические риски для попыток «Газ-

прома» приобрести активы в ряде важных отраслей — банковской сфере 

или автомобилестроении — экономики стран ЕС, или частые забастовки 

в странах Евросоюза, в частности во Франции). В этом же ряду — введе-

ние санкций и применение дискриминационных практик во внешней 

торговле. Нередко в качестве синонима понятия «политический риск» 

используется словосочетание «инвестиционный риск».

КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ

Риски можно группировать по источникам и результатам от стол-

кновения с ними (табл. 1). Основными источниками политического 

риска являются сознательные действия власти — принятие новых за-
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конодательных актов или официальных регламентов, изменение поли-

тики в отношении отдельных отраслей или производств, смена курса в 

отношении частного бизнеса в целом. Риски могут быть связаны также 

с чрезвычайными явлениями и катаклизмами — переворотами, восста-

ниями, внезапными боевыми действиями, нападениями террористов. 

Во всех случаях риски резко ухудшают условия экономической дея-

тельности или делают ее невозможной в конкретной стране.

Таблица 1
Классификация политических рисков

Результат Источник

Действия правительства Иные факторы

Утрата собствен-

ности

Конфискация (полная 

или частичная национа-

лизация, экспроприация)

Разрушение, разграбле-

ние, мародерство

Потеря доходов Дискриминация (тамо-

женный протекционизм, 

госзаказ)

Препятствие нормальной 

экономической деятель-

ности

Источник: J. de la Torre, D. H. Neckar. Forecasting political risks for international operations. 

P. 223.

Основными результатами столкновения с политическими рисками 

могут быть чаще всего утрата собственности, потеря доходов или пер-

спектив их увеличения.

При этом экспроприация в современной практике встречается 

редко, хотя в принципе считается возможной в некоторых странах Ла-

тинской Америки и Африки. Уменьшение числа экспроприаций свя-

зано с возникновением в мире своего рода негласного консенсуса по 

поводу того, что частную собственность, в том числе иностранную, 

разумно охранять и использовать (например, облагая налогами), а не 

искоренять, поскольку экономическая эффективность частного сек-

тора выше.

Избирательное вмешательство государства в экономику — явление 

более распространенное. Россия в этом смысле демонстрирует показа-

тельные примеры. Распространенным видом вмешательства являются 

ограничения на трансграничное перемещение ресурсов, дискримина-

ционное регулирование миграционных потоков, введение ограниче-

ний на иностранные инвестиции в определенные отрасли промыш-

ленности, ограничения на определенные виды операций. Кроме того, 

компании могут сталкиваться с инспирированной властью ангажи-

рованностью судов и правоохранительных систем. Наконец, государ-
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ство в союзе с подконтрольными ему СМИ может компрометировать 

компанию, нанося ущерб ее репутации (репутационный риск).

К политическим рискам, не зависящим от воли правительств, можно 

отнести терроризм, похищения людей (встречается всюду, но в послед-

ние время чаще всего в Латинской Америке и Нигерии), гражданские и 

иные войны, явления социальной нестабильности (гражданские вол-

нения, проявление агрессии против иностранцев).

В отдельную группу можно выделить риски, связанные с низкой 

правовой культурой и неразвитостью законодательства той или иной 

страны, особенности ее культуры, в которой, например, может отсут-

ствовать традиция предприимчивости, без которой не может разви-

ваться бизнес.

Возможны и более обобщенные классификации. Например, можно 

все политические риски объединить в четыре категории:

1) риск национализации и экспроприации без адекватной компен-

сации;

2) трансфертный риск, связанный с ограничениями на вывод ранее 

ввезенного капитала или перевод прибылей из страны, в которой 

она получена;

3) риск разрыва контракта из-за действий властей страны приложе-

ния капитала;

4) риск военных действий и гражданских беспорядков.

Риск национализации на практике толкуется предпринимателями 

очень широко — от экспроприации до принудительного выкупа вла-

стями имущества компании и просто ограничения доступа инвесто-

ров к управлению активами. При определении риска национализации 

сложность состоит в том, что власти никогда не рекламируют возмож-

ность экспроприации или национализации. При этом ни в одном до-

кументе юридически точно не определяется, чем отличается национа-

лизация от конфискации.

Трансфертный риск может быть связан с переводами местной ва-

люты в иностранную. Примером служит ситуация, когда предприятие 

работает рентабельно, получая прибыль в национальной валюте, но 

не в состоянии перевести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться за 

кредит. Причин может быть множество — например, длинная очередь 

на обменную операцию.

Риск разрыва контракта связывается с ситуацией, при которой уре-

гулированию возникшего коммерческого конфликта не помогают ни 

предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж. Кон-

тракт разрывается по не зависящим от предпринимателя, предполо-
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жительно политическим причинам, например, в связи с изменением 

национального законодательства.

Встречается деление рисков на информационные, персональные, 

правовые, социальные и случайные. При этом в западной литературе 

распространено деление на риски макроуровня (кардинальное изме-

нение ситуации в государстве, включая трансформацию его политиче-

ского устройства) и риски микроуровня (возникновение неблагопри-

ятных условий относительно частного свойства). Вариант подобной 

классификации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Классификация страновых рисков

Источник: Подколзина И. А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска // Ре-

гион: Экономика и социология. 2003. №3. С. 11–19.

ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ КАК НАУКА
И БИЗНЕС

Необходимость профессиональной оценки политических рисков 

связана с тем, что предприниматель не может повлиять на них доступ-

ным ему инструментарием собственно коммерческой активности. Та-

кие риски могут возникать независимо от результатов деятельности 

бизнесмена или деловых качеств, но могут быть и результатом допу-

щенных им ошибок (желания сэкономить на соблюдении экологиче-

ских стандартов, например).

Спрос на профессиональную оценку политических рисков и воз-

никновение соответствующей отрасли бизнес-консалтинга имели ме-

сто сначала в нефтегазовом секторе. Во-первых, именно в этой сфере 

обращались огромные средства, и потери вследствие недоучета рисков 

могли исчисляться миллиардами долларов. Во-вторых, многие не-

фте- и газоносные провинции расположены в политически нестабиль-

ных регионах. Правительства, пришедшие в этих государствах к вла-
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сти в процессе деколонизации, смотрели на добывающие отрасли как 

на основной инструмент утверждения национального политического и 

экономического суверенитета. Их в принципе не устраивала ситуа-

ция сохранения зависимости главной отрасли экономики от иностран-

ного капитала. Ликвидация его контроля при помощи национализации 

была вопросом времени и конкретных условий (с компенсацией или 

без). Аналитика в подобных случаях сводилась к попыткам более или 

менее предсказать время начала натиска на иностранный капитал и 

выявить возможные варианты компромисса между зарубежными ком-

паниями и местными правительствами, если такие варианты вообще 

были возможны.

Тем не менее появление термина «политический риск» не было 

связано с нефтью и газом. Американские корпорации стали употре-

блять его с 1959 г., после прихода к власти на Кубе Ф. Кастро. В тот же 

период в свет вышла первая теоретическая работа со словосочетанием 

«политический риск» в заголовке — монография американского иссле-

дователя Ф. Рута «Бизнес США за рубежом и политический риск».

В 1960–1970-х годах интерес к оценке рисков вырос, поскольку 

увеличилась угроза национализации иностранной собственности в не-

давно освободившихся государствах. В 1974 г. Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Хартию экономических прав и свобод, в которую голо-

совавшие за нее страны, в подавляющем большинстве развивающи-

еся, внесли пункт, содержавший осуждение попыток ТНК развитых 

стран вмешиваться во внутренние дела молодых государств. В книгах 

об экономических отношениях с развивающимися странами пассажи 

об оценке политических рисков с конца 1960-х годов становятся об-

щим местом. Под риском в эти годы прежде всего понимали угрозу на-

ционализации. Для выяснения степени ее вероятности в ведущих аме-

риканских корпорациях были сформированы специальные подразде-

ления. Первыми по этому пути пошли крупные компании — «Форд», 

«Дженерал Моторс», «Юнилевер».

Для анализа рисков в тот период использовали технику «больших 

туров». Она заключалась в том, что менеджеры (не профессиональные 

аналитики) отправлялись в поездки по различным регионам мира, уста-

навливали контакты с местными лидерами, деловыми сообществами и 

политическими элитами. Преимуществом данного метода была вы-

сокая степень ознакомления таких инсайдеров с политической ситу-

ацией на месте, на целевых рынках. Личные связи позволяли выявить 

потенциально опасные явления, подлежащие дальнейшему осмысле-

нию с целью выработки мер для их нейтрализации. Если такие меры 

было невозможно разработать или соответствующие затраты оказыва-
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лись слишком высокими, то в аналитическом заключении появлялась 

рекомендация о нежелательности ведения бизнеса с той или другой 

страной. Недостатками этого метода были высокий субъективизм экс-

пертных оценок и затратность проводимых исследований, в том числе 

по показателям времени, которого они требовали. Тем не менее такие 

исследования продолжали проводить, особенно после во многом не-

предвиденной деловыми кругами «исламской революции» в Иране в 

1978–1979 гг., которая резко и внезапно поменяла условия ведения биз-

неса в этой стране.

Следующий этап развития отрасли анализа рисков был связан с из-

менениями в экономической науке конца 1980-х годов. В экономи-

ческой теории получила распространение доктрина неолиберализма. 

Наиболее активно ее положения стали воплощаться в жизнь в США и 

Британии при правлении Р. Рэйгана и М. Тэтчер. Основой роста стали 

прямые иностранные инвестиции и международная торговля, в кото-

рую включался малый и средний бизнес. В США на его долю приходи-

лось до 96% экспортных операций, в странах ЕЭС — до 70%.

В мировой экономической системе господствовала идея дерегуля-

ции. В политике развивающихся стран шли сложные процессы госу-

дарственного строительства, структурирования политических партий, 

освоения избирательных процедур и норм. Эти перемены, как пра-

вило, влекли за собой снижение уровня внутренней стабильности и по-

вышение степени непредсказуемости ситуации на местах. Во-первых, 

правительства молодых стран нередко меняли правила игры для биз-

неса так быстро и бесцеремонно, что иностранные бизнесмены прак-

тически уже не могли обеспечивать прибыльность своих вложений. Во-

вторых, в развивающемся мире процветала коррупция, прямые потери 

от которой доходили до 3% оборота и не считались в то же время стра-

ховым случаем. Не давать взятки чиновникам было тоже опасно, так 

как могли последовать репрессии со стороны местной бюрократии в 

виде произвольных нововведений в таможенной и налоговой практике 

страны приложения капитала.

«Демократизация» политики развивающихся стран для бизнеса вы-

ливалась в повышение политических рисков. Сопряженные с ней про-

цессы создавали институциональные условия для переноса внутренних 

сугубо политических баталий на поле иностранной предприниматель-

ской активности. Отношение к иностранным инвесторам часто опре-

деляло линии политического раздела между правящей партий и оппо-

зицией. В итоге ТНК попадали в фокус придирчивого и не всегда до-

брожелательного общественного внимания.
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Одновременно стало проявляться несовершенство метода «боль-

ших туров». Он оказался недостаточно эффективным, поскольку ме-

неджерам не хватало профессионального знания стран, в которые они 

отправлялись. Кроме того, установив личные контакты с местной эли-

той, они часто оказывались «заложниками старых дружб», которые та-

ким образом возникали, теряя возможность разнообразить свои кон-

такты и улавливать новые тенденции на местах. Возникла потреб-

ность в привлечении внешней профессиональной экспертизы, а она 

увеличивала издержки.

Вместе с тем важность заблаговременного выявления рисков стано-

вилась более очевидной. Потенциальным кредиторам, например, было 

важно понимать, что может повлиять на платежеспособность потен-

циальных заемщиков в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. 

Всемирной кризис задолженности в начале 1980-х годов об этом убеди-

тельно свидетельствовал. Во второй половине 1980-х годов в развиваю-

щихся странах было зарегистрировано 11 случаев крупных потерь ино-

странных предпринимателей, связанных с внезапным изменением по-

литических и экономических условий на региональных рынках. Речь 

идет о масштабных экспроприациях иностранной собственности и ва-

лютных кризисах в Мексике (1994) и странах Юго-Восточной Азии 

(1997–1998).

Правда, прогнозирование рисков оставалось сложной задачей, а их 

точность оставляла желать лучшего. Эти слабости решили компенси-

ровать за счет снижения субъективной составляющей оценок и повы-

шения их «объективности» на основе внедрении ЭВМ и количествен-

ных методов исследований. Казалось, математика внесет в прогнозы 

точность, а применение компьютеров окажется дешевле экспертизы 

аналитиков.

Это сказалось на популярности логико-интуитивного анализа на-

столько сильно, что в 1994 г. в США была распущена Ассоциация ана-

лиза политических рисков, которая объединяла около 500 профессио-

нальных экспертов.

Однако уже к концу 1990-х годов заказчики поняли, что погоря-

чились. Внедрение экономико-математических методов анализа по-

зволяло улавливать и первично систематизировать огромные объемы 

информации. Однако компьютерные техники сами по себе при всем 

их совершенстве не могли должным образом интерпретировать тен-

денции и события, выявлять их политические смыслы и строить про-

гнозы, объясняющие бизнесу особенности ситуации на местах, и тем 

более предлагать ему сценарии поведения, которые могли бы обезопа-

сить интересы предпринимателей. Участие человеческого интеллекта 
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осталось решающим элементом оценки рисков и разработки способов 

их парирования, а математика — важным дополнительным инструмен-

том аналитической работы, средством верификации прогнозов и огра-

ничения роли субъективных оценок эксперта-аналитика.

В 2000-х годах оценка рисков стала осуществляться на основе ком-

бинированных методов, в которых сочетались возможности новых ин-

формационных технологий и человека. Усилия профессионалов стали 

фокусироваться на попытках совместить в прогнозных исследованиях 

учет как макроэкономических показателей, так и параметров полити-

ческих изменений. Сложность заключалась в том, что последние плохо 

поддаются квантификации и их поэтом сложно представить в форме 

точных математических показателей, подлежащих обсчету на машине.

В результате индексы ведущих центров изучения политических ри-

сков приобрели «композитный» характер. Описание качественных па-

раметров ситуаций соседствует с рядами количественных, в основном 

макроэкономических, показателей. Отчасти поэтому понятие «поли-

тического риска» в прогностической работе понемногу вытесняется 

более общим понятием странового риска.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Исследования политических рисков в основном сосредоточены 

в развитых странах, в которых имеется свыше 500 соответствующих 

специализированных учреждений. Основная их часть расположена 

в США. Наиболее крупными центрами некоммерческой научной экс-

пертизы такого рода являются Центр стратегических и международ-

ных исследований в Джорджтаунском университете (Вашингтон) и 

Исследовательский центр международных изменений при Колумбий-

ском университете (Нью-Йорк). Индексы рисков составляют также 

неправительственные организации — Фонд наследия, «Фридом Хаус», 

 Институт Катона, «Transparency International», «Price Waterhouse and Coo-

pers», «Asiarisk». Такую же работу проводит и аппарат Мирового банка.

До недавнего времени одним из известных коммерческих центров 

анализа рисков был американский инвестиционный банк «Леман бра-

зерс», обанкротившийся в сентябре 2008 г. Кроме того, в 7,5 тыс. круп-

ных и средних американских частных корпораций созданы департа-

менты или отделы оценки политических рисков.

Разработки методик оценки инвестиционного климата ведутся с 

середины 1960-х годов. Одним из первых в этой области было исследо-

вание, проведенное сотрудниками Школы бизнеса в Гарвардском уни-

верситете. В основу сопоставления была положена экспертная шкала, 

включавшая следующие характеристики каждой страны:
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  законодательная база деятельности иностранных и местных 

предпринимателей,

  возможность вывоза капитала из страны его приложения,

  устойчивость национальной валюты,

  политическая ситуация в стране,

  уровень инфляции,

  возможность заимствований на внутреннем финансовом рынке.

При проведении исследований на базе методик «больших туров», 

ситуационных анализов и экспертных оценок типичными бывали сле-

дующие вопросы.

— Существует ли в стране традиция мирной передачи власти?

— Насколько устойчивы в стране механизмы амортизации соци-

альных потрясений (образованность населения, влияние политиче-

ских партий и церкви, уровень организованности молодежи, отлажен-

ность судебной системы, состояние СМИ)?

— Каковы источники потенциальных внутренних конфликтов — 

этнических, социальных или конфессиональных?

— Каково состояние платежного баланса страны?

— Каков уровень безработицы, бедности, имущественного рассло-

ения?

— Каково состояние демографического потенциала страны, вклю-

чая распространенность вирусных и инфекционных заболеваний 

(ВИЧ/СПИД, птичий грипп)?

Метод экспертных оценок остается самым распространенным, хотя 

он и сочетается с количественными методами, основанные на кванти-

фикации информации, т.е. придании качественным показателям коли-

чественных (исчисляемых) значений.

Использование количественных методов стало шире благодаря не-

скольким обстоятельствам. Во-первых, в науке получило признание до-

пущение о рациональном поведении экономических агентов в усло-

виях рыночного хозяйства. Во-вторых, в профессиональной среде рас-

пространились ожидания того, что формальные подсчеты позволят 

уменьшить погрешность, которая появляется в результате стереотипов, 

неизбежно присущих любому эксперту-человеку. В-третьих, утверж-

дение «Вашингтонского консенсуса»1 дало возможность согласовать 

набор критериев, на основании которых, как считалось, можно объек-

тивно судить о состоянии экономики любой страны.

В 1995 г. на совещании «группы семи» в Галифаксе было принято 

решение о необходимости руководствоваться критериями МВФ при 

оказании финансовой помощи государствам и развитии с ними дело-
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вого партнерства. Главными предпосылками «надежности» страны в 

этом смысле стали считать ее способность поддерживать оптималь-

ные темпы роста и проводить продуманную кредитно-денежную по-

литику.

Движение методологии оценки рисков по этому пути означает, что 
многообразные показатели состояния общей политической и эконо-
мической ситуации в той или иной стране редуцируются до индика-
торов способности правительства влиять на складывающийся в ней 
экономический климат. Политические риски стали толковать как 
специфические риски для бизнеса, связанные со способностью ру-
ководства страны обеспечивать стабильность макроэкономической 
ситуации.

Сторонники такого подхода проявляют особое внимание к причи-

нам кризисов, полагая, что в преддверии экономических кризисов в 

ряде ключевых макроэкономических показателей страны обязательно 

происходят аномальные изменения. Надо сказать, что такой подход 

оправдал себя как минимум в отношении валютно-финансового кри-

зиса 1997-1998 годов в Восточной Азии. Этот кризис в самом деле был 

предсказан рядом ведущих рейтинговых агентств.

Количественным методам присущи свои слабости. Одна из них — 

дефицит необходимой информации, поскольку она доступна не по всем 

странам и отраслям (нередко власти препятствуют распространению 

объективных данных об экономике своей страны). Другой недостаток 

состоит в том, что не все показатели, как уже говорилось, поддаются 

квантификации, и поэтому часто не улавливаются психологические и 

политические характеристики ситуации (паника, антииностранные 

настроения, вероятность переворотов). Третья слабость — при исполь-

зовании таких методов возрастает цена ошибки в случае использования 

недостаточно точных данных.

Преодолеть эти недостатки пытаются на пути введения новых до-

бавленных индикаторов. Сотрудники редакции британского журнала 

«Экономист» разработали собственный «универсальный» показатель 

оценки риска — индекс страновых рисков «Economist Intelligence Unit». 

В основе разработки — попытка квантифицировать и количественные, 

и качественные параметры развития страновой ситуации. Авторы этого 

подхода стремились совместить учет социальных, экономических и 

политических критериев. Индекс построен по шкале в 100 баллов. Из 

них 33 приходятся на экономические факторы (снижение уровня по-

душевого ВВП, масштабы бегства капитала, снижение производитель-
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ности труда, экспортная квота, доля экспорта, приходящаяся на то-

вары определенной группы). Еще 50 баллов отводится политическим 

факторам — это наличие недружественного окружения, характер по-

литического режима, легитимность власти, участие армии в политиче-

ской жизни, наличие вооруженных конфликтов, угроза гражданских 

волнений. Оставшиеся 17 баллов должны учесть риски, вытекающие 

из особенностей общественного уклада той или иной страны: коэффи-

циент урбанизации, этнический или расовый состав населения, уро-

вень коррупции, мера межнациональной или межконфессиональной 

напряженности.

Существуют менее универсальные индикаторы. Некоторые из них 

нацелены на оценки только политических аспектов развития. При та-

ком подходе в центре внимания оказываются вопросы управления и 

управляемости экономики и страны в целом (governance). «Улавлива-

ются» такие показатели, как уровень коррупции, преобладание дохо-

дов от «природной ренты» в экономике, социальный капитал и проч-

ность общественных связей. Такие методики используют Мировой 

банк, аналитические центры и общественно-политические организа-

ции типа «Freedom House» и «Transparancy International», а также неко-

торые аудиторские и консалтинговые агентства, например «Price Water-

house and Coopers».

Любопытный индекс разработан компанией «Political and Economic 

Risk Ltd.», базирующейся в Гонконге. Он включает пять переменных — 

характер режима, разработанность правовой базы регулирования, со-

циальную устойчивость, внешние условия и системные риски.

Важную роль в формировании представлений о рисках играют рей-
тинги и рейтинговые агентства. Это связано с тем, что исходя из 
рейтингов политических рисков определяются страховые премии.

К наиболее авторитетным рейтинговым агентствам относится кор-

порация «Business Environment Risk Intelligence» (BERI), основанная в 

1966 г. С середины 1970-х годов она три раза в год публикует специ-

альный обзор рисков («Business Risk Service»), в котором представлены 

четыре типа индексов — «Political Risk Index», «Operational Risk Index», 

«Remittance and Repatriation Factor» и «Composite Index», причем послед-

ний представляет собой среднее арифметическое первых трех.

Среди других крупных рейтинговых агентств следует назвать 

«Moody’s» (США), «Standard and Poor’s» (США) и «Fitch Ratings» (США—

Франция—Великобритания). Основные параметры построения рей-

тинговых показателей ведущих агентств изложены в табл. 2.
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Таблица 2
Основные параметры построения рейтинговых показателей 

ведущих агентств

Название индекса Тип риска
Количество стран, 

представленных 
в рейтинге

Периодичность 
составления 

рейтинга

Business Environment 

Risk Index» (BERI)

Страновой 48 Ежеквартально

BERI Political Risk 

Index (PRI)

Политиче-

ский

— —

BERI Foreland Финансовый — —

World Political Risk 

Forecast (WPRF)

Политиче-

ский и эконо-

мический 

80 Ежемесячно 

International Country 

Risk Guide (ICRG)

Политиче-

ский, финан-

совый, эко-

номический 

Более 100 Ежемесячно 

Institutional Inves-

tor’s Country Credit 

Rating

Финансовый 109 —

POLICON Политиче-

ский 

— —

Control Risks Страновой 70 Еженедельно 

Oxford Analytical 

Data

Страновой 50 Ежедневно

Euromoney’s Country 

Risk Index

Финансовый 116 —

Источник: D. Frey and D. Ruloff. The methodology of political risk assessment: An overview // 

World Futures. N.Y., 1988. Vol. 25, No 1–2. P. 6–7; J. de la Torre, D. Neckar. Forecasting politi-

cal risks for international operations // International Journal of Forecasting. Amsterdam, 1988. 

Vol. 4. No 2. P. 228.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Политический риск является фактором внешнего влияния по от-

ношению к экономическому агенту. Поскольку понятие риска по своей 

природе воплощает угрозы потерь в результате неопределенности в эко-

номических и политических процессах, упразднить риски в принципе 

невозможно. Можно только уменьшить их роль или вероятность воз-
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никновения ситуаций, в которых потери неизбежны. Понятие управ-

ления рисками воплощает совокупность систематических усилий для 

снижения вероятности таких потерь.

Управление рисками — сложный и поэтапный процесс. Сначала 

необходимо выявить риски, оценить их вероятность и возможные по-

следствия. Затем — разработать варианты реагирования. Потом — вы-

брать оптимальный вариант. Наконец, определить затраты на его осу-

ществление и принять окончательное решение. На всех этапах этой ра-

боты следует соблюдать два принципа: принцип максимальной надеж-

ности и принцип минимизации издержек.

Методы управления рисками подразделяют на две категории — 

традиционные («консервативные») и новые. Традиционные включают, 

во-первых, страхование политических рисков, а во-вторых, географиче-

скую диверсификацию бизнеса, т.е. размещение наиболее дорогостоя-

щих проектов в наименее «рискованных» странах.

Метод страхования имеет свои преимущества и недостатки. Стра-

ховые выплаты позволяют уменьшить ущерб, но не полностью его ком-

пенсировать (обычно теряется не менее 10% ущерба). В принципе на 

многих рынках возможно и полное возмещение ущерба, но условия 

страхования бывают неодинаковы.

Страхование может выступать сдерживающим фактором для мест-

ных властей в отношении застрахованной компании: по условиям не-

которых видов страхования в случае наступления страхового события 

активы компании объявляются собственностью правительства страны 

происхождения компании.

Первые учреждения, занимающиеся страхованием политических 

рисков, возникли в системе Мирового банка. На базе Вашингтонской 

конвенции 1966 г. был создан Международный центр урегулирования 

инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment 

Disputes). К началу 2010-х годов эту конвенцию ратифицировало 155 го-

сударств. На ее основании ежегодно рассматривается до 200 дел. Стра-

хованием рисков в развивающихся странах занимается и Международ-

ное агентство инвестиционных гарантий, созданное в рамках Миро-

вого банка в 1988 г. с уставным капиталом в 1 млрд долл.

Другую группу страховщиков составляют страховые агентства от-

дельных государств. В США  это «Overseas Private Investment Corpora-

tion», учрежденное в 1971 г. Объект страхования может быть за стра-

хован на срок до 20 лет на сумму до 250 млн долл. Капитал агент-

ства — 175 млрд долл. Во Франции аналогичные функции выполняет 

агентство COFACE (Compagnie Fancaise d’assurance pour le commerce ex-

terieur). Отдельная группа страховщиков — частные компании. Среди 
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них крупная британская корпорация HISCOX со штаб-квартирой на 

Бермудских островах.

К новым методам относят осуществление проектов совместно с ря-

дом сильных партнеров с целью «распределения» и минимизации ри-

сков, привлечение дополнительного финансирования за счет участия 

международных организаций или государства, создание совместных 

предприятий с участием местного капитала страны пребывания, ча-

сто — на условиях лицензирования или франчайзинга.

Алгоритм минимизации политических рисков в идеале должен 

включать в себя следующие стадии: во-первых, создание сети сбора ин-

формации о потенциальных рисках в стране через установление и под-

держание контактов с источниками информации о политических ри-

сках непосредственно на местах — аналитическими центрами, мест-

ными деловыми организациями, клиентами и поставщиками, профсо-

юзами. Во-вторых, определение того, производство каких товаров и 

услуг сопряжено с наименьшими политическими рисками (например, 

товары повседневного спроса больше подвержены ценовому регулиро-

ванию, чем товары глубокой переработки). В-третьих, изучение воз-

можностей создания совместных предприятий с влиятельными игро-

ками на местном рынке, а также активное использование местных за-

ймов (правительство менее склонно оказывать давление на бизнес, 

если это сопряжено с рисками для местной банковской системы). На-

конец, при привлечении внешних заимствований необходимо пользо-

ваться услугами консорциума ведущих банков из разных стран. Тем са-

мым в случае наступления политического риска будет обеспечена под-

держка со стороны нескольких влиятельных иностранных государств.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА И РОССИЯ

В контексте темы политических рисков Россия может фигуриро-

вать в двух ипостасях: как объект изучения и приложения внешних ана-

литических усилий и как страна, чей бизнес пытается проникать на за-

рубежные рынки, в том числе и нестабильные с политической и ма-

кроэкономической точек зрения. В этом смысле интересна ситуация с 

оценкой политических рисков в России накануне и в ходе развертыва-

ния мирового финансово-экономического кризиса конца 2000-х годов.

В 2006 г. в своем ежегодном докладе аналитики «Standard and Poor’s» 

утверждали, что для России характерно сочетание факторов, делающих 

ее страной, весьма привлекательной для иностранных инвестиций и 

одновременной крайне рискованной в этом отношении.

К первым относится значительная емкость внутреннего рынка, уско-
ренные темпы экономического роста, высококвалифицированные 
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кадры, политическая устойчивость и макроэкономическая стабиль-
ность. К числу вторых — административные барьеры, коррупция, не-
адекватное и противоречивое законодательство, его избирательная 
трактовка и применение, незащищенность от агрессивного и неэтич-
ного ведения бизнеса.

В основе оценок экспертов ведущей рейтинговой тройки лежали 

оптимистический сценарий, подпитываемый благоприятно высо-

кой мировой конъюнктурой на главные статьи российского экспорта 

(энергоносители и продукцию металлургической промышленности) и 

исключительно хорошие макроэкономические показатели, сохраняв-

шиеся вплоть до самого начала мирового финансового кризиса 2008–

2010 гг. (значительный профицит бюджета и счета текущих операций, 

быстрый рост золотовалютных резервов и средств бюджетных фондов).

Вместе с тем в макроэкономике России наблюдались и негативные 

тенденции. Следует выделить как минимум три: опережающий рост 

бюджетных расходов по сравнению с темпами прироста ВВП (в 2007 г. 

он составил 24,9%, что в три раза выше роста ВВП); низкие процент-

ные ставки, приведшие к кредитному буму и «перегреву» экономики, 

и быстрый рост внешней корпоративной задолженности, увеличив-

шейся с 2005 по 2008 г. в 3 раза — до более чем 400 млрд долл.

Начиная с декабря 2008 г. рейтинговая тройка стали понижать суве-

ренные и кредитные рейтинги России. 8 декабря «Standard and Poor’s» 

понизило суверенный рейтинг России с ВВВ+ (стабильный в средне-

срочной перспективе) до ВВВ (удовлетворительный в краткосрочной 

перспективе). Прогноз по рейтингу — негативный. Агентство сни-

зило кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной ва-

люте с а до ВВ. Неделю спустя «Moody’s» снизило рейтинг России с по-

зитивного до стабильного. Наконец, 4 февраля 2009 г. агентство «Fitch» 

понизило рейтинг кредитоспособности России в национальной и 

иностранной валюте до негативного. На первый взгляд, речь идет об 

индикаторах экономического, а не политического характера. Тем не 

менее мотивировка снижения рейтинга, предложенная представите-

лями агентства, говорит о другом. Так, на снижение рейтинга, помимо 

объективных причин, связанных с обвалом мировой конъюнктуры на 

нефть и оттоком капитала, приведшим к угрозе отрицательного сальдо 

платежного баланса, повлияли, по мнению экспертов «Fitch», действия 

Центробанка по плавной девальвации рубля, вызвавшие стремитель-

ное истощение международных резервов ЦБ, а также осложнение по-

литической ситуации в стране. Последний момент аналитики, впро-

чем, не пояснили. Данный пример иллюстрирует зависимость между 

политическими, страновыми и макроэкономическими рисками, их 
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нерасчлененное восприятие в трактовке и методологии современных 

западных рейтинговых агентств.

В России пытаются разрабатывать собственные методы оценки по-

литических рисков. Наибольшую популярность приобрели два — мето-

дика рейтингового агентства «Эксперт» и методика Министерства эко-

номического развития (МЭРТ), разработанная в сотрудничестве с Рос-

сийской академией наук. Обе связаны с оценкой политических рисков 

российских регионов.

В рамках методики МЭРТ политический риск определяется как 

уровень политической стабильности в регионе. В соответствии с дан-

ной методикой по всем регионам РФ, кроме республик Северного Кав-

каза и Ставропольского края, он принимается на уровне 1,0; по упомя-

нутым регионам Северного Кавказа — дифференцированные отрица-

тельные значения.

Помимо этого, широко используется метод экспертных оценок на 

основе опросного листа. Собственную методику и шкалу оценок по-

литических рисков предлагает независимое агентство «Рус-Рейтинг». 

Правда, оно занимается в основном внутренней российской ситуа-

цией и в основном измеряет степень кредитоспособности банковской 

системы. Оценкой собственно политических рисков российские агент-

ства не занимаются.

При оценке политических рисков в зарубежных странах, на рынки 

которых все более активно пробует выходить российский бизнес, а та-

кие риски возникают то и дело, в том числе на постсоветском про-

странстве, теоретически можно опираться на рейтинги международ-

ных агентств. Однако фактически, судя по всему, российский бизнес 

предпочитает качественные методы, как и западный бизнес на заре 

своего развития.
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8 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС В РОССИИ

Малый и средний бизнес (МСБ) в конце 2000-х годов был объек-

том повышенного интереса государства. В 2008 г. была создана спе-

циальная комиссия при Правительстве РФ, которую сейчас возгла-

вил первый вице-премьер И. И. Шувалов, аналогичные органы стали 

создаваться в регионах. Президент страны стал более или менее регу-

лярно проводить совещания относительно политических и экономи-

ческих аспектов развития МСБ. На одном из них Д. А. Медведев даже 

заявил, что «без малого и среднего бизнеса у нашей страны нет бу-

дущего»1.

Активность государства в отношении развития МСБ отчасти отра-

жает стремление власти повысить эффективность экономики с помо-

щью малых и средних предприятий. Хотя аналогичные меры неодно-

кратно предпринимались в прошлом, значимость МСБ для страны все 

еще невелика. Его доля в российском ВВП составляет 21%, в то время 

как для ЕС, развитых азиатских стран, США и государств МЕРКОСУР 

этот показатель находится в диапазоне от 40 до 70%. Тенденция к под-

держке МСБ государством характерна для многих стран. По данным 

Всемирного банка, в этой сфере за период 2005–2006 гг. в 112 странах 

мира было проведено 213 стимулирующих реформ такого рода.

Меры по увеличению роли МСБ в российской экономике имели 

отчасти и конкретную антикризисную направленность. Государство 

хотело через поддержку малого и среднего предпринимателя решить 

некоторые текущие социально-экономические проблемы, обострив-

шиеся в условиях кризиса 2008–2009 гг. Возможно, российское прави-

тельство учитывало заключения Организации экономического сотруд-

ничества и развития, согласно которым страны, в которых доля ма-

лого и среднего бизнеса составляет 60–70% ВВП, эффективнее прео-

долевают кризисы по сравнению с теми, где эти показатели меньше.

Как известно, основной ущерб отечественной экономике был на-

несен кризисом 2008–2009 годов в результате воздействия на круп-

ные предприятия. МСБ в этих условиях обладал рядом «антикризис-
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ных» свойств. Малые и средние компании более гибки по сравнению с 

крупными корпорациями. Они могут более оперативно вносить изме-

нения в ценовую политику, ассортимент продукции, менять постав-

щиков, место сбыта, впитывать высвободившиеся трудовые ресурсы. 

В отечественной истории были периоды, когда предпринимательство 

способствовало достижению социально-экономической стабильности 

в государстве во время кризисов. Например, в 1990-х годах решению 

проблем товарного дефицита (и ряда социальных проблем) способ-

ствовали «челноки» — предприниматели-индивидуалы, закупавшие 

товары за рубежом (в Китае, Южной Корее, Турции, Польше) и пере-

продававшие их на территории СССР.

Кризис чаще всего рассматривается как отрицательное явление, он 

вместе с тем может стать основанием для начала нового этапа развития, 

создания новых инициатив. Это положение применимо и к малому и 

среднему предпринимательству. Кризис как возможность для субъек-

тов МСБ предполагает появление новых путей для вхождения в более 

плотную экономическую среду, увеличения объемов деятельности, вы-

хода на новые рынки. Кризис как угроза определяется нехваткой кре-

дитных ресурсов и ресурсов для развития, рисков, связанных с трудо-

выми отношениями.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Анализ возможностей и ограничений развития МСБ требует опре-

деления его социально-экономических характеристик и отличитель-

ных особенностей. К таковым относится, во-первых, то обстоятельство, 

что малые и средние предприятия вносят значимый вклад в стабилиза-

цию социальной ситуации в стране, решая наиболее острые проблемы, 

связанные с напряженностью в обществе (прежде всего вопрос занято-

сти), не требуя при этом значительных затрат со стороны государствен-

ного бюджета.

Во-вторых, МСБ производит и поставляет широкий спектр то-

варов и услуг, создает новые рынки, способствуя расширению ассор-

тимента товаров и услуг. В-третьих, малые и средние компании спо-

собствуют повышению общеэкономической эффективности, высту-

пая в качестве субподрядчика и поставщика крупных предприятий. 

В-четвертых, МСБ способствует снижению транзакционных издер-

жек взаимодействия субъектов на рынке, гибко реагируя на изменения 

внешних условий, меняющиеся запросы и потребности клиентских 

групп, обеспечивая информационную открытость и близость к потре-
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бителю. Отдельно необходимо упомянуть о свойствах малого бизнеса 

создавать и внедрять инновации и его роли в формировании в обществе 

«духа предпринимательства».

Экономика развитых стран представляет собой двухуровневую си-

стему, один уровень которой составляют крупные компании, а дру-

гой — малые и средние предприятия. Общая эффективность определя-

ется качеством функционирования каждого из этих уровней. Крупные 

(транснациональные) компании зачастую пользуются поддержкой пра-

вительств, формируют для себя индивидуальную институциональную 

среду с целью получения конкурентных преимуществ на мировых рын-

ках. Такие компании по большей части, придерживаясь общеэкономи-

ческих правил, отклоняются от них по согласованию с государством, 

если тому не препятствуют наднациональные организации и институты.

В отличие от крупных малые и средние предприятия развитых 

стран обеспечивают благосостояние основной массы населения. Они 

чаще действуют на внутренних региональных рынках, не имея выхода 

и влияния на центральное правительство. Однако адекватные условия 

для развития МСБ создаются за счет эффективного государственно-

частного взаимодействия — правительства привлекают компании при 

подготовке и изменении институциональной среды.

Обозначенные выше особенности характерны для МСБ в развитых 

странах. В России они принимают несколько иные очертания.

1 Одним из важных факторов, влияющих на эффективность взаи-

модействия государства с малым и средним бизнесом в России, 

является непродолжительный, если сравнивать с развитыми странами, 

период существования самого института предпринимательства. Законо-

дательная база для бизнеса на территории нашей страны была заложена 

в 1987 г. с принятием законов «Об индивидуальной трудовой деятельно-

сти» и «О кооперации в СССР». Очевидно, что за немногим более чем 

двадцатилетний период было сложно построить эффективную систему 

государственно-частного взаимодействия. Отягощающим фактором 

послужило и то, что формирование отношений власти и предпринима-

тельства сопровождалось частой сменой социально-экономических и 

политических реалий в условиях незрелости бизнес-среды.

Низкую эффективность государственно-частного взаимодействия 

на начальном этапе можно проиллюстрировать. Постановлением Со-

вета Министров в 1987 г. было разрешено создать хозрасчетные центры 

научно-технического творчества молодежи. По замыслу предполага-

лось, что они станут основой инновационного развития экономики. Од-

нако вскоре центры отошли от первоначальной ориентации, занявшись 
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различными формами коммерческой деятельности, например, перепро-

дажей сырья, закупленного по государственной цене. При этом они не 

платили налогов, лишь отчисляя часть дохода в местные фонды, которые 

поощряли полулегальную деятельность центров такого рода.

В дальнейшем факторами, препятствующими развитию предпри-

нимательства в России, стали неразвитость правовой среды, отсут-

ствие необходимой инфраструктуры, административные барьеры, 

криминал, социально-экономическая нестабильность. Показательно, 

что рост числа малых и средних предприятий в стране происходил до 

1994 г., а в последующий период их число находилось на уровне при-

мерно 1 млн. В конце 1990-х годов мировая экономическая конъюн-

ктура способствовала увеличению интереса власти к крупному биз-

несу, а не к малому и среднему. Происходило укрепление позиций бю-

рократии, сочетавшееся с усилением административного давления на 

малое и среднее предпринимательство. В начале 2000-х годов малый 

и средний бизнес оказался на периферии как российской политики, 

так и экономики.

2 Особой чертой взаимодействия власти с МСБ в России явля-

ется «своизм» — стремление отдельных представителей малого и 

среднего бизнеса сформировать для себя индивидуальные условия при 

работе с чиновниками. Такие отношения, при которых общие правила 

игры для МСБ нарушаются в ущерб интересам отдельных игроков, су-

щественно ограничивают возможности экономического роста страны. 

Во-первых, они подавляют состязательность и конкуренцию как фун-

даментальное свойство малого и среднего бизнеса. Во-вторых, создают 

барьеры для входа на рынок новых участников.

Формирование данной модели является, по всей видимости, след-

ствием трансформационного спада отечественной экономики в усло-

виях, когда были ограничены возможности коллективного участия субъ-

ектов МСБ в согласованном взаимодействии для получения общеэконо-

мической выгоды. Каждый субъект МСБ выживал в одиночку. При низ-

ком качестве институциональной среды это вело к порочной практике 

«решения конкретных вопросов с конкретными чиновниками».

3 Характерной чертой российского малого (преимущественно) и 

среднего предпринимательства является «третьестепенность» 

его инновационной функции. В США на долю малых предприятий при-

ходится половина патентуемых инноваций. В России малые предпри-

ятия — сфера «экономического выживания» для относительно значи-

тельной части населения. Инновационность малого бизнеса в России 

заключаются в активном внедрении, адаптации иностранных техноло-
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гий. Малое предпринимательство оказывается своеобразной «губкой», 

впитывающей и распространяющей на локальном уровне инновации, 

созданные за рубежом. Слабость инновационной составляющей МСБ 

России связана с тем, что «низкоинтеллектуальная» деятельность в 

данном секторе (торговля, общественное питание) гораздо менее ри-

скованна и более доходна. Вторая причина слабости «интеллектоем-

кого» бизнеса проистекает из отсутствия или слабости соответствую-

щей инфраструктуры.

4 В качестве особенности отечественного МСБ можно выде-

лить специфику конкуренции. Развитие конкуренции в пред-

принимательской среде между компаниями является существенным 

свойством МСБ в экономике развитых стран. В России МСБ вносит 

слабый вклад в формирование конкурентного поля как «своего», так и 

общего с крупным бизнесом. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

деятельность корпораций и малых компаний находится в российской 

экономике в разных хозяйственных нишах. Во-вторых, отечественные 

представители МСБ склонны использовать нерыночные методы кон-

куренции. В частности, отечественные малые предприятия склонны 

ориентироваться на цены конкурентов, а не на спрос.

Одним из определяющих для развития МСБ в России является со-

циокультурный фактор. Согласно опросам, доля желающих стать пред-

принимателями в России составляет не более 2% населения. Очевидно, 

что это желание напрямую определяет потенциал развития МСБ в 

стране. Например, в Соединенных Штатах желающих заняться биз-

несом — около 70% населения. При этом если на долю малого пред-

принимательства в нашей стране приходится порядка 14% ВВП, то 

в США — около половины. По всей видимости, влияние на желание 

заниматься предпринимательством оказывает не только низкое каче-

ство институциональной среды, но и традиционные свойства россий-

ской ментальности, характерной для большей части населения страны: 

пассивность, нежелание рискнуть ради получения чего-то большего. 

За рубежом дух предпринимательства в сочетании с развитым индиви-

дуализмом, наоборот, во многом предопределяет большее стремление 

людей заниматься бизнесом. В целом, по оценкам экспертов, разви-

тие российского малого предпринимательства происходит по модели, 

свойственной странам «развивающихся рынков».

РАЗВИТИЕ МСБ В 2000–2010-Х ГОДАХ

В начале 2000-х интерес власти к малому и среднему бизнесу возоб-

новился. Это было связано с тем, что российская экономика исчерпала 
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резервы, на которых основывался экономический рост предыдущего 

периода. В то время малое и среднее предпринимательство находилось 

вне интересов политиков, однако ухудшение экономического положе-

ния в стране потребовало поиска и использования дополнительных ре-

сурсов для подъема экономики. Помимо сокращения доли малоэффек-

тивной государственной собственности и иностранных инвестиций 

в качестве мер по преодолению тяжелых социально-экономических 

условий рассматривалось стимулирование развития малого и среднего 

бизнеса.

Для реализации потенциала развития МСБ была предпринята по-

пытка снизить административное давление на него — за счет внедре-

ния ряда мер, направленных на снятие бюрократических барьеров и за-

мену их на другие формы — как государственного регулирования, так и 

саморегулирования хозяйственной деятельности. Основные направле-

ния реформ касались уменьшения количества проверок, упрощения 

процедуры получения лицензии, облегчения выхода на рынок. Также 

был внесен ряд поправок к законам: «О стандартизации и подтверж-

дении соответствия», «Об организациях саморегулирования в Россий-

ской Федерации», поправки к Федеральному закону «О защите прав 

потребителей» и к Уголовному кодексу РФ. Тем не менее бюрократия 

смогла быстро адаптироваться к нововведениям, а проблемы, препят-

ствующие развитию МСБ, остались неразрешенными.

В дальнейшем государство приняло ряд законопроектов, направ-

ленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Важным стало появ-

ление закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (2007). В нем определяются категории субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, даются основные цели и 

принципы государственной политики в отношении их развития и ме-

ханизмы взаимодействия власти с ними. Другим важным документом 

стал Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 

«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений 

при осуществлении предпринимательской деятельности».

Можно выделить следующие основные меры государственной под-

держки МСБ:

  упрощение доступа к финансовым ресурсам (с 2004 года Россий-

ский банк развития оказал поддержку субъектам малого пред-

принимательства на сумму более 26 млрд руб.);

  повышение доли государственного заказа, распределяемого среди 

малого бизнеса (в обязательном порядке нужно закупать 20% то-

варов, работ и услуг, которые производят предприятия с числен-

ностью сотрудников до 100 человек);



Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

144

Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

144

  уведомительный порядок начала предпринимательской деятельно-

сти по отдельным видам бизнеса (торговле, предоставлению го-

стиничных услуг, общественному питанию);

  имущественная поддержка малого предпринимательства (феде-

ральный закон, предусматривает преимущественное право пре-

доставления помещения для малого предпринимательства);

  снижение налогового бремени (правительство значительно ослаби-

ло налоговое бремя — с 24 до 20% снизился налог на прибыль).

Однако представители МСБ эффективность антикризисных мер 

правительства в текущем периоде оценивают как недостаточную. Об 

этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного осенью 2009 г. 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-

сии». Финансы доступнее не стали, ставки кредитов не изменились 

или даже повысились (так считают 83,4% опрошенных). Спрос на про-

дукцию не изменился или немного понизился (68,4%). Суммы побо-

ров чиновников остались прежними — об этом говорят практически 

все предприниматели (81,5%). Около трети компаний вынуждены со-

кратить штат сотрудников, четверть — снизить зарплаты и отпускные 

цены на продукцию. Рентабельность бизнеса сократилась у 61% МП.

По оценкам экспертов, перечисленные меры носят поверхностный 

характер. Например, снижение налога на прибыль в условиях кризиса, 

когда доходы бизнеса падают и зачастую компании работают в убыток, 

нельзя считать действенной мерой. Более того, результаты реформ не 

позволили решить фундаментальных проблем МСБ: не была создана 

информационная инфраструктура (о возможностях, которые предо-

ставляются государством, в частности о госзаказе, знают 12–15% субъ-

ектов малого бизнеса). Не ведется публичный мониторинг результатов 

реформ, нет четких критериев эффективности деятельности чинов-

ников.

Ситуация усугубляется тем, что государство вводит меры, которые 

способствуют ухудшению положения российского МСБ. Увеличение 

единого социального налога с 2011 г. наносит удар по инновационному 

малому предпринимательству: при становлении инновационных ком-

паний деньги в основном тратятся на зарплату, введение единого соци-

ального налога резко увеличит их расходы.

Политика власти в отношении крупных предприятий не способ-

ствует развитию МСБ. Основные риски, обусловленные кризисом, 

связаны с крупными компаниями, делавшими заимствования за ру-

бежом. Внимание государства концентрировалось на спасении, как их 

называют, «капитанов экономики». Однако эффективность их анти-
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кризисной деятельности вызывает сомнения — антикризисная поли-

тика оборачивается часто «выкачиванием денег из государства».

Таким образом, недостаточная эффективность мер, направленных 
на развитие МСБ, а также стремление поддержать крупные предпри-
ятия существенно уменьшают шансы на использование позитивных 
возможностей кризиса для малых и средних компаний. В этих усло-
виях предприятия МСБ выбирают ограничительные стратегии: сокра-
щают запасы товаров, ассортимент продукции, переходят исклю-
чительно на сдельную оплату, возвращаются к бартерным схемам, 
из-за резкого подорожания вследствие девальвации отказываются 
от закупки определенных позиций импортных товаров и комплектую-
щих. В секторе малого предпринимательства преобладают стратегии 
специализации и сокращения издержек. Все это означает, что проис-
ходит примитивизация российской бизнес-среды.

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МСБ

Повысить эффективности работы малых и средних компаний 

можно за счет использования интеграционных стратегий. В развитых 

странах МСБ часто эффективно работает за счет слаженных коллек-

тивных действий, что становится возможным благодаря участию фирм 

в саморегулируемых организациях — ассоциациях, союзах. Как пока-

зывает практика, результативность мер по созданию подобных орга-

низаций в России относительно невелика. Основными факторами для 

этого служат низкий уровень взаимного доверия, а также высокая «те-

невая» составляющая предпринимательства.

Серьезным препятствием на пути развития является неразвитость 

традиции совместных действий МСБ. Исследования показывают, что в 

условиях слабой институциональной среды в развивающихся странах 

для отдельных участников МСБ гораздо проще найти индивидуальный 

подход к «своим» представителям местной и региональной власти, чем 

отстаивать свои интересы вместе с другими предприятиям. Это харак-

терно и для России. Организаций «коллективного действия» среди ма-

лых и средних компаний немного. Более того, в литературе высказыва-

ется опасение относительно того, что по крайней мере некоторые орга-

низации малого и среднего бизнеса, если их начнет создаваться много, 

могут переключиться на создание препятствий для вхождения в рынок 

новых участников.

На практике возможности коллективных действий по защите ин-

тересов и лоббированию в рамках даже таких серьезных организаций, 
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как «Опора России», оказываются ограниченными. Примечательно, 

что число участников—представителей малого и среднего предприни-

мательства в подобных организациях по сравнению с развитыми стра-

нами невелико и составляет несколько процентов от общего количе-

ства зарегистрированных предприятий.

Другой интеграционной стратегией может стать объединение МСБ с 

крупным бизнесом. Теоретически возможность организации субподря-

дов для МСБ и выполнение функции поставщика должно повысить 

эффективность работы крупных предприятий, а появление новых зака-

зов — помочь выжить малым предприятиям в условиях кризиса. В случае 

успеха эти меры окажут существенный «оздоравливающий» социально-

экономический эффект. Однако на практике данный механизм связан с 

определенными рисками, причем для каждой из сторон. Даже в стабиль-

ные для экономики периоды и малые, и крупные предприятия зачастую 

плохо взаимодействуют между собой. Типичной практикой для МСБ в 

таких отношениях является срыв контрактов, исчезновение с получен-

ным авансом, создание продукции низкого качества.

Для крупных компаний характерно навязывание кабальных усло-

вий малым предприятиям. Примеры низкой эффективности данной 

формы интеграции в условиях кризиса отмечались неоднократно: на 

Урале некоторые крупные компании скорее делали заказы «своим» 

предприятиям, которые в качестве антикризисной меры были выде-

лены за пределы комбинатов, чем предприятиям со стороны. В случае 

предоставления заказов «чужим» малым предприятиям корпорации 

требуют ценовых преференций и не платят по долгам.

Хорошие возможности для развития МСБ представляет 

производственно-сбытовая интеграция. Она может повысить эффек-

тивность расходования государственных средств. Организация 

производственно-сбытовых цепочек, с одной стороны, позволяет по-

лучить мультипликативный эффект от целевого финансирования, а с 

другой — упрощает возможность контроля вложений и отдачи от них. 

Созданию таких цепочек благоприятствует конъюнктура на рынке 

малого предпринимательства. В России более двух третей всех сотруд-

ников малых предприятий занято лишь на двух крупных вертикальных 

рынках — строительном и продовольственном. Создав благоприятные 

для малого бизнеса условия труда хотя бы лишь на этих двух рынках, 

государство может обеспечить работой и прочие отрасли малого биз-

неса. Это позволит сконцентрировать усилия по поддержке и развитию 

МСБ. Тем не менее препятствовать организации таких объединений 

могут крупные компании, не заинтересованные в появлении эффек-

тивных конкурентов.
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Слабой стороной текущей государственной стратегии в отношении 

поддержки МСБ является ее «массовый», неизбирательный характер. 

И в условиях кризиса, и после него целесообразно выделить целевые 

группы, с которыми надо работать исходя из возможностей и потреб-

ностей в государственной помощи. В первую очередь это должны быть 

инновационные предприятия и предприятия с длительным циклом 

производства, оставшиеся без работы менеджеры МСБ. Меры под-

держки этих субъектов бизнеса должны быть четко определены.

Раскрытие потенциала российского малого и среднего предприни-

мательства невозможно только лишь за счет использования стимули-

рующих мер. В условиях отсутствия реальной заинтересованности по-

литических элит данные меры будут носить скорее декларативный ха-

рактер и вряд ли приведут к серьезным позитивным сдвигам. Способ-

ствовать улучшению ситуации может финансово-экономический кри-

зис. Если последует падение цен на энергоносители, а также на другое 

экспортируемое Россией сырье, то возникнут новые ограничения для 

функционирования экспортно-сырьевой модели развития России в ее 

нынешнем виде. В результате можно ожидать переориентации инте-

реса власти в экономике с крупных и сверхкрупных компаний на ма-

лый и средний бизнес.

МСБ в этих условиях может обеспечить не только повышение до-

ходов государства, но и способствовать решению социально-эконо-

мических задач, связанных с занятостью населения и инновационным 

развитием. Снижение дохода государства от экспорта крупных корпо-

раций позволит уменьшить влиятельность их лоббистов, ограничива-

ющих возможность организации групп, отстаивающих в политике ин-

тересы малых и средних предприятий. Не исключена вероятность по-

степенного разрушения «унии» сверхкрупного и крупного бизнеса с го-

сударственной элитой. Косвенные доказательства отдаления власти от 

«особо приближенного» и экономически неэффективного крупного 

бизнеса появились: в 2009 г. президент Д. А. Медведев заявил о необ-

ходимости реорганизации или ликвидации некоторых госкорпораций, 

плохо выполняющих свои функции.

Даже если изменение макроэкономической конъюнктуры помо-

жет сформировать такие государственно-частные отношения, при ко-

торых власть на деле будет заинтересована в развитии МСБ, само по 

себе это не приведет к решению других проблем. Для этого в первую 

очередь необходимо выработать механизмы снижения давления бюрокра-

тии на МСБ. В мировой практике при решении данной задачи тради-

ционно используются два подхода — дерегулирование и дебюрократи-

зация. Первый вариант предполагает решение вопроса административ-
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ного давления за счет отказа от бюрократического регулирования ча-

сти областей, связанных с деятельностью МСБ, и передачу их на само-

регулирование. Однако такой подход может быть эффективен только 

при сильных гражданских институтах, способных оказывать влияние 

на бизнес. Мировой опыт показывает, что комплекс мер по дерегули-

рованию малоэффективен в переходных экономиках. Это должно быть 

верно и для нашей страны.

Другой подход — дебюрократизация — предполагает снижение ад-

министративных барьеров, увеличение трансакционных издержек, 

проведения проверок для контрольно-ревизионных служб, а также 

создание конкурентной среды между лицензирующими органами. Эф-

фективность подобных мер была выявлена в России в начале 2000-х го-

дов. Издержки предприятий, связанные с преодолением администра-

тивных барьеров после первой волны дебюрократизации, снизились 

примерно на 25%. Однако к началу 2010-х годов наметилась тенден-

ция к повышению издержек, которую связывают с остаточными явле-

ниями кризиса и неполнотой принятых мер дебюрократизации.

Следует отметить, что и этому подходу присущи определенные не-

достатки. Меры по дебюрократизации должны касаться всего спектра 

контрольно-ревизионных органов, воздействующих на бизнес. В про-

тивном случае будет происходить не снижение административной на-

грузки, а перераспределение источника давления на бизнес от наибо-

лее слабых к более сильным слоям бюрократии. При этом администра-

тивное давление смещается во внеправовую сферу. Очень важно, чтобы 

меры по дебюрократизации сопровождались повышением прозрачно-

сти и подконтрольности действий как бюрократии, так и бизнеса.

Преодолеть стремление отдельных игроков создать для себя инди-

видуальные условия в ущерб другим, отрегулировать отношения МСБ и 

чиновников — задачи сложные и неразрешимые только лишь в рамках 

мер по дебюрократизации. Вкладом в улучшение ситуации могла бы 

стать государственная поддержка саморегулируемых организаций. Од-

нако эксперты считают, что функционирование этих организаций вряд 

ли будет высокоэффективным в нынешних условиях. Участие в ассо-

циациях и союзах малых предприятий для «успешных» представителей 

МСБ сопряжено с более крупными издержками, чем «частное» урегу-

лирование отношений с конкретными чиновниками. В преодолении 

этой порочной практики заинтересованы прежде всего «компании-

аутсайдеры», которые еще не успели «наработать» контакты с властью.

Помимо этого, как уже говорилось выше, существует вероятность 

того, что подобные ассоциации могут возникать не с целью взаимного 

контроля и улучшения институциональной среды, а для коллективной 
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защиты от входа на рынок новых участников. Слабая эффективность 

«антибюрократических» реформ 2000-х годов показывает, что даже при 

заинтересованности политической элиты решение проблемы бюро-

кратизации представляется достаточно трудным. Инновационной ме-

рой для преодоления бюрократического барьера может стать привязка 

поощрительных схем для чиновников к результатам деятельности МСБ 

на подведомственной им территории. Для этого может быть исполь-

зован, например, опыт Сингапура, где на каждом территориальном 

участке есть свой мини-ВВП. В случае роста показателя растет и зар-

плата чиновников, если падает — то соответственно снижается и зар-

плата. Таким образом, МСБ и чиновники будут находиться «в одной 

лодке». Хотя и такой путь сопряжен в России со своими рисками. Чи-

новники попытаются «стать на зарплату» к предпринимателям, и это 

окажется новой формой коррупции.

Составляющей государственной стратегии целесообразно сделать 

децентрализацию ряда функций по развитию МСБ — передать их на уро-

вень муниципалитетов. Полезным в этом отношении может оказаться 

китайский опыт. 

В России для развития МСБ используются властный ресурс фе-

дерального и регионального уровней. При этом многие инициативы 

субъектов Федерации являются копиями инициатив из центра, не учи-

тывающих региональную специфику. Муниципальная власть, наибо-

лее близкая к МСБ, находится в отрыве от вышестоящих инициатив. 

В то же время официально лишенные функции оказания поддержки 

малому бизнесу муниципалитеты не могут успешно выполнять функ-

цию проводника экономических интересов самого малого и среднего 

предпринимательства. Это обусловлено тем, что в процессе реформ не 

была создана эффективная административная система, включающая 

управление «на местах».

В Китае действует иная модель. Местные лидеры наделены эко-

номической автономией, необходимой для создания стимулов роста, 

но ограничены в реализации политических инициатив. Особенностью 

взаимодействия бизнеса и власти в Китае является «разведение» отно-

шений государства с корпорациями и с МСБ: крупные предприятия в 

критических отраслях промышленности принадлежат госструктурам и 

находятся в сфере действия центрального контроля, а средние и малые 

предприятия относятся к коллективной и частной собственности и к 

ведению местных властей.

Важной практической задачей является создание необходимой ин-

фраструктуры для МСБ. Для этого, в частности, можно использовать 

опыт Евросоюза. В ЕС действуют бюро по сближению компаний, со-
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действующие поиску партнеров в странах сообщества. Их основные за-

дачи — предоставление предпринимателям комплекса подготовка ка-

дров, маркетинг, передача технологий. Полезным для России может 

быть опыт Испании. В этой стране функционируют специальные реги-

ональные организации по разработке и реализации региональных стра-

тегий МСБ. В этих стратегиях учитываются социально-экономические 

особенности региона: уровень экономического развития, специализа-

ция производства, исторические и культурно-этнические особенности.

Особая роль в развитии МСБ отводится стимулированию предприни-

мательской активности. Как отмечалось, сегодня в России только 2% 

трудоспособного населения хочет заниматься бизнесом. Но в начале 

1990-х годов этот показатель в некоторых регионах доходил до 80%. 

Иными словами, несмотря на то что условия для ведения бизнеса в тот 

период были тяжелыми, желающих заниматься предпринимательством 

было гораздо больше, чем в настоящее время. Вероятно,  такое изме-

нение произошло не только из-за плохой институциональной среды, 

но и из-за формирования негативного образа предпринимательства. 

Поэтому требуются изменения не только в реальном пространстве 

взаимоотношений государства с малым и средним предприниматель-

ством, необходимо формирование позитивного имиджа МСБ в со-

знании активной части населения. Решение этой задачи в сочетании с 

действиями по снижению административного давления и экономиче-

скому стимулированию должно способствовать появлению новых ини-

циатив в среде малого и среднего бизнеса, а также раскрытию предпри-

нимательского потенциала в обществе.

РЕЗЮМЕ

Малое и среднее предпринимательство в России находится в до-

вольно тяжелом положении. Ключевым фактором его улучшения 

должно стать появление реальной заинтересованности у политиче-

ской элиты в развитии МСБ. Этому, по-видимому, препятствует да-

леко зашедший процесс «единения» власти именно с крупным биз-

несом, жесткая ориентация политиков на стимулирование прежде 

всего «флагманского» предпринимательства.

Стратегии стимулирования МСБ подразумевают преодоление ад-

министративных барьеров, изменение практики «своих отноше-

ний» между чиновниками и отдельными предпринимателями, раз-

витие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в 

регионах, а также организацию производственно-сбытовых цепо-

чек. Особое место целесообразно отвести поощрению предпри-

нимательской активности за счет формирования благоприятного 
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имиджа бизнесменов в обществе. Необходимость серьезных эконо-

мических изменений, частью которых должно стать развитие МСБ, 

может потребовать реструктуризации взаимоотношений в госу-

дарственной вертикали и расширения возможностей для действий 

властей на местном уровне.
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9
 СТРАНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАРУБЕЖНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЛОББИЗМА

В этой главе говорится о международном сравнительном контек-

сте, составляющем эмпирический фон, на котором складываются раз-

нообразные практики отечественного лоббизма. Хотя концепция взаи-

модействия российского бизнеса с государством юридически не сфор-

мулирована, одно несомненно: и государству, и бизнесу выгодно вести 

отношения друг с другом при их минимальной регламентации или даже 

«поверх писаных правил». Общество при этом в формировании право-

вой и политической практики лоббизма практически не участвует. Тем 

полезнее увидеть, как соответствующие отношения строятся в зару-

бежных странах.

Судя по отечественной и иностранной литературе, большинство 

пишущих на эту тему авторов отталкиваются от американского канона 

лоббизма, в том числе действующего в сфере законодательства. В тео-

ретическом плане американоцентричное понимание лоббизма впитало 

постулаты и идеологию классических и неоклассических экономиче-

ских теорий, осмыслявших американский и — в меньшей степени — 

западноевропейский капитализм. В определениях лоббизма подчер-

киваются задачи поощрения индивидуальной предприимчивости, 

соревновательности и законности.

В целом лоббизм понимается как деятельность, связанная с оказа-
нием влияния экономических агентов на власть для создания выгод-
ных для бизнеса условий для работы — в первую очередь правовых, 
но не только.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЛОББИРОВАНИЯ В США

Первым среди них называют принцип индивидуальности инициа-

тивы. Это означает, что к помощи лоббистов в основном обращаются 
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отдельные бизнес-игроки: средние фирмы, частные предприниматели, 

крупные корпорации, а не их отраслевые объединения. Принцип со-

ревновательности подразумевает, что лоббисты как группы экономи-

ческих агентов-посредников конкурируют между собой за клиентуру 

(предпринимателей). Конкурентными преимуществами в такой борьбе 

выступают степень осведомленности и широта контактов. Соревнова-

тельность также подразумевает, что к одному и тому же объекту лоб-

бизма (парламентарию или бюрократу) могут иметь доступ многие лоб-

бисты, представляющие различные предпринимательские интересы и 

позиции, в том числе по одному и тому же вопросу.

В лоббистской деятельности действует принцип легализма, кото-

рый подразумевает гарантированное законом равенство возможно-

стей и свободный режим вхождения на рынок, при соблюдении норм 

правового регулирования, обеспечивающим: 

 — легальность лоббизма, и в этом смысле его общественную при-

емлемость;

 — прозрачность, которая обеспечивается общественным демо-

кратическим контролем.

При соблюдении таких принципов лоббизм в теории оказывается 

одной из форм обратной связи между государством и бизнесом, внося-

щей в эту сферу дополнительные элементы соревновательности и от-

крытости1.

Лоббист — это агент, стремящийся привлечь потенциальных клиен-
тов. Согласно большинству определений лоббизм — это правовое 
понятие, подразумевающее регулируемое законодательством воз-
действие на органы власти. Но такое понимание лоббизма описывает 
только ситуацию в США и ЕС. Оно малоприменимо к России или 
Японии. В последних двух случаях лоббизм описывается скорее как 
совокупность правовых и внеправовых практик, регулирующих 
контакты по линии «власть—бизнес» (в России) и «общество—
власть—бизнес» (в Японии).

Большинство отечественных исследований лоббизма опираются на 

заимствованную из зарубежной литературы схему анализа. С ее помо-

щью страновая разновидность лоббизма анализируется исходя из: 

 — субъектов лоббистской деятельности;

 — их приоритетных целей;

 — законодательно закрепленного контекста взаимодействия;

 — характера деловой этики, эталоном которой негласно служит 

опыт США и Великобритании.
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При изучении литературы по проблемам лоббизма, издаваемой в на-

шей стране, удивляет отсутствие стремления адаптировать заимствован-

ные зарубежные теории к российским реалиям и специфике политико-

правовых условий в России2. Нередко авторы просто пересказывают за-

рубежные теории и описывают практики, которые не встречаются в рос-

сийских условиях и вряд ли когда-либо в них возникнут.

В лучшем случае пишущие добросовестно фиксируют то, что про-

исходит в России, сравнивая ее опыт с зарубежным, но не пытаются 

вскрыть и объяснить причины происходящего3. Научные исследования 

лоббизма посвящены в основном его региональной специфике: опыт 

США, например, изучается в Институте США и Канады4, а опыт стран 

Востока — в Институте востоковедения РАН.

СУБЪЕКТЫ ЛОББИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ

Исследование лоббизма уместно начинать с определения участ-

ников лоббистских процессов5, предмета интереса сторон в этих про-

цессах (бизнеса и государства)6, характера их взаимодействия (откры-

тость/кулуарность, строгое регулирование/свободная конкуренция), а 

также психологического фона отношений, формирующих деловую 

этику. Важно учитывать параметры сотрудничества сторон — прежде 

всего его правовые аспекты.

Объяснение темы лоббизма в неанглоязычной, в частности рус-

ской, среде затруднено тем обстоятельством, что само слово «лоббизм» 

было заимствовано и в процессе освоения другими языковыми систе-

мами подверглось семантической перекодировке. На этом основании 

ряд исследователей полагает, что в английском языке понятие лоб-

бизма эмоционально нейтрально. В России слово «лоббизм» на быто-

вом уровне вызывает почти бессознательные ассоциации с полулегаль-

ной деятельностью на грани коррупции, если не коррупционной. В на-

шей стране даже предлагалось вообще отказаться от употребления 

этого термина, заменив более благозвучным.

В западной традиции лоббизм считается методом опосредования 

интересов социальных субъектов в любой сфере общественных от-

ношений в ситуации, когда возникает необходимость представления 

интересов во власти какой-то общественной группы. Лоббизм суще-

ствует в экономике, внешней политике, в общении на муниципальном 

уровне. В этом смысле английское понятие «лоббирование» — пример-

ный аналог российского «ходатайство».

Лоббировать — значит подтолкнуть человека к совершению дей-

ствий, выгодных тому, кто лоббирует или оплачивает услуги профес-
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сионального лоббиста. В смысловом диапазоне, полюсами которого 

выступают глаголы «убеждать», «склонять» или «поощрять», слово 

«лоббировать» — ближе к левой части спектра.

Лоббизм — прежде всего деятельность групп давления. Давление 

на депутатов — нормальное явление. Уклоняться от него депутату нет 

смысла: на очередных выборах ему неизбежно потребуется финансо-

вая поддержка бизнеса. Вот почему при изучении проблем лоббизма 

важно исходить из положения об объективной востребованности лоб-

бизма участниками политического и экономического рынка.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЛОББИЗМА В США

Законодательное регулирование лоббизма в Соединенных Штатах 

имеет глубокие корни. Сверхбыстрое накопление частных капиталов в 

США в середине XIX — начале XX вв. привело к попыткам бизнес-

сообщества сломать унаследованную от Старого Света систему согла-

сования интересов государства и буржуазии (предпринимательства). 

Но вместе с тем оно стимулировало встречное движение со стороны 

политического руководства США, направленное на создание системы 

правовых запретов и ограничений в отношении противозаконных дей-

ствий бизнесменов.

Ограничительные меры властей в США всегда имели характер от-

вета на инициативные шаги бизнеса. Формирование корпуса правовых 

норм было реакцией на стихийно складывавшиеся практики. По су-

ществу предпосылкой каждого крупного этапа в юридическом или ином 

регулировании лоббизма был факт вскрытия того или иного пласта тене-

вых отношений. Громкие скандалы 2000-х годов подтвердили предпо-

ложение о том, что теневая сфера отношений между властями и биз-

несом США продолжает существовать (дело лоббиста Д. Абрамофф о 

связях с сотрудниками первой администрации Дж. Буша-мл.7, отставка 

сенатора Р. Нея из Огайо в связи с обвинениями в недобросовестном 

лоббизме и коррупции8, обвинения в адрес советника Дж. МакКейна 

по поводу контактов с лоббистами9).

Тема лоббизма приобрела особую практическую значимость с нача-

лом бурного экономического роста в США во второй половине XIX в. 

Тогда отношения власти и бизнеса, как и в сегодняшней России, зача-

стую строились «поверх писаных правил» (законов отдельных штатов 

или федерального антикоррупционного законодательства). В период 

«дикого капитализма» в США компании нередко заключали соглаше-

ния, противоречившие правилам конкуренции, и даже шли на эконо-

мические преступления ради максимизации прибыли.



157

 Глава 9. Страновые особенности зарубежного экономического лоббизма

В ответ власти применяли меры вплоть до вмешательства в дела 

компаний. Антитрестовое законодательство носило прецедентно жест-

кий характер. Возникали длительные судебные тяжбы, исход которых 

зависел от воли обеих сторон (например, роль президента Теодора Руз-

вельта в «деле Стандарт Ойл»).

Выделение лоббистской деятельности в особую сферу не было вне-

запным. Первый закон «О регистрации иностранных агентов» в 1938 г. 

(«Foreign Agents Registration Act») касался только иностранных лобби-

стов. Этот закон устанавливал требование об их регистрации в государ-

ственном департаменте США. Данная мера была главным образом на-

правлена на прекращение фашистской и нацистской пропаганды на 

территории страны.

Первым законодательным документом, предметно регулирующим 

лоббистскую деятельность в США, стал закон «О регистрации лоббист-

ской деятельности» в 1946 г. («The Lobbying Registration Act»). К его при-

нятию подтолкнула серия скандалов с участием крупных американ-

ских холдинговых компаний. В законе 1946 г. лоббизм определялся как 

деятельность физических лиц и организаций по связям с членами фе-

деральных законодательных органов США с целью оказания влияния на 

законодательный процесс. Легальный лоббист должен был оказывать 

платные услуги, платить налоги со своих доходов и быть готовым ясно 

ответить на вопрос о цели (существе) своей деятельности. Закон пред-

писывал лоббистам регистрироваться у секретарей Палаты представи-

телей и Сената.

Принятый почти полвека спустя, в 1995 г., закон «О раскрытии лоб-

бистской деятельности» («The Lobbying Disclosure Act») распространил 

ограничения, прежде касавшиеся только законодателей как объектов 

лоббизма на исполнительную власть. В законе были закреплены про-

фессиональные критерии лоббиста (профессионально занятые агенты, 

не менее 20% рабочего времени затрачивающие на лоббистскую дея-

тельность при зарплате не менее 5 тыс. долл. В течение полугода). Дан-

ный закон ввел разграничения между лоббистской деятельностью с 

одной стороны, и взятками и подкупом — с другой. Были введены огра-

ничения на использование федеральных и благотворительных фондов 

для лоббистской деятельности, поскольку они освобождены от уплаты 

налогов.

Новшеством стало введение процедуры предоставления отчетно-

сти о лоббировании. Излагавшиеся в отчетах сведения должны были 

содержать перечень конкретных вопросов, по которым велась лоббист-

ская деятельность (в том числе перечень номеров законопроектов и ак-

тов исполнительных органов власти, при отстаивании которых при-
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бегали к услугам лоббистов), информацию о контактах от имени кли-

ента, данные об общей сумме доходов и расходов. Поворотным момен-

том в профессионализации деятельности лоббистов стало создание в 

1979 г. в США ассоциации лоббистов — Американской лиги лоббистов 

(«American League of Lobbyists»).

Фактически закон 1995 г. действовал только в отношении офи-

циально зарегистрированных лоббистов. Лица, участвовавшие в лоб-

бизме «на общественных началах» (в роли различных консультантов, 

экспертов) либо получавшие негласное вознаграждение, лоббистами 

не считались и под действие закона не подпадали. Кроме того, несмо-

тря на существующие ограничения на преподнесение подарков чинов-

никам, не существует запрета для организаций (в том числе для лоб-

бистских организаций) на проведение и финансирование различных 

«рекламных кампаний» с раздачей «информационного материала» и 

другую подобную деятельность. Правовые лакуны федеральные ор-

ганы власти стремились устранить с помощью новых законопроектов10. 

Тем не менее по-прежнему сохраняется множество скрытых способов 

влияния на чиновников.

Оценить размер сферы «теневого лоббизма» в США не представля-

ется возможным. В литературе, правда, встречаются приблизительные 

оценки. В частности, указывается, что лишь каждый пятый лоббист ре-

гистрирует свою деятельность в законном порядке11.

Проблема лоббизма, его допустимости, масштабов и приемлемо-

сти, стала одной из ключевых в ходе президентской кампании США 

в 2008 г. Выступая перед избирателями, будущий президент Б. Обама 

заявил, что практика лоббизма «превратила федеральное правитель-

ство в поле игры, играть в которую могут позволить себе только сами 

лоббисты и стоящие за ними финансовые группы. В Вашингтоне сло-

жилась целая субкультура лоббизма, некоторые из участников ее лега-

лизованы, однако большая ее часть продолжает оставаться в тени»12.

В январе 2009 г., уже в качестве президента США, Б. Обама ужесто-

чил правила для лоббистов. Он запретил администрации Белого дома 

принимать от них подарки и продолжил линию на законодательную ре-

гламентацию поведения чиновников и нормотворцев, намеченную за-

конами об этике, принимавшимися начиная с 1978 г.

Для целей анализа может быть полезно следующее наблюдение.

В процессе эволюции правового регулирования лоббизма в США 
происходил дрейф от «презумпции виновности» лоббистов к «пре-
зумпции виновности» объектов лоббизма — сначала законодате-
лей, а затем и представителей исполнительной власти.
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Так или иначе, американский открытый лоббизм как индивидуаль-

ная профессиональная агентская (посредническая) деятельность, на-

целенная на представительство интересов бизнеса в процессе приня-

тия решений (в классическом варианте — в форме законодательных ак-

тов), преподносится в публикациях как наиболее организованная стра-

новая разновидность лоббизма вообще.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЛОББИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ

К основным целям лоббизма в США принято относить:

  изменение налоговой политики;

  получение бюджетных ассигнований;

  воздействие на законодательную деятельность в сфере стандар-

тов производимой продукции и регламентации правил ее сбыта;

  взаимоотношения с регулирующими органами;

  поддержку клиента на рынке государственных закупок (на госу-

дарственных тендерах)13.

Субъектами лоббистской деятельности, как правило, выступают:

  наемные (приглашенные) лоббисты (юридические, GR- и PR-

фирмы, лоббисты — физические лица), это «классические» лоб-

бисты;

  штатные лоббисты (сотрудники GR-отделов);

  лоббисты предпринимательских ассоциаций;

  группы, защищающие общественные интересы;

  профсоюзы14.

Официальная выручка от лоббистской деятельности у каждого из 

десяти ведущих приглашенных лоббистов составляет несколько десят-

ков миллионов долларов США в год15. При этом наибольшие доходы 

получали фирмы, имевшие прямые связи с органами государственной 

власти или нанимавшие бывших государственных служащих. Не уди-

вительно, что неоднократные попытки законодательного запрещения 

подобных «альянсов» блокируются самими членами конгресса США.

Лоббисты ассоциаций представляют коллективные интересы пред-

приятий, работающих в одной или нескольких отраслях. Существуют 

многоотраслевые (peak)16, моноотраслевые (trade)17 и профессиональ-

ные (professional)18 ассоциации. Ежегодный лоббистский бюджет ас-

социаций сопоставим с бюджетом «внешних лоббистов» (до 100 млн 

долл. США)19.

Группы, защищающие общественные интересы20, и профсоюзы 
редко используют прямое лоббирование. Основными их методами счи-
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таются «низовое лоббирование» (grass-roots lobbying) и участие в финан-

сировании избирательных кампаний21.

К лоббистским механизмам и практикам также относят: финан-

сирование федеральных и региональных органов власти, финансиро-

вание средств массовой информации, аналитических, исследователь-

ских и PR-организаций, которые осуществляют явное или неявное 

формирование общественного мнения, а также могут «создавать» мне-

ния отдельных чиновников.

Бизнес нередко прибегает к косвенным формам влияния на власть, 

таким как финансирование политических партий в ходе выборов и по-

сле. В случае, если партия проходит в парламент, у бизнес-структуры, 

оплачивающей ее избирательную кампанию, появляется личный пред-

ставитель интересов на законодательном уровне. Эта практика, в част-

ности, негласно действует и в США: к примеру, Республиканская пар-

тия традиционно ассоциируется с интересами крупного промышлен-

ного бизнеса США (в частности нефтегазового).

Детализованная структура и профессионализация лоббистской 

деятельности в Соединенных Штатах уживается со значительным по 

объему сектором «теневого лоббизма». По-прежнему действует, несмо-

тря на попытки законодательного запрета, система рекрутирования 

лоббистов из среды бывших госслужащих, а объем сделок в «теневом 

секторе» лоббизма как минимум в четыре раза превосходит офици-

альные цифры. Стремление к формализации и институционализации 

отношений бизнеса и властей в США исходит от последних и носит 

прецедентный характер, т.е. фактически реагирует на все более изо-

щренные «новации» бизнеса в этой сфере. Открытость значительной 

части информации, касающейся открытого лоббизма, создает отчасти 

ложное представление о верховенстве закона в американской модели. 

Это верховенство относительно.

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО ЛОББИЗМА

Отличительной особенностью японской модели отношений биз-

неса и власти после Второй мировой войны стала концентрация вла-

сти в руках бюрократии. Правительство Японии при поддержке амери-

канской оккупационной администрации с тех пор надолго фактически 

монополизировало право на законодательную инициативу. Депутат-

ские законопроекты по сей день занимают незначительное место в их 

общем числе.

Обратной стороной смещения властных полномочий в пользу бю-

рократии стала своеобразная «депутатская вольница» в японском пар-
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ламенте. Национальное законодательство не запрещает депутату за-

ниматься бизнесом даже во время парламентской деятельности22, хотя 

такая практика запрещена в парламентских регламентах большинства 

стран мира, включая Российскую Федерацию. Таким образом, в Япо-

нии были созданы условия для устойчивых отношений между парла-

ментариями и деловыми кругами.

В конце 1950-х — середине 1960-х годов в Японии сформировался 

так называемый треугольник власти (партийная верхушка—бюрокра-

тия—бизнес), в рамках которого бюрократия делегировала часть власт-

ных полномочий политикам и бизнесу. Сохранявшая в послевоенный 

период лидирующие позиции в политической сфере высшая правитель-

ственная бюрократия к началу 1960-х годов стала постепенно утрачивать 

былое влияние, столкнувшись с усилением авторитета деловых кругов. 

Функцию посредников во взаимоотношениях между государственной 

властью и общенациональными торгово-промышленными группиров-

ками, а также лицами, заинтересованными в воздействии на государ-

ственную политику элитарных группировок местного уровня, обрели 

члены выборных органов власти, в первую очередь законодатели. Стре-

мясь восполнить урон, нанесенный своему положению, японская бюро-

кратия стала активно устанавливать контакты с депутатами.

В результате реструктуризации японской экономики оккупацион-

ными властями в конце 1940-х годов традиционные монополистиче-

ские финансовые и промышленные концерны (дзайбацу) были распу-

щены или преобразованы. Японский бизнес обрел новых хозяев, од-

нако основные принципы функционирования бизнес-среды сохрани-

лись, что подготовило почву для воссоздания в Японии государственно 

ориентированной экономики.

Принципы дисциплины, привилегированности, сословности и 

обязательного представительства интересов бизнеса на высшем уровне, 

свойственные японской политической культуре, были реализованы 

правительством Японии через создание нескольких предприниматель-

ских организаций. Ключевой из них стала созданная в 1946 г. «Кэйдан-

рэн» (Федерация экономических организаций), которая объединила 

под своей эгидой ведущие предпринимательские ассоциации.

Эта структура характеризовалась высокой степенью администра-

тивной централизации. Решения «Кэйданрэн» были на деле обяза-

тельны к исполнению всеми участвующими в ней организациями и 

потому имели вес, по сути сопоставимый с решениями парламента. 

Зато эта организация эффективно представляла коллективные ин-

тересы крупного бизнеса в правительстве и политических партиях. 

О влиянии «Кэйданрэн» на политическую жизнь Японии свидетель-
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ствует тот факт, что проекты законов о предпринимательстве пред-

ставлялись в ассоциацию из министерств для предварительной экс-

пертизы и одобрения.

Другими крупнейшими предпринимательскими организациями 

Японии являлись Торгово-промышленная палата (ТПП), «Кэйдзай до-

юкай» и «Никкэйрэн». У каждой из них были свои задачи и принципы 

построения. Членами ТПП могли стать как крупные, так и мелкие ком-

пании, формировавшие костяк разветвленной структуры территори-

альных подразделений. В основном она являлась выразителем интере-

сов малого и среднего бизнеса. «Кэйдзай доюкай» — по существу клуб 

бизнесменов из крупных компаний, в котором действовало личное 

членство. К компетенции «Никкэйрэн» отошли проблемы отношений 

между работодателями и служащими (в чем-то она сродни Федерации 

независимых профсоюзов в России).

Наряду с прямым представительством интересов бизнеса через 

предпринимательские организации в Японии была налажена система 

неформального согласования позиций сторон через парламент. Веду-

щую роль в этом процессе стали играть «депутатские кланы» — нефор-

мальные сообщества в рядах депутатского корпуса, которые имели го-

ризонтальную структуру и были аморфны по своему составу23. «Кланы» 

специализировались на проведении через парламент главным образом 

бюджетных законопроектов. При этом каждый клан имел «сферу спе-

циализации» в экономике и занимался как согласованием интересов 

между самими предпринимателями, так и взаимодействием с чиновни-

ками соответствующих министерств и ведомств.

К середине 1990-х годов японский кабинет «дозрел» до решения 

покончить с «депутатскими кланами». Формальной причиной их ро-

спуска стала политическая реформа. Однако на деле предпринятые 

меры не изменили ситуацию. Живучесть кланов объяснялась тем, что 

они — не столько атрибут системы политической власти, сколько орга-

ничная черта японской политической культуры с ее традицией нефор-

мального, «полюбовного» решения вопросов.

Стремление к гармонизации интересов властей и бизнеса в Японии 

подпитывалось укорененными в национальной психологии представле-

ниями. С одной стороны, идея величия государства, сердцевину кото-

рого составляло сотрудничество всех подданных империи в рамках иерар-

хической властной системы. С другой — взгляд на представителя верхов-

ной государственной власти как на воплощение лучших этических ха-

рактеристик. Действия госслужащего в современной Японии часто оце-

нивают в соотнесении с такими высокими понятиями, как честь, долг, 

преданность, и даже — мужество, жертвенность и решимость.
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Экзотическое для западного ума сочетание «теневых отношений» и 

«кодекса чести» в практической жизни Японии, как представляется, 

служит основой устойчивого воспроизводства японской разновидности 

лоббизма. События 1990– 2000-х годов (судебная кампания за восстанов-

ление морального облика чиновничества24, первое за 60 лет самоубий-

ство члена правительства в связи с обвинениями в коррупции в 2007 г.25) 

не дают повода усомниться в том, что этот пласт традиционных пред-

ставлений укоренен в японском политико-психологическом складе и 

неформальном правовом обиходе. Высокая значимость внутренних мо-

ральных ограничителей не позволяет охарактеризовать японскую разно-

видность лоббизма как недоразвитую. В каком-то смысле она столь же 

эффективна, как и «классическая» американская модель.

Особенностями японского политического ритуала, которому дол-

жен соответствовать лоббизм, являются семейственность, культура 

«кулуарных переговоров» и неформального решения дел. Приоритет 

иерархических отношений в политике и бизнесе, восходящий к нацио-

нальной психологии японцев, задает особый местный стандарт конку-

рентной деловой среды, которая не очень напоминает американскую. 

Одновременно активный судебный и гражданский контроль допол-

няет эту модель, институционально обеспечивая ее устойчивость. В ли-

тературе, правда, встречается точка зрения, согласно которой осущест-

вленные в Японии на западный манер структурные реформы в поли-

тической системе мало повлияли на ее внутреннюю динамику. Во вся-

ком случае очевидно, что институционализация отношений бюрокра-

тии, политиков и бизнеса, даже будучи проведенной в контексте совре-

менных западных концепций, происходила в Японии в согласии с тра-

диционными представлениями.

Важно, что для японской версии лоббизма характерны нали-
чие меньшего количества субъектов и связанная с этим бо-
лее высокая степень управляемости. При этом японская модель 
нисколько не «прозрачнее» американской, так как для нее тоже 
характерно наличие обширных сфер теневых отношений и политико-
административных связей бизнеса и государственной власти.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОББИСТСКИХ ПРАКТИК В РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Взаимоотношения российских властей и бизнеса иногда описы-

ваются аксиомой «непорочности бизнеса и злонамеренности вла-

сти». Типичная цитата: «Если в Европе [имеется в виду Европейский 



164

Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом

Союз. — Прим. ред.] наднациональные институты и корпорации вза-

имно заинтересованы и объективно нуждаются друг в друге, то в нашей 

стране федеральная власть не видит необходимости в стратегическом 

союзе с корпорациями»26.

И еще одна: «...исходя из самой логики порочности власти и инте-

ресов бюрократического аппарата, принятие объективного закона, ре-

гулирующего лоббистскую деятельность, просто невозможно»27.

Оппонировать этим мнениях сложно — российская реальность ча-

сто дает свидетельства в пользу своей «нецивилизованности». Однако 

аналитику необходимо идти дальше этой констатации.

С момента вступления в силу Конституции РФ (1993) закон о лоб-

бизме так и не был принят, хотя первый законопроект «О регулирова-

нии лоббистской деятельности в РФ» появился еще в 1992 г. Всего со 

времени созыва первой Государственной Думы нового образца было 

внесено пять проектов закона о лоббизме. Все они были провалены де-

путатами: отчасти благодаря усилиям самих лоббистов, но также из-за 

отсутствия решимости исполнительной власти довести дело до конца. 

Считалось, что условия для возникновения организованного лоббизма 

американского типа в России еще не сложились, а следовательно — не-

чего регулировать. Но главное заключается в том, что ни бизнес, ни чи-

новничество не видели альтернативы классической теневой (и вполне 

работающей) системе «проталкиваний».

В конце 1990-х годов в России была предпринята попытка пере-

нять американское законодательство о регулировании лоббистской де-

ятельности. Однако проект-калька с американского закона 1995 г., по-

строенный на принципе прозрачности лоббистской деятельности, не 

выдержал обсуждений в Государственной Думе и был снят с рассмо-

трения в чтениях. В 2002 г. парламентская фракция Союза правых сил 

предложила перенять проанализированную выше японскую систему 

регулирования лоббизма, но за законопроект проголосовали лишь 

6 из 450 депутатов Государственной думы. Спикер Совета Федерации 

С. Миронов высказался тогда определенно: «У России много других 

проблем, более важных, чем эта очень узкая, специальная парламент-

ская проблема — узаконивание и регламентация лоббизма»28.

Традиции отношений власти и бизнеса в России развивались в те-

невой сфере, и в этом смысле российский опыт мало отличается от 

американского. Как и в США, сверхбыстрое аккумулирование част-

ных капиталов в России в 1990-х годах породило возможности для 

вмешательства бизнеса в сферу компетенций государственной вла-

сти и естественную встречную реакцию последней. Анклавы соци-
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алистической экономики были дополнены новой сферой конку-

рентных экономических отношений. В отсутствие условий для пре-

вращения лоббизма в профессиональный агентский бизнес функ-

цию представления интересов предпринимательства во власти взя-

лось исполнять солидаризовавшееся с бизнесом чиновничество. Это 

привело к появлению фигуры бюрократа-лоббиста, совмещающего обя-

занности государственного служащего и внештатного лоббиста инте-

ресов бизнеса. Из-за отсутствия «писаных правил» в России начала 

происходить самоорганизация лоббизма, основу которой составили 

внештатные чиновники-лоббисты, GR-подразделения корпораций 

и PR-компании.

Однако при ближайшем рассмотрении эта устоявшаяся и действую-

щая сегодня теневая модель не безальтернативна. Важно отказаться от 

допущения об имманентном характере противостояния государства и 

бизнеса в России29. За прошедшие 20 лет создать систему равноправ-

ного партнерства бизнеса и власти в самом деле не удалось. Бизнес и 

власть подозревали друг в друге сначала конкурентов, а потом — оппо-

нентов и стремились «подняться» друг над другом.

В 2000-х годах политическое руководство страны фактически стало 

само определять пути национального развития. Недостатком создав-

шейся ситуации стало сужение каналов «обратной связи» с бизнесом и 

вынужденное подчиненное положение последнего. Однако решитель-

ные действия по централизации власти могли бы обнаружить положи-

тельный эффект в том случае, если политическое руководство России 

само выступило бы инициатором равноправного диалога с бизнесом, а 

бизнес смог бы занять в этом диалоге достойное место. В принципе 

этот процесс на рубеже 2010-х годов стал развиваться, хотя это проис-

ходит медленно и со своими сложностями.

Элементами построения системы рационального сотрудничества 

бизнеса и власти могли бы стать:

  превращение Российского союза промышленников и предпри-

нимателей (РСПП) в ключевой институт представления инте-

ресов крупного бизнеса России — по аналогии с «Кэйданрэн» в 

Японии);

  интеграция в рамках Торгово-промышленной палаты (ТПП) 

России отраслевых и региональных ассоциаций среднего и мало-

го бизнеса с последующим представлением их интересов в струк-

турах государственной власти;

  создание консультативного органа из числа ведущих предприни-

мателей и государственных чиновников, в котором действовал 
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бы институт личного членства представителей крупного и сред-

некрупного бизнеса;

  принятие хотя бы первой версии закона о лоббизме, базирую-

щегося на принципе раскрытия информации о лоббистской дея-

тельности. Такой закон, однако, должен действовать прежде все-

го в отношении государственных служащих законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Его задача на современном эта-

пе — повысить прозрачность законодательного процесса и спо-

собствовать профессионализации лоббизма путем превращения 

его в легальный бизнес, который действовал бы в более или ме-

нее строго очерченном правовом поле.

Создание эффективных каналов связи и нормативно-правовых ра-

мок деятельности может способствовать повышению продуктивно-

сти взаимоотношений бизнеса с властью. В этой связи теоретическую 

актуальность приобретают три задачи: во-первых, исследование опа-

сений в связи с лоббизмом, которые имеются у всех участников лоб-

бистских процессов (общество, чиновничество, предпринимательство, 

лоббисты), во-вторых, оценка пригодности зарубежных практик лоб-

бизма в российских условиях30, в-третьих, создание практического ру-

ководства, касающегося того, как начинать новый бизнес в российских 

условиях.

РЕЗЮМЕ

Вопросы регламентации лоббизма связаны с широким спектром 

проблем отношений власти и бизнеса. Поиск причин конфликт-

ных явлений в этой сфере ставит, с одной стороны, вопросы орга-

низации современной конкурентной экономики, а с другой — про-

блему изучения социокультурного кода российского общества, 

а именно — оптимальных моделей кооперационного действия. 

В оте чественной политологии высказывалась мысль о практиче-

ской необходимости изменения норм социального сотрудниче-

ства в России31. Осуществление перечисленных мер не приведет к 

снятию всех вопросов в отношениях между бизнесом и властями 

без учета социокультурных особенностей российского государ-

ства и укрепления правовой базы взаимоотношений политической 

власти и предпринимательства.

На Западе закрепилось понимание лоббизма как по преимуществу 

профессиональной агентской деятельности, реализуемой в интере-

сах индивидуальных корпоративных клиентов. При таком понима-

нии классический лоббизм осуществляется по схеме «бизнес—по-
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средник (лоббист)—власть», где в роли посредника выступает про-

фессиональный лоббист или, скажем, специально ориентирован-

ная на взаимодействие с представителями власти структура внутри 

компании — GR-департамент.

В Японии лоббистская модель принимает следующий вид: «биз-

нес — крупные предпринимательские ассоциации — власть», 

причем между двумя последними звеньями цепочки существует 

спайка, образуемая структурами наподобие «депутатских кланов» и 

иных вариантов неформального взаимодействия крупного биз-

неса и высшей бюрократии. Российская версия лоббизма, интегри-

ровав черты японской модели (главным образом в части, касаю-

щейся практики группового представительства крупного бизнеса и 

приоритета неформальных методов согласования интересов), при-

внесла в нее своеобразие: место посредника (лоббиста) в России за-

нял чиновник-лоббист32.
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10 ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА 
В СТРАНЕ ПРЕБЫВАНИЯ

Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) справедливо 

рассматривается как один из важнейших аспектов глобализации, ее 

наиболее яркое проявление. Признано, что их деятельность имеет не 

только сугубо экономические аспекты. ТНК превратились в полити-

ческих субъектов международных отношений. Они извлекают преиму-

щества из процессов изменения содержания суверенитета государств, 

иногда стимулируя их. Между тем информация о том, что же представ-

ляют собой ТНК как «действующие лица» международных отношений, 

как они взаимодействуют с правительствами, бизнесом и обществом 

«принимающих» стран, обычно рассеяна среди множества работ по чи-

сто экономическим проблемам.

Для России эти вопросы имеют не только теоретическое значение. 

Наша страна включилась в мировую экономическую систему, и эта ин-

теграция углубляется. Россия стала полем деятельности большинства 

ведущих ТНК, а российские компании проявляют растущий интерес к 

инвестициям за рубежом, сами становясь транснациональными. Сле-

довательно, проблема взаимодействия иностранного бизнеса с «при-

нимающей» стороной имеет «сдвоенную» актуальность.

В международных экономических отношениях государства могут 

выступать в двух возможных ролях: инвестора и получателя инвестиций. 

Характер экономических отношений между правительствами, бизнесом 

(деловыми кругами) и обществами разных стран определяется ролью 

данного государства в этой дихотомии (инвестора или получателя).

В этой главе рассматривается прежде всего поведение иностран-

ных компаний в стране пребывания: методы проникновения на ры-

нок, способы его удержания и расширения. В центре внимания — 

этика поведения иностранного бизнеса в стране пребывания. Слово 

«этика» в данном контексте следует понимать расширительно, не 

сводя его к культуре взаимоотношений между предпринимателями 

разных стран.
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ 
В РОССИИ

Любая компания стремится прежде всего зарабатывать деньги, в 

том числе и на внешних рынках. Однако зарабатывать деньги про-

буют по-разному. В чистом виде можно выделить два основных «архе-

типа наживы»: стремление к максимальной текущей прибыли на узком 

рынке или стремление к наиболее широкому охвату рынка при сравни-

тельно скромной текущей прибыли. Традиционно первый путь назы-

вался «американским», а второй — «японским», что на самом деле не 

совсем верно.

Первый еще именуется самими американцами тактикой «снятия 

сливок»1. Второй путь действительно обрел свое наиболее полное во-

площение в деятельности японских корпораций. Ради достижения 

определенной доли на том или ином внешнем рынке они действуют 

так, что «задача максимизации текущей прибыли временно остается на 

втором плане, а реализация названной цели рассматривается как на-

дежный путь увеличения доходов в долгосрочном аспекте»2. Однако 

тот же путь нередко применяют и американцы, называя его «полити-

кой прорыва». Эта модель востребована, если издержки резко снижа-

ются при массовом производстве данного товара, а низкая цена позво-

ляет теснить конкурентов3.

Обе эти тактики относятся к методам «ценовой конкуренции», ко-

торая, однако, в условиях олигополии4 не может сама по себе обеспе-

чить доминирующее положение на рынке. Ведущая роль в наше время 

принадлежит методам «неценовой» конкуренции — снижению из-

держек, повышению качества продукции и поддержанию высокого 

имиджа торговой марки. В высокотехнологичных отраслях наиболь-

ших успехов на этом поприще долгое время добивались японские ком-

пании, что вызывало глухую зависть у их европейских и североамери-

канских конкурентов.

На внешних рынках применение ценовой конкуренции наталкива-

ется на существенные ограничения. «Компании предпочитают выхо-

дить на новый рынок с новыми товарами, еще не имеющими здесь ана-

логов, что затрудняет внешний контроль над ценами»5. В наше время 

выбор той или иной тактики ценообразования диктуется скорее ры-

ночными мотивами (эластичность рынка, степень его монополизиро-

ванности), чем «национальным» происхождением той или иной 

компании.

Сказанное, однако, не означает, что вопрос об «архетипах наживы» 

полностью утратил актуальность. Он только сменил форму. Речь идет не 
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о том, предпочитает ли компания «снимать сливки» с элитного спроса 

или «прорываться» на широкий рынок, а о том, согласна ли она рабо-

тать на условиях, диктуемых внешними обстоятельствами. Именно по 

этому параметру российский бизнес можно сопоставить с зарубежным.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
ЗА РУБЕЖОМ

Такое сопоставление, правда, осложняется принципиально раз-

ным характером российских и большинства зарубежных ТНК. Экс-

пансия капитала в другие страны, как правило, преследует одну из двух 

целей — поиск рынка сбыта и поиск источников сырья и недорогой 

рабочей силы. В первом случае экспансия начинается с торговли, во 

втором — с создания или приобретения добывающих или производ-

ственных мощностей. Экономика России имеет выраженную сырье-

вую специализацию. Готовые товары составляют малую часть россий-

ского экспорта (продукция ВПК). Российские компании пока даже 

не выходили на зарубежные рынки готовой продукции, во многом по 

собственной вине. «Вне сырьевых секторов нет организованных ми-

ровых рынков, значит, нужно иметь дилерские сети, репутацию и фи-

нансовые инструменты»6. По этой причине рынки сбыта российскому 

капиталу искать почти не приходится, так как в сырьевых отраслях они 

известны и давно открыты. Основное внимание сосредоточено на по-

исках источников сырья и средств его первичной обработки (нефтепе-

рерабатывающие, горно-обогатительные, металлургические заводы). 

Кроме того, сырьевые рынки неэластичны по ценам, что практически 

исключает возможность любых манипуляций с ценой (по крайней 

мере, в сторону увеличения).

Несмотря на неэластичность сырьевых рынков, установившиеся 

мировые цены на энергоресурсы вполне устраивали (до недавнего вре-

мени) российские компании в том смысле, что могли обеспечить высо-

кую доходность. Прибыльность того или иного проекта в сырьевых от-

раслях определяется не столько рыночной ценой продукции, сколько 

величиной издержек. Как показывает опыт, если их уровень превышает 

определенную планку, отечественные компании просто отказываются 

участвовать в проекте.

В этом смысле показателен пример компании «Лукойл», которая в 

2005 г. вышла из ряда нефтяных проектов в Азербайджане на том осно-

вании, что повышенные экологические требования, предъявленные 

правительством республики, не позволяют «уложиться» в принятую в 

компании минимальную норму прибыли — 15%. Именно этот рубеж 
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традиционно считается границей между сверхприбылью и просто при-

былью, которая, очевидно, для компания В. Ю. Аликперова показалась 

недостаточной7. Заметим, что средний уровень рентабельности круп-

нейших российских корпораций составляет около 16–19%, «что сопо-

ставимо с аналогичным показателем крупнейших американских ТНК»8.

О «норме прибыли», принятой в российских компаниях, судить 

сложно, поскольку сами компании таких данных не публикуют, а по-

казатели финансовой отчетности в этом смысле мало что дают, так как 

активы этих компаний, как правило, в ходе приватизации 1990-х го-

дов достались их владельцам значительно дешевле рыночной стоимо-

сти. Можно сделать лишь следующее наблюдение: при выборе объек-

тов для инвестиций в странах СНГ российские компании ограничи-

ваются почти исключительно теми отраслями, в которых обеспечено 

получение быстрого и высокого дохода (нефтяные, металлургические 

предприятия, телекоммуникации, пищевая промышленность)9. Неко-

торое исключение составляют лишь предприятия, переданные России 

«за долги» (например в Армении), большинство из которых почти не 

работает.

К тому же многие из предприятий, приобретенных в странах СНГ 

российскими компаниями, раньше были частью их технологических 

цепочек, разорванных с распадом СССР10. Впрочем, примерно такой 

же «архетип наживы» свойственен и иностранным инвесторам, вкла-

дывающим деньги в российскую экономику. По мнению экспертов, в 

России «прямые иностранные инвестиции в основном устремляются 

в отрасли, производящие сырьевые товары, а также те, в которых наи-

более высока норма прибыли и минимален срок окупаемости вло-

жений»11.

Несколько иной характер носит инвестиционная активность рос-

сийского капитала в «дальнем зарубежье», где большинство купленных 

россиянами компаний «находились в процессе банкротства либо ис-

пытывали серьезные финансовые трудности»12. Большинство приобре-

тений российского капитала на Западе (главным образом «Газпрома» и 

других сырьевых компаний) — сравнительно небольшие (локальные) 

компании по сбыту, транспортировке и первичной обработке сырья и 

энергоресурсов. Они не должны сами извлекать прибыль, а лишь помо-

гать приобретателям в извлечении экспортных прибылей. Впрочем, и 

на Западе наш бизнес иногда упрекают в «жадности». Так, в феврале 

2008 г. госдепартамент США, лоббирующий «альтернативные» марш-

руты транспортировки энергоресурсов в ЕС, указал на то, что «Газ-

пром» перепродает потребителям в ЕС среднеазиатский газ в три раза 
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дороже, чем сам его покупает. Это намного превосходит любые транс-

портные издержки13.

При всей сложности сравнительного анализа можно сделать вывод, 

что для российского бизнеса в настоящее время при инвестировании 

за рубежом характерно стремление к максимизации текущей прибыли. 

По-видимому, для этого есть как субъективные (привычка к «легким 

деньгам», сформировавшаяся в 1990-х годах), так и объективные (труд-

нодоступность долгосрочных кредитов) причины. Во всяком случае 

«японская» модель рыночного поведения, именуемая также «политикой 

прорыва», для отечественного бизнеса не характерна.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
В ОТНОШЕНИЯХ С ФИЛИАЛАМИ

Деятельность крупнейших ТНК в настоящее время охватывает 

практически весь мир. Их присутствие в регионах с различными уров-

нями экономического развития, политической ситуацией и культурной 

спецификой порождает в их поведении две противоположные тенден-

ции. С одной стороны, это стремление к максимальной интеграции и 

централизации всех подразделений компании с целью наилучшего ис-

пользования ресурсов и снижения издержек; с другой — стремление 

к диверсификации и «делегированию полномочий» для наилучшего 

приспособления отдельных подразделений к местным условиям. Вы-

бор той или иной стратегии или сочетания их элементов зависит от 

многих обстоятельств, в частности, деловых «традиций» страны проис-

хождения корпорации.

Существует множество классификаций ТНК по степени их инте-

грированности и унифицированности, причем одни и те же компании 

у различных исследователей попадают в совершенно разные категории. 

Причина в том, что в качестве критерия выбираются разные показа-

тели: структура собственности, система управления (менеджмента), 

стратегия маркетинга. С точки зрения структуры собственности «мно-

гонациональных» компаний, принадлежащих в сопоставимых долях 

капиталу из разных стран, действительно крайне мало («Ройял-Датч 

Шелл», «Юнилевер», «Фиат-Ситроен», «EADS» и некоторые другие). 

Большинство корпораций, ведущих свою деятельность в разных стра-

нах, контролируются капиталом одной страны14 (их иногда называют 

«международными», а сам такой подход — «этноцентрическим», в от-

личие от «полицентрического»)15. «Этноцентризм» в большей мере 

был характерен для американских и японских компаний, «полицен-

тризм» — для некоторых европейских. Можно сказать, что россий-
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ские корпорации со своей очевидной склонностью к «этноцентризму» 

не являются чем-то уникальным, но с одной поправкой — наиболее 

крупные из них («Газпром», РАО «ЕЭС России», «Роснефть», ВТБ) 

контролируются не частным бизнесом, а государством. Такой подход 

характерен не для стран «первой тройки» (Северная Америка, Япония, 

Евросоюз), а скорее для нефтедобывающих стран Персидского за-

лива и Азиатско-Тихоокеанского региона.

С точки зрения менеджмента и внутренней организации компа-

ний можно отметить гораздо большее разнообразие. Традиционно вы-

деляются «американо-европейская» и «японская» модели ТНК. Для 

первой характерно стремление к максимальному контролю за фили-

альной сетью, а также предпочтительный подбор узкоспециализиро-

ванного управленческого персонала из стран базирования компаний. 

Вторая предполагает большую степень самостоятельности филиалов и 

подбор управленцев из «принимающих» стран, знакомых с местными 

рынками и национальными особенностями. Руководству филиалов 

при этом придается относительно широкая самостоятельность. Произ-

водство в обоих случаях могло быть организовано по «вертикальному» 

(продуктовому), «горизонтальному» (географическому) или «смешан-

ному» признаку16.

В настоящее время все эти модели носят во многом условный ха-

рактер и в чистом виде почти не встречаются. Корпорации отказыва-

ются от исключительного владения и акционерного контроля материн-

ской компании над местными подразделениями и одновременно пере-

ходят не только национальные, но и отраслевые границы, обзаводясь 

активами, непрофильными с точки зрения их первоначальной специ-

ализации. Система управления и контроля в этой ситуации приобре-

тает разнообразный и многоплановый характер. Помимо традицион-

ных филиалов и дочерних фирм распространение получают косвенные 

методы контроля над формально независимыми компаниями при по-

мощи долгосрочных эксклюзивных контрактов, лицензий, аренды и 

промышленной кооперации.

Начиная с 2000 г. «последним писком» управленческой моды стал 

аутсорсинг (outsourcing) — передача не только части производства, но и 

многих «бизнес-процессов» — вплоть до информационных техно-

логий и бухгалтерии — в управление внешним специализированным 

компаниям. Таким образом, существует тенденция к превращению ма-

теринских компаний в «мозговой центр» обширных конгломератов, 

основанных на самых разнообразных формальных и неформальных 

связях. Даже в традиционно консервативных сырьевых отраслях «в по-
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следние два десятилетия собственность ТНК в добыче сокращается, а 

их контроль над переработкой, сбытом, распределением и услугами 

растет»17. Впрочем, сохраняется и прямо противоположный подход. 

Вот что сказал о политике компании «Нестле» в России ее гендиректор 

Бернар Менье: «У нас не во всех предприятиях 100% долей. К примеру, 

недавно мы объявили о создании СП с компанией “Быстров”. Но в це-

лом наша политика состоит в том, чтобы владеть 100% акций во всех 

“дочках”»18.

ПОДХОДЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА К ПРОНИКНОВЕНИЮ
В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

Существуют три основные формы экспансии российской компа-

нии на внешние рынки:

1) органический рост через сеть филиалов;

2) слияния и поглощения;

3) стратегические альянсы с местными компаниями.

В практике зарубежных ТНК эти три формы распространены при-

мерно одинаково. В инвестициях российских компаний, в особенно-

сти в странах СНГ, преобладает путь слияний и поглощений. При этом 

следует отметить стремление российских корпораций к возможно бо-

лее полному контролю над приобретенными активами в странах СНГ. 

«Для частного бизнеса ограничителем инвестиционной активности ча-

сто является сложившаяся в российской экономике психология инве-

сторов, которые настроены только на вложения, обеспечивающие им 

полный контроль над объектом инвестирования, гарантирующий со-

хранность актива и «справедливое» распределение прибыли.

При экспансии в западные страны эта психология начинает ме-

няться. Понимая сложность игры на поле слияний и поглощений, рос-

сийские компании чаще идут на варианты с покупкой части акций с 

тем, чтобы впоследствии увеличить свое присутствие в компании. Од-

нако в постсоветском мире проблемы сохраняются, что связано и с 

объективными реалиями дефицита права и доверия»19. В списке акти-

вов российских компаний в странах СНГ бросается в глаза преоблада-

ние компаний, в которых российский капитал владеет от 50 до 100% 

акций. Исключение составляют некоторые казахстанские активы, что 

связано с политикой местных властей20. Российская компания в ка-

честве миноритарного акционера в странах СНГ — редкое исключе-

ние. В Западной Европе российский капитал в силу ограниченности 

своих ресурсов вынужден идти по одному из двух путей — приобре-
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тать контрольный пакет в небольших компаниях или небольшую долю 

в крупных.

С организационной точки зрения для большинства российских 

компаний, работающих за рубежом, наиболее характерна такая струк-

тура, как вертикально интегрированный холдинг, включающий про-

изводственные, посреднические и финансовые компании. Эта форма 

была опробована в России и в настоящее время распространяется рос-

сийским капиталом в те страны, куда он приходит в качестве инве-

стора21. Однако сделки по слияниям и поглощениям осложнены не-

вероятно запутанной структурой собственности самого «покупателя». 

Российские компании часто приобретают активы в странах СНГ не 

напрямую, а через многочисленных «дочек» и «внучек», а также через 

подконтрольные оффшорные фирмы. Купленные предприятия ока-

зываются частью одной из разветвленных финансово-промышленных 

групп, сформированных вокруг крупных сырьевых компаний или бан-

ков. В конечном итоге контроль над каждой из таких групп принад-

лежит либо российскому государству (через группы «естественных мо-

нополий», ВТБ, «Роснефти»), либо какому-либо частному лицу. Имя 

этого лица может быть хорошо известно (олигархи) либо скрыто от ши-

рокой публики (например, никто так и не знает, кому на самом деле 

принадлежит сотовый оператор «Мегафон»). Подобная непрозрач-

ность характерна для деловой среды на постсоветском пространстве.

Следует отметить, что распространенные на Западе схемы косвен-

ного контроля, непрямого подчинения местных подразделений, де-

легирования полномочий, о которых говорилось выше, в российской 

практике с трудом пробивают себе дорогу усилиями западных кон-

сультантов. Достаточно сказать, что популярный на Западе аутсорсинг 

практически не нашел своего применения в деловой практике россий-

ских компаний в странах СНГ22. Скептически относятся российские 

бизнесмены и к «делегированию полномочий». Еще недавно было рас-

пространено мнение, что это верный способ потерять бизнес: «плохой 

менеджер его загубит, а хороший — приберет к рукам».

С точки зрения маркетинговых стратегий можно выделить две про-

тивоположные тенденции — стремление ТНК к распространению по 

всему миру унифицированного продукта, который преподносится как 

единый стандарт качества, и стремление к приспособлению своей про-

дукции к потребностям каждого отдельно взятого местного рынка. 

Можно сказать, что при первом подходе компания старается преобра-

зить «под себя» внешнюю среду (в данном случае — потребительские 

предпочтения населения), а при втором — самой «мимикрировать» под 
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эту среду. Первому подходу более соответствует «вертикальная» струк-

тура компании, а второму — «горизонтальная». Традиционно счита-

ется, что стремление к унификации продукции было свойственно аме-

риканским и японским компаниям, а «приспособленческий» под-

ход — европейским23. Например, швейцарская компания «Нестле» пу-

тем приобретения нескольких хладокомбинатов получила в свое рас-

поряжение самые популярные еще с советских времен бренды россий-

ского мороженого.

Японцы прославились своей способностью к «опережающему» 

маркетингу, когда выявляются не столько текущие, сколько потен-

циальные потребности рынка, и на этой основе организуются целе-

направленные научные разработки и производство новых товаров24. 

Такой путь противопоставлялся американской тактике «активных 

продаж» потребителю не очень-то нужных ему вещей. Но и эта «на-

циональная» классификация во многом устарела, так как в наши дни 

корпорации из различных регионов мира стремятся перенимать поло-

жительный опыт друг друга. Сейчас даже такой символ глобализации, 

как «Макдоналдс», осознал значение культурного разнообразия и вы-

пускает в Индии гамбургеры без говядины, а в Китае — сандвичи на 

основе риса. Российский бизнес в этом отношении сравнивать с зару-

бежным нельзя, так как он практически не участвует в мировом рынке 

товаров широкого потребления и готовых продуктов питания.

Иными словами, в плане структуры владения иностранными акти-

вами и управления ими практика российского бизнеса носит довольно 

архаичный характер. Она напоминает зарубежные ТНК, какими они 

были лет 20–30 назад, причем в российской практике сочетаются от-

дельные элементы американского, японского и европейского опыта25. 

Общемировая тенденция к децентрализации бизнеса, столь ярко вы-

раженная в знаменитой книге «Бизнес в стиле фанк»26, в российской 

практике с трудом находит свое отражение.

ЭТИКА КАДРОВОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ

Важным моментом с точки зрения деловой этики компании, ра-

ботающей в чужой стране, является ее кадровая политика. В ней ярко 

проявляется отношение руководства компании к «принимающей» сто-

роне. При этом следует разделять политику в отношении рядовых со-

трудников, менеджеров среднего звена и руководящих лиц компа-

нии. В большинстве случаев рядовых сотрудников любые иностранные 

инвесторы, где бы они ни работали, набирают из местных жителей. За-

частую именно дешевизна рабочих рук служит побудительным моти-
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вом для капиталовложений. Встречаются, впрочем, и исключения. Ту-

рецкие строительные компании, например, предпочитают всю рабо-

чую силу «привозить с собой».

Офисный персонал среднего звена, как правило, тоже подбирается 

на месте. Правда, зарубежные компании могут столкнуться с нехваткой 

кадров, поскольку их требования к кандидатам редко совпадают с ре-

альными знаниями и навыками молодых людей, выросших и выучен-

ных в совершенно ином окружении. Приходится идти на компромисс и 

принимать сотрудника с максимально «близким» образованием и опы-

том, чтобы потом «доучивать» его уже в процессе работы. Некоторые 

компании располагают собственными учебными центрами. Сказан-

ное относится к практике иностранных компаний в России и странах 

СНГ. В то же время, например, в Казахстане и Азербайджане нежела-

ние многих западных и турецких компаний принимать местных жите-

лей на ответственные посты (при помощи «двойных стандартов» и за-

вышенных требований) вызывает недовольство местных властей и об-

щественности. В Казахстане некоторые компании за такую политику 

подверглись репрессиям, вплоть до изгнания из страны27.

С политической точки зрения любопытна политика ТНК в отноше-

нии топ-менеджмента своих зарубежных представительств. Общеми-

ровая тенденция состоит в том, чтобы постепенно формировать осо-

бый класс «глобальных менеджеров», готовых одинаково эффективно 

работать в любой стране за соответствующее вознаграждение. В круп-

нейших зарубежных фирмах никого уже не удивляют иностранцы во 

главе местных филиалов. Вместе с тем менеджеры могут быть и уро-

женцами «принимающей» страны, но это вовсе не обязательно. Япон-

ские и южнокорейские компании все еще держат под контролем со-

отечественников свои головные офисы, но уже спокойно поручают 

управление европейскими и американскими филиалами людям мест-

ного происхождения. В странах, чьи традиции и деловая культура от-

личаются от принятых «на родине» компании, при назначении руко-

водителя филиала высшее руководство стоит перед сложным выбором 

между назначением «универсального» иностранца, четко ориентиро-

ванного на корпоративные ценности и стандарты, или местного уро-

женца, хорошо знающего местную специфику. Идеальным является 

сочетание всех этих качеств, встречающееся нечасто.

В России при открытии представительств в 1990-х годах руково-

дящие посты замещались почти исключительно «приезжими» менед-

жерами. Сейчас обычной является такая ситуация, когда директор 

российского филиала — иностранец, но большинство руководителей 
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отдельных подразделений и региональных представительств — рос-

сияне. Именно так обстоит дело в российских филиалах компаний 

«Сименс», «Нестле», Тойота», «ИКЕА», «Самсунг», «Фуджифильм», 

«Сони». Наиболее подробные сведения имеются о «Райффайзен-

банке». Его наблюдательный совет целиком состоит из австрийцев (5 

человек), в совете директоров — 3 австрийца, включая председателя, и 

6 наших соотечественников. Немногие зарубежные фирмы, однако, 

полностью решились доверить судьбу своих филиалов россиянам. Но в 

их числе, например, «Макдоналдс»28.

Российский бизнес, выходя на западные рынки, ведет себя более 

консервативно. Так, в руководстве западных дочерних предприятий 

«Газпрома» на 4–5 россиян приходится 2–3 выходца из зарубежной 

Европы. Правда, в иностранных компаниях, купленных российскими 

сырьевыми гигантами, сохраняется местный менеджмент. В кадровой 

политике российского бизнеса в странах СНГ трудно выделить опреде-

ленную тенденцию. Во главе филиала или приобретенной компании 

может стоять как россиянин, так и местный уроженец. Руководитель 

компании «Лукойл-Украина» — выходец из Азербайджана (т.е. со-

отечественник В. Аликперова), но в его «команде» есть как украинцы, 

так и россияне. Предприятиями группы «Русал» могут руководить как 

местные управленцы, так и члены «сибирской» команды О. Дерипаски. 

Кандидатуры руководителей АО «Укртатнафта», крупнейшим акционе-

ром которой является «Татнефть», согласовываются лично с президен-

том Украины и руководством России в лице лидеров Татарстана. Прак-

тически всегда это украинские уроженцы, что, как показали недавние 

события, не спасает компанию от серьезных проблем. Есть сведения, 

что власти Казахстана негласно предъявляют российским инвесторам, 

особенно не очень крупным, требование, чтобы главой филиала был 

не просто уроженец республики, но и казах по национальности29. Это 

вполне согласуется с местной традицией, утвердившейся еще с совет-

ских времен. Так в кадровых делах может проявляться политика «эко-

номического национализма».

ФАКТОР «ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА»

На рубеже XX–XXI вв. начинается постепенное движение к за-

щите национальных экономик от слишком бесцеремонного вторже-

ния ТНК. Оно, впрочем, довольно быстро меняет свою мотивировку, и 

на место экономических аргументов приходят «стратегические». Воз-

можность иностранного контроля над природными ресурсами, транс-

портом, СМИ и средствами связи воспринимается как «угроза наци-
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ональной безопасности». Призывы к той или иной стране отказаться 

от «экономического национализма» звучат с удивительным постоян-

ством30. Чаще всего их адресатами становятся страны СНГ, включая 

Россию, а также Китай. Впрочем, в ответ достается и странам Евросо-

юза, и самим США.

Экономический национализм действительно существует, но про-

является он в разных странах и регионах неодинаково. Интересы ино-

странных компаний в России серьезно различаются в зависимости 

от сферы деятельности. Компании «сырьевого» профиля заинтересо-

ваны в эксклюзивных договоренностях с властями об условиях разра-

ботки тех или иных природных богатств. «Несырьевые» компании нуж-

даются прежде всего в четких и неизменных «правилах игры» для веде-

ния бизнеса и уменьшении административных барьеров.

Российское государство дифференцированно подходит к этим 

двум отраслям. С начала 2000-х годов был взят курс на восстановление 

государственного контроля над «стратегическими» отраслями эконо-

мики, что сказалось и на отношении к иностранным компаниям («Са-

халин-2» в 2006 г.; Штокмановское месторождение). Иностранное уча-

стие в таких масштабных проектах возможно только в качестве «млад-

шего партнера» российских госкорпораций. Иностранные компании в 

сырьевой сфере склоняются к «небольшим» проектам, не вызываю-

щим опасений у российских госмонополий. В то же время несырьевые 

компании действуют в условиях «относительно свободного» рынка31. 

Государство спокойно смотрит на приобретение ими российских ком-

паний и даже сокращает свое участие в совместных предприятиях. Так, 

московское правительство в 2004 г. сознательно пошло на сокращение 

своей доли в совместном предприятии «Автофрамос» в пользу фран-

цузского инвестора — компании «Рено»32.

Механизм согласования решений в этих случаях тоже различен. 

Для добывающих отраслей наиболее характерны прямые, чаще всего 

закулисные переговоры представителей зарубежных компаний с чле-

нами правительства или руководителями госкорпораций. Несырье-

вые компании в своей повседневной практике общения с контроли-

рующими, налоговыми, таможенными органами опираются на дей-

ствующее законодательство, а для доведения до властей своей пози-

ции по важным вопросам используют различные неформальные и по-

луформальные мероприятия (экономические форумы, «инвестици-

онные саммиты»).

Правительства иностранных государств в общении с российскими 

властями проявляют склонность к отстаиванию интересов именно 

своих сырьевых корпораций («продавливание» Европейской энерге-
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тической хартии, визит президента Франции Н. Саркози в Россию ле-

том 2007 г.). В то же время в длинном списке их претензий к России не 

присутствуют проблемы, затрудняющие жизнь несырьевому иностран-

ному бизнесу — бюрократизация и коррупция. Более того, в отдель-

ных случаях иностранные правительства стремятся ограничить инве-

стиции своих компаний в Россию. Так, в июне 2007 г. доживавшее по-

следние дни лейбористское правительство Э. Блэра в Великобрита-

нии пыталось «отговорить» местных предпринимателей от дальнейших 

вложений в Россию, указывая на возрастающие «политические риски». 

Британский бизнес не внял этим предупреждениям. Три четверти руко-

водящих менеджеров иностранных компаний, работавших на тот мо-

мент в России, заявили о расширении своего бизнеса в нашей стране33. 

Единственным примером обратного рода, широко освещенным в зару-

бежной прессе, стал отказ британской торговой сети «DSG» от плани-

ровавшегося тогда приобретения ею сети «Эльдорадо».

Россия долгое время считалась чрезвычайно привлекательной для 

иностранных инвестиций. Она входит в условную группу БРИК (Бра-

зилия, Россия, Индия, Китай) с наилучшими показателями экономи-

ческого роста. В 2007 г. общий объем иностранных инвестиций в Рос-

сию составил 120,941 млрд долл., что 2,2 раза превышал показатель 

2006 г. Общая сумма накопленных иностранных инвестиций составила 

220,595 млрд долл., т.е. на 54,3% больше, чем в 2006 г. Правда, частично 

это лишь возврат ранее вывезенного российского капитала — 22,5% 

инвестиций приходится на Кипр34. России удавалось избегать нега-

тивных последствий мирового кризиса ликвидности, вызванного об-

валом ипотечного рынка США в середине 2007 г. Так, на экономиче-

ском форуме 2008 г. в Давосе российская делегация даже позициониро-

вала свою страну как «безопасную гавань» для капиталов35. До тех пор, 

пока осенью 2008 г. кризис в полной мере не затронул Россию, зарубеж-

ный бизнес в целом был согласен с такой точкой зрения. Об этом сви-

детельствовал, в частности, рост иностранных вложений в операции с 

недвижимостью в России.

Государственная власть России проявляет очевидную заинтересо-

ванность в увеличении иностранных инвестиций и стремится расши-

рить возможности для диалога с зарубежным бизнесом в целом. При 

правительстве действует Консультативный совет по иностранным ин-

вестициям, в Госдуме с той же целью создан Экспертный совет. В апреле 

2008 г был проведен «Инвестиционный саммит»36. В то же время эко-

номические вопросы рассматриваются с точки зрения безопасности, а 

не только экономической выгоды, что находит выражение в стремле-

нии законодательно ограничить иностранные инвестиции в опреде-
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ленных отраслях (недра, биоресурсы, телекоммуникации, радио и те-

левидение). Показательна в этом отношении судьба законопроекта об 

иностранных инвестициях, который от первого чтения к третьему об-

растал возрастающим числом ограничений на инвестиционную дея-

тельность в определенных отраслях37, несмотря на желание иностран-

ного бизнес-сообщества (в частности, Ассоциации европейского биз-

неса в России — AEB) добиться противоположного результата38.

Политические риски имеют значение для компаний, связанных 

с разработкой недр, для остальных же гораздо большее значение имеют 

коррупция и бюрократия. Открытие нового дела в России занимает в 

среднем 29 дней (в Австралии — 2 дня), а для строительства склада 

требуется пройти 54 формальные процедуры39. Такая «зарегулирован-

ность» сочетается с «нечестной» конкурентной средой («демпинг» не-

качественного бензина со стороны «независимых» АЗС40, обилие кон-

трафактной аудио-, видео- и программной продукции).

Хотя уровень коррупции в России действительно высок, иностран-

ным компаниям, по мнению некоторых аналитиков, приходится стал-

киваться с ней реже, чем российским. Как выразился руководитель 

Института проблем глобализации М. Делягин: «Иностранцы платят 

взяток на порядок меньше отечественного бизнеса, а потому заведомо 

убыточное для россиянина производство становится прибыльным в 

руках иностранного владельца»41.

Несмотря на заинтересованность России в притоке иностранных 

«несырьевых» инвестиций и на реальный их рост, мало делается для 

«облегчения жизни» иностранных инвесторов в России. В этом отно-

шении наша страна отстает не только от развитых государств Запада, 

но и от многих стран бывшего СССР (Казахстан, Азербайджан)42.

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАРУБЕЖНОЙ 
АКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Экономический рост России в 2000-х годах способствовал не 

только притоку иностранных инвестиций в Россию, но и обратному 

движению капиталов: стремлению российских компаний расширить 

свой бизнес за рубежом. Хотя по-прежнему сохраняется тенденция к 

оттоку российских капиталов в «налоговые убежища» (Кипр, Нидер-

ланды, Виргинские Острова), российские компании все чаще стано-

вятся заметными игроками на зарубежных рынках.

В Западной Европе российские инвестиции концентрируются пре-

имущественно в «сырьевой» и энергетической сферах. Безусловное ли-

дерство здесь принадлежит «Газпрому», который через сеть своих до-
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черних фирм («Gazprom Germania», «Gazprom Marketing & Trading») при-

обрел большое количество топливно-энергетических компаний в стра-

нах ЕС и выстраивает с их помощью структуру «полного цикла» в не-

фтегазовой сфере — от добычи до конечного потребителя.

Между тем «Газпром» сам жалуется на «экономический национа-

лизм» стран Евросоюза. Экспансия концерна и общая зависимость ЕС 

от энергоносителей из России (25% потребления нефти и газа) вызы-

вают серьезную озабоченность у европейских политиков и обществен-

ного мнения. «Газпром» имеет устойчивый имидж «политического ору-

дия» Кремля, и многие европейцы всерьез опасаются «энергетического 

шантажа» со стороны России по типу конфликтов «Газпрома» с Укра-

иной, Белоруссией и Молдовой. Такого рода опасения стимулируются 

США, поддерживающими «альтернативные» проекты транспорти-

ровки нефти и газа.

В одном из исследований «Чатем Хауса» прямо указывалось, что 

признание независимости Косово было, кроме всего прочего, обуслов-

лено стремлением затруднить экспансию «Газпрома» на Балканы. Нега-

тивный образ России и российского бизнеса в западном общественном 

мнении приводит к всплеску «экономического национализма» уже в 

самой Европе. Попытка покупки «Газпромом» компании «Centrica» 

была заблокирована британским парламентом. Люксембург «вздох-

нул с облегчением», когда компания «Арселор» досталась индийской 

группе, а не «Северстали». Близость этой компании к Кремлю, кото-

рая в России идет ей на пользу, в ЕС воспринимается как угроза43. Даже 

портфельные инвестиции российских компаний вызывают нешуточ-

ные опасения за национальную безопасность.

Наряду с политическими рисками экспансии «Газпрома» часто 

выдвигается и экономический аргумент — надежность российского 

монополиста как поставщика ставится под сомнение, в частности, 

постоянно заходит речь о скором исчерпании разрабатываемых рос-

сийских месторождений газа. «Газпром» упрекают в недостаточном 

внимании к разведке и разработке новых месторождений.

Несмотря на все сложности, в обозримом будущем «сырьевая» вза-

имозависимость России и Европы будет только возрастать. Это порож-

дает объективную заинтересованность стран-потребителей в развитии 

широкомасштабных совместных проектов с Россией (трубопроводы по 

дну Балтийского и Черного морей).

По контрасту экспансия российского бизнеса в странах Азии и 

Африки проходит без особых затруднений. Здесь она не носит ярко 

выраженного сырьевого характера. «Вымпелком» и МТС стали од-

ними из ведущих операторов сотовой связи соответственно в Тур-
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ции и Индии — путем приобретения местных телекоммуникацион-

ных компаний. В странах «третьего мира» российский бизнес стал-

кивается с конкуренцией европейских, американских и восточно-

азиатских компаний и может эту конкуренцию выдерживать, пред-

лагая местным партнерам более выгодные условия. Комментируя не-

давнюю договоренность с «Газпромом», нигерийский чиновник зая-

вил: «Предложения “Газпрома”» невероятны. Они четко дают понять, 

что Запад использует нас последние 50 лет. У русских есть предложе-

ние получше. Они уже оказались убедительнее представителей Китая, 

Индии и США»44.

Одной из причин более легкого проникновения российского биз-

неса на азиатские и африканские рынки является разница в меха-

низме согласования решений. В Азии и Африке вопросы экономи-

ческого сотрудничества решаются главным образом на двусторонней 

основе. В Западной Европе России приходится иметь дело с громозд-

кими структурами Евросоюза, в которых одна страна может заблоки-

ровать решение, согласованное со всеми остальными. Это, однако, не 

отменяет того факта, что инвестиции в страны ЕС несравненно выгод-

нее, чем в любые другие направления. В ближайшие годы Европа будет 

оставаться главной сферой приложения российского капитала.

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ В СНГ

Роль России как центрального элемента в некогда единой эконо-

мической системе СССР давала ей исключительные возможности для 

укрепления своего экономического влияния в новых независимых 

государствах. Для этого требовалось лишь сохранение и укрепление 

старых связей. Когда же эти связи были разорваны при правительстве 

Е. Т. Гайдара, восстановление их на новой, рыночной основе стало 

одной из насущных задач российского бизнеса. Правда, на рынках 

стран «ближнего зарубежья» ему приходится сталкиваться с конкурен-

цией со стороны западных и восточноазиатских компаний, но в этой 

борьбе у каждой стороны были свои преимущества. У иностранных 

компаний — «эффект масштаба» и большой опыт по освоению новых 

рынков, у российских — исключительное знание местных условий. 

Борьба продолжается с переменным успехом, причем большую роль в 

ее ходе играет политическая составляющая.

Из всех стран СНГ наибольший интерес для российского бизнеса 

представляли Украина и Казахстан благодаря своей территории, объе-

мам рынков и природным ресурсам. Эти две страны интересны также 
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как примеры двух противоположных вариантов «инвестиционного 

климата» для российских компаний и особых формам «экономиче-

ского национализма».

Массовый поток российских инвестиций в Украину начался во вто-

рой половине 1990-х годов. Поскольку приватизация в Украине про-

водилась позже, чем в России, российские компании к ее началу уже 

обладали определенными свободными средствами. Немалую роль сы-

грала поначалу благосклонная позиция по отношению к российскому 

бизнесу президента Л. Д. Кучмы. Главными объектами российской 

«экспансии» стали предприятия нефтеперерабатывающей, металлур-

гической промышленности45, а также санаторно-курортные объекты 

на Черноморском побережье. Но уже в последние годы правления 

Л. Д Кучмы начались попытки административного «выдавливания» 

российского бизнеса, главным образом путем пересмотра «законно-

сти» совершенных сделок.

После «оранжевой революции» 2005 г. российский бизнес был вы-

нужден перейти к «круговой обороне». В длинном списке предприя-

тий, намеченных первым правительством Ю. Тимошенко к реприва-

тизации, значительную долю составляли активы, якобы доставшиеся 

российским компаниям слишком дешево. Хотя их масштабная репри-

ватизация так и не состоялась, фактически она проводится явочным 

порядком с помощью рейдерских захватов (например, Кременчугский 

НПЗ, контролируемый и «Татнефтью»)46. Российский бизнес отвечает 

«блокадой» захваченных предприятий и попытками отрицательно по-

влиять на имидж Украины в глазах западных партнеров. Вместе с тем 

на официальном уровне нет недостатка в уверениях о создании опти-

мальных условий для делового партнерства между российским и укра-

инским бизнесом.

В Казахстане политика правительства отличается большей стабиль-

ностью и предсказуемостью. При этом ее «генеральная линия» весьма 

напоминает российскую — формирование благоприятной для бизнеса 

деловой среды при сохранении «командных высот» за государством. 

«Казахстанский вариант экономического национализма» выглядит ре-

спектабельнее украинского, но от этого ничуть не менее серьезен. Рос-

сийские компании не могут претендовать на контрольные пакеты ка-

захстанских добывающих предприятий. По словам Н. Назарбаева, «не 

позднее чем через 30 лет контроль над нефтяными богатствами должен 

вернуться к государству. с этой целью в 2003 г. был изменен казахстан-

ский закон об иностранных инвестициях47. Не удивительно, что рос-

сийское экономическое присутствие в Казахстане носит «несырьевой» 
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характер — телекоммуникации и экспорт товаров — и в количествен-

ном выражении намного меньше, чем в Украине.

В Казахстане и странах Центральной Азии российскому бизнесу 

приходится учитывать местные «правила игры». Жесткая вертикаль 

власти затрудняет проникновение на местные рынки без прямой до-

говоренности с руководством страны48. Компании должны проявлять 

заметную спонсорскую активность в данной стране. Крупные фирмы 

легко находят нужные ходы и завязывают «неформальные связи», но 

для среднего бизнеса это создает большие проблемы. Компания ри-

скует столкнуться с неограниченным произволом чиновников на ме-

стах. Впрочем, местная специфика иногда приносит свои плоды. Завод 

«КамАЗ» в 2008 г. получил в Туркмении заказ на 2549 грузовиков, по-

сле того как спонсировал перевод и издание на татарском языке книги 

покойного президента С. Ниязова «Рухнама». Впрочем, не «КамАЗ» 

был автором идеи. В 2003 г. ту же книгу за свой счет перевел на немец-

кий концерн «Даймлер Крайслер» и получил заказ на 7000 грузовых 

машин49.

Всплеск «экономического национализма» в постсоветских стра-

нах в начале нового века стал, по-видимому, специфической формой 

борьбы окрепшего местного бизнеса за свой национальный рынок50. 

В Украине он словно возвращает российских бизнесменов в бурную 

эпоху 1990-х, а в Казахстане дает на себе почувствовать, каково при-

ходится иностранным компаниям в самой России.

РЕЗЮМЕ

Зарубежные транснациональные компании приобрели огромный 

опыт деятельности на иностранных рынках. Они располагают ме-

ханизмами завоевания и удержания этих рынков, адаптации соб-

ственной структуры к новым условиям, выстраивания взаимоотно-

шений с правительством, обществом и деловыми кругами «прини-

мающих» стран. Российский бизнес пока лишь только заимствует 

отдельные элементы этого опыта и пытается применять их в своей 

деятельности как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. «Дальнее» 

зарубежье приспособлено для этого значительно лучше, но рос-

сийскому бизнесу здесь мешают политические факторы (сырьевым 

компаниям) и отсутствие привычки работать на высококонкурент-

ных рынках. На пространстве бывшего СССР он чувствует себя в 

знакомой обстановке, но здесь ему приходится сталкиваться с го-

раздо более сильным «экономическим национализмом», который 

во многом схож с аналогичными явлениями в самой России.
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11 ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ

Современные национальные инновационные системы (НИС) раз-

витых стран представляют собой динамичный и разнородный фено-

мен. Определяющую роль в развитых НИС играет бизнес — крупный, 

средний и малый. Частные компании осуществляют в странах ОЭСР 

все или почти все коммерческие инновации, а также обеспечивают в 

среднем около 60–70% расходов на НИОКР. Однако было бы не вполне 

верно говорить, что бизнес — особенно крупный — полностью опреде-

ляет в НИС все процессы. Правильнее утверждать, что все элементы 

НИС — бизнес, государство, научно-образовательные и исследова-

тельские учреждения — являются разными частями одной системы, 

вступая в сложные взаимодействия и «альянсы» друг с другом.

Корпорации ищут в университетах прорывные и подрывные техно-

логии, государство софинансирует и/или участвует в разработке новых 

поколений коммерческих технологий. Создаются исследовательские 

«триумвираты» государства, бизнеса и академического сектора. Иными 

словами, партнерство и кооперация являются ключевыми понятиями 

современных НИС. Причем определяющим фактором успеха инно-

вационных систем оказывается частно-государственное партнерство 

(ЧГП). Благодаря ЧГП государство и бизнес разделяют риски и бремя 

расходов по созданию новых знаний и технологий, формируют опти-

мальные «правила игры», условия и эффективные стимулы для мак-

симальной реализации национального инновационного потенциала, 

включая академическое сообщество.

Не удивительно, что и для России, чья инновационная система и 

инновационная политика находятся в стадии становления и развития 

после распада государствоцентричной модели СССР и хаоса 1990-х 

годов, вопрос частно-государственного партнерства оказывается од-

ним из центральных, если не центральным, для формирования НИС. 

В этой главе показан путь, который прошла за последние годы россий-

ская политика в инновационной сфере, рассмотрены возникающие 

проблемы и перспективы с точки зрения отработки механизмов ЧГП.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Государство в России финансирует основную массу научных иссле-

дований и разработок, причем до сих пор на долю бюджета федераль-

ного центра и регионов приходится более 60% расходов на НИОКР. Для 

сравнения: в США и Британии эта цифра составляет порядка 30%, а в 

Японии — и того меньше. При этом динамика инновационного разви-

тия госсектора изначально вызывала серьезные вопросы с точки зре-

ния как финансирования, так и управления. В корпоративном сек-

торе наибольшую инновационную активность проявляют крупные или 

сверхкрупные предприятия, более половины из которых находится в 

государственной или смешанной собственности, тогда как сильного и 

крупного частного инновационного бизнеса в России, за исключением 

некоторых отдельных «анклавов» (АФК «Система», операторы мобиль-

ной связи, часть машиностроительных предприятий и т.д.), просто не 

существует, хотя присутствуют более или менее конкурентоспособные 

суботрасли «хай-тек» (например, компании-разработчики программ-

ного обеспечения)1.

При этом расходы бизнеса на НИОКР в сравнении с зарубежными 

конкурентами малы в абсолютном и относительном выражении. Рос-

сийские «гиганты индустрии» вряд ли могут рассматриваться как «си-

стемные стимуляторы» для развития высокотехнологических отрас-

лей, включая наиболее динамичный малый и средний инновационный 

бизнес.

Между тем понимание того, что России нужны высокотехнологи-
ческий малый и средний бизнес и сильные крупные инновацион-
ные корпорации (в частной собственности или по крайней мере ча-
стично принадлежащие бизнесу) сложилось. Существует и убежден-
ность в том, что «инновационный прорыв» России невозможен без 
консолидации государственных и частных усилий, т.е. посредством 
государственно-частного партнерства.

Реалистично призыв к государственно-частному партнерству в 

сфере инноваций зазвучал с 2002–2004 годов. В ситуации, когда РФ 

стала постепенно оправляться от  шоковых 1990-х годов и катастрофич-

ного 1998 г. и наращивать свои финансово-экономические «мышцы» за 

счет увеличения прибылей от экспорта углеводородов, вопрос о «инно-

вационном рывке» приобрел реалистичное звучание. Фактически была 

сделана попытка в условиях относительно стабильного развития при-

дать импульс формированию и развитию НИС.
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Соответственно в рамках новой политики концепция и практика 

государственно-частного партнерства в сфере инноваций де-юре и де-

факто стали существенно трансформироваться, следуя за философией, 

общей линией и приоритетами профильных усилий правительства. 

С долей условности данный процесс можно разделить на два этапа: 

2002/2004–2006/2007 гг. и 2006/2007 г. — по настоящее время.

С точки зрения основ ЧГП первый этап «волны» преобразований в 

инновационной политике был основан на рациональном принципе 

опоры на государственные усилия, но с акцентом на развитие инстру-

ментов государственно-частного партнерства. Основными формами 

ЧГП в данном случае были усилия государства по формированию ин-

ституциональной и макроэкономической инфраструктуры развития 

инноваций (в том числе инфраструктурных «оболочек» — технопар-

ков и особых зон) с акцентом на стимулирование формирования и раз-

вития малого и среднего инновационного бизнеса, но также на разде-

ление рисков и расходов с крупными игроками по ряду направлений 

НИОКР в сфере экономически значимых технологий.

В отсутствие сильного частного наукоемкого и инновационного 

бизнеса такая стратегия предполагала взращивание будущих «инно-

вационных чемпионов», создание прослойки малого и среднего высо-

котехнологического бизнеса и рост наукоемкости уже существующих 

корпораций в средне- и низкотехнологических отраслях.

Предлагаемая модель ЧГП просматривается в общих чертах уже в 

таких программных документах, определявших видение целей, задач и 

инструментов государственной инновационной политики, как

— «Основы политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» 

(от 30 марта 2002 г.);

— «Основные направления политики Российской Федерации в об-

ласти развития инновационной системы на период до 2010 года» (от 5 

августа 2005 г.);

— «Концепция Федеральной целевой программы “Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2012 годы”» (от 6 июля 

2006 г.).

В этом русле развивалась и «практическая» государственная 

политика.

Процесс начался с институциональных изменений 2004 г., кото-

рые должны были привести систему управления в соответствие с но-

вым видением инновационной политики. На уровне вершины новой 

«вертикали» были созданы Совет по науке, технологиям и образова-
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нию (как высшая «стратегическая» и координирующая структура в 

научно-технической и инновационной сферах), Совет по конкурен-

тоспособности и предпринимательству (основной инструмент инсти-

туционализированного диалога руководства страны с бизнесом, в том 

числе в сфере инноваций) и Межведомственная комиссия по научно-

инновационной политике во главе с министром образования и науки.

Среди ответственных ведомств возникла иерархия функций. Функ-

ции организации и управления инновационным процессом на раз-

ных его стадиях выполняли последовательно Минобрнауки (фун-

даментальная наука, ряд прикладных исследований, частично ком-

мерциализация знаний), Минэкономразвития (коммерциализация 

технологий, создание инфраструктуры инноваций). Практические 

технико-технологические задачи решались в Мининформсвязи, Мин-

промэнерго, Росатоме.

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
ГОСУДАРСТВОМ

Выстроив «вертикаль» инноваций, российское руководство при-

ступило к реализации инновационных стратегий в русле намеченных 

приоритетов ЧГП. Если говорить о прямой поддержке, то основное 

внимание стало уделяться совершенствованию существующих струк-

тур. С одной стороны, были «заморожены» по разным причинам вне-

бюджетные фонды поддержки технологий2, формирующиеся из отчис-

лений промышленности.

Возможно, помимо некоторых ошибок в осуществлении админи-

стративной реформы сыграло свою роль и то, что они рассматривались 

российским руководством как не вполне эффективные инструменты. 

Ревизии были подвергнуты некоторые бюджетные механизмы, прежде 

всего Федеральные целевые программы (ФЦП), где были прописаны 

механизмы софинансирования проектов (на уровне 30–35%). В клю-

чевой для науки и технологий ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2012 годы» каждый контракт (за исключе-

нием методических работ) предполагал привлечение внебюджетных 

средств. В зависимости от программы уровень внебюджетных — част-

ных — средств, по официальным данным, составлял от 5 до 25%, но в 

ряде случаев достигал 75%3.

Причем изменились и сами основы ФЦП, которая теперь подраз-

умевала поддержку всего спектра инновационных усилий: от научных 

исследований до коммерциализации технологий. Еще раньше стали ре-
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ализовываться важнейшие инновационные проекты государственного 

значения на экономически значимых направлениях технологий, обя-

зательными условиями которых являлись участие (в идеале равновели-

кое) частного капитала и коммерциализация созданного продукта4.

Большое внимание уделялось мерам по поддержке формирова-

ния и развития малого и среднего инновационного бизнеса. Возросла 

роль Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, который осуществляет поддержку НИОКР в соот-

ветствующих необходимым критериям бизнес-структурах. Были уве-

личены размеры его финансирования — с 0,5% общего объема госу-

дарственных расходов на гражданскую науку до 1,5%. При этом по об-

разу успешных американских программ поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства SBIR и STTR (Small Business 

Innovative Research Program и Small Business Technology Transfer Program) 

c 2004 г. были начаты программы «СТАРТ», «ТЕМП», «ПУСК», а также 

ряд иных инициатив. Особо следует выделить «СТАРТ», в рамках ко-

торой осуществляется поддержка зарождающихся и только выходящих 

на рынок фирм (ранее Фонд финансировал уже состоявшиеся малые 

инновационные компании). «СТАРТ» стала одной из наиболее успеш-

ных программ. Ее финансирование постоянно росло, составив в 2005 г. 

более трети средств Фонда.

Параллельно активизировалась государственная политика по соз-

данию в стране венчурных фондов — необходимых на стадии «запуска» 

инновационных проектов, особенно в России с ее труднодоступными 

кредитами, сложностью поиска инвесторов. В свете неудач проекта 

Венчурного инвестиционного фонда (созданного в 2000 г.) и с учетом 

анализа его опыта в 2007 г. были организованы «Российская венчурная 

компания» (РВК), деятельность которой сосредоточилась на конкурс-

ном отборе венчурных управляющих компаний и приобретении паев 

создаваемых венчурных фондов, и Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий.

Масштабные усилия были направлены на создание инновацион-

ной инфраструктуры развития высокотехнологического бизнеса. Наи-

более известными государственными инициативами в данной сфере 

стали программы по созданию особых экономических зон (ОЭЗ) и тех-

нопарков. Во многом они были возрождением в новых условиях по-

литики по созданию инновационных инфраструктурных «оболочек», 

реализовывавшейся с начала 1990-х годов, но в тот период по многим 

причинам потерпевшей крах (из 80 технопарков по результатам аккре-

дитации 2000 г. лишь 30 были признаны отвечающими минимальным 

профильным критериям).
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Идеология и заявляемые цели новых программ выглядели много-

обещающе. Будучи крупными инициативами системного характера, 

они, по мысли разработчиков, помимо самостоятельного значения для 

развития групп проектов могли стать своего рода «инновационными 

локомотивами» для своих регионов и триггерами процесса формиро-

вания целой сети подобных образований. В совокупности с иными го-

сударственными усилиями это придало бы экономике России мощный 

инновационный импульс. Можно говорить о своего рода взаимодо-

полняющем характере обеих программ: если технопарки были ориен-

тированы на становление малого и среднего инновационного бизнеса в 

сфере прежде всего информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, то ОЭЗ — на развертывание промышленных производств, 

где высокотехнологические проекты концентрировались в Технико-

внедренческих зонах (ТВЗ)5.

По итогам жесткого конкурса заявок было одобрено четыре про-

екта ТВЗ: в Санкт-Петербурге (информационные технологии и анали-

тическое приборостроение), Зеленограде (микроэлектроника), Дубне 

(ядерно-физические технологии) и Томске (новые материалы). При 

Минэкономразвития было создано специальное Федеральное агент-

ство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), и 

после вступления в силу соответствующего закона (1 января 2006 г.) 

программы начали осуществляться. Несколько позднее — с 10 марта 

2006 г., когда было подписано соответствующее распоряжение прави-

тельства — началось создание технопарков. Локациями для пилотных 

технопарков были выбраны проекты в Московской, Тюменской, Ни-

жегородской, Калужской и Новосибирской областях, а также в Респу-

блике Татарстан и Санкт-Петербурге. Координация процесса была по-

ручена Мининформсвязи.

Для повышения эффективности программ и достижения постав-

ленных целей правительство и региональные власти приняли решение 

предоставить особым экономическим зонам и технопаркам налоговые 

льготы. Были предприняты шаги для организации льготного государ-

ственного кредитования ТВЗ. Для технопарков предполагалась и пря-

мая финансовая поддержка: выделение правительством до 20% средств 

на проектно-изыскательские работы по созданию инфраструктуры 

технопарков.

Наконец, развивалось ЧГП в сфере трансфера и коммерциализа-

ции технологий, формирования эффективных связей науки, образова-

ния и бизнеса ради повышения их совокупного инновационного по-

тенциала. Еще в 2003 г. были созданы Центры по продвижению техно-
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логий (ЦПТ). Число ЦПТ постепенно увеличивалось, как и уровень их 

финансирования (гарантированное госфинансирование ЦПТ предпо-

лагалось лишь в первый год его существования). Продолжалась и ра-

бота Инновационно-технологических центров (ИТЦ), программа по 

созданию которых была инициирована еще в конце 1990-х годов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Осознавая, что за счет только внутренних ресурсов задачу постро-

ения инновационной экономики не решить, российское руковод-

ство c середины 2000-х годов заметно активизировало и рычаги меж-

дународной кооперации в сфере высоких технологий, которые в зна-

чительной мере также строились с привлечением специфических ме-

ханизмов ЧГП — прежде всего между российским государством и 

гос компаниями и частным иностранным высокотехнологическим биз-

несом. В качестве основных партнеров в данном отношении рассма-

тривались западные транснациональные корпорации (ТНК). В ка-

честве средств — создание совместных предприятий и альянсов, а 

цели — повышение уровня инновационности экономики РФ за счет 

привлечения иностранных технологий, инвестиций и опыта, разра-

ботка новых технологий и продуктов и вывод — в партнерстве с ТНК 

США и ЕС — российской продукции и услуг «хай-тек» на наиболее ем-

кие и прибыльные рынки стран Запада.

Важно отметить, что дрейф российской политики в сторону фор-

мирования исследовательских, производственных и сбытовых альян-

сов полностью соответствовал мировой практике6. К тому же он совпал 

с усилением встречных тенденций со стороны западных компаний, ко-

торые на волне обострения международной конкуренции и укрепления 

российского инновационного сектора стали проявлять больший инте-

рес к взаимодействию с РФ в тех отраслях, где конкурентные позиции 

России наиболее сильны.

Прежде всего был четко заявлен и постоянно подтверждался курс 

на привлечение западных инвестиций в сферу «хай-тек». Этот вопрос 

периодически поднимался высшим российским руководством в рам-

ках межгосударственных переговоров, диалога с западными деловыми 

кругами и представителями иностранного инновационного бизнеса и 

прессой7.

Серьезные усилия по привлечению иностранных инвестиций 

в российские высокотехнологические проекты были предприняты в 

связи с реализацией программы создания технопарков и ОЭЗ. Одно-
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временно с использованием ресурса государственной экономической 

дипломатии поощрялась кооперация российских государственных 

структур и структур со значимой долей государственного капитала с 

крупным зарубежным высокотехнологичным бизнесом.

Наиболее показательным примером в данном отношении мо-

жет считаться известный и перспективный проект российского граж-

данского сектора высоких технологий — среднемагистральный само-

лет «SSJ-100», который изначально разрабатывался как международ-

ный проект, в развитии которого приняли участие ведущие компании 

из шести стран. Впрочем, примеров стимулировавшейся российскими 

властями кооперации российского государственного или окологосу-

дарственного бизнеса и иностранных ТНК в аэрокосмической сфере 

немало. Они есть и в области создания некоторых военных и атомных 

технологий, где Россия успешно создавала совместные предприятия и 

пыталась сформировать сбытовые альянсы8 .

Наконец, воспроизводя удачную практику «Газпрома», Россия по-

старалась создать базу для будущего альянса с европейским EADS9 за 

счет своеобразного «обмена активами». Продав EADS в 2005 г. 10% ак-

ций НПО «Иркут» и позднее обещав конвертировать пакет в будущие 

акции Объединенной авиастроительной корпорации, российские вла-

сти в 2006 г. приобрели (в собственность Внешторгбанка) небольшой 

пакет акций европейского концерна (5,25%).

Однако ЕС негативно прореагировал на подобную стратегию, вы-

разив беспокойство по поводу попытки российского государства про-

никнуть в «святая святых» европейских технологий и дав понять, что 

серьезные покупки или «обмены» с Россией в данной сфере одобрены 

не будут. Беспокойство в ЕС вызвал тот факт, что в роли покупателя 

выступило именно государство, тогда как российский частный бизнес 

чувствовал себя в отношении приобретения некоторых инновацион-

ных — для своих отраслей — активов более спокойно (в том числе и по-

тому, что на покупку «стратегических» технологий или компаний он не 

претендовал).

Поощряла Россия в определенных отраслях и экспортный по-

тенциал отечественного околоинновационного и инновационного 

(обычно государственного) бизнеса. Подобная практика наблюдалась 

прежде всего в диалоге с развивающимися странами, где приблизи-

тельно с 2004–2005 гг. президент и правительство РФ все более активно 

выступают в качестве «брокера» российских инноваций, инкорпорируя 

вопрос о продаже высокотехнологических товаров и услуг во все пере-

говоры с коллегами из стран бывшего «третьего мира».
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

К 2006–2007 годам первоначальный энтузиазм в связи с возмож-

ностью создания «инновационного климата» для стимулирования 

российского бизнес-потенциала стал снижаться. Ни одно из начина-

ний не привело к ожидаемому «инновационному рывку». Хотя успехи 

были (программа «СТАРТ», ряд технопарков), они не стали катализа-

тором каскадных инновационных преобразований в российской эко-

номике. В реализации целого ряда инициатив — ОЭЗ и технопарков — 

наметилось торможение. Развитие ЦПТ и ИТЦ в ряде случаев замерло. 

В этих условиях наметилось невысказанное четко, но четко ощущаемое 

разочарование в политике создания «среды инноваций» для формиро-

вания высокотехнологического бизнеса. Существенной ревизии под-

верглись прежние подходы и к инновационной политике в целом, и к 

ЧГП в частности.

Окрепло убеждение, что в России на данном этапе только государ-

ство способно взять на себя роль главного двигателя инноваций. Биз-

нес же стал во все большей мере рассматриваться либо как важный, но 

второстепенный партнер, либо как сила, способная подхватить «знамя 

инноваций» на более поздних этапах. Показательно, что в этот период 

происходит перемена в терминологии инновационной политики Рос-

сии, где формулировка «частно-государственное партнерство» смени-

лась выражением «государственно-частное партнерство» (ГЧП).

Основным направлением и символом произошедших изменений 

стала политика по созданию госкорпораций, активизировавшаяся в 

2006–2007 гг. Фактически государство приняло на себя прямую ответ-

ственность не только за поощрение, но и за непосредственное разви-

тие инноваций и формирование крупного инновационного бизнеса — 

в том числе коммерчески ориентированного. Основным и наиболее 

значимым видом ГК с точки зрения вышеописанных целей стала мо-

дель госкорпорации-холдинга, призванная заполнить пустующую в РФ 

нишу крупного инновационного бизнеса и претендующая на выполне-

ние его функций.

Появились Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), ГК «Ростехноло-

гии», ГК «Атомэнергопром». Заметим, что изначальная логика россий-

ских властей была понятна и даже частично оправданна. Концепция, 

уходившая корнями еще в 1990-е годы, предполагала, что консолида-

ция активов позволит ликвидировать распыление сил и средств и, со-

единив конкурирующие между собой разрозненные предприятия, соз-
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дать конкурентоспособных глобальных игроков в сфере высоких тех-

нологий.

Симптомом изменений стала возросшая доля госзаказа в иннова-

ционной политике, особенно на волне мирового финансового кризиса 

конца 2000-х годов. Кризис стал катализатором определенных тенден-

ций в ГЧП, когда государство за счет госзаказа, выкупа акций и оплаты 

долгов различных окологосударственных стратегических компаний 

(например, НПО «Сатурн») заявило о намерении стимулировать опе-

режающее развитие некоторых отраслей высоких технологий.

Все это, разумеется, не означает, что прежние подходы и инициа-

тивы преданы забвению. Сохраняются и даже развиваются существую-

щие механизмы ГЧП, например ОЭЗ и технопарки. По более классиче-

ским моделям построена и деятельность «Роснано», действующей к тому 

же в интригующей сфере нанотехнологий. Будучи аналогом американ-

ской Национальной нанотехнологической инициативы, «Роснано» яв-

ляется фондом поддержки разработок и коммерциалиации нанотехно-

логических продуктов и услуг. Перспективы ГЧП были обозначены и для 

иных госкорпораций. В перспективе официально предполагается их по-

степенная трансформация в структуры со смешанным капиталом, где 

бизнес дополнит государство — но в лучшем случае на уровне равного 

партнера10. Аналогичным образом, согласно заявлениям российских 

властей, нынешние антикризисные меры, связанные с приобретением 

пакетов акций ряда российских предприятий, не приведут к национали-

зации и после нормализации экономической ситуации в мире и стране 

государство продаст пакеты частным инвесторам.

Обсуждаются и новые формы. Так, в 2007 г. была сформулирована 

инициатива МЭРТ по формированию инновационных кластеров (на 

основе особых экономических зон). В 2008 г. было объявлено о новой 

форме ГЧП: совместном государственно-частном НИИ «Ситроникс» 

для создания технологий нового поколения. Подобная задача не под 

силу одному российскому бизнесу с его краткосрочным планирова-

нием и нехваткой ресурсов11.

Однако на фоне общего курса государственной политики ни преж-

ние модели, ни ранее акцентировавшиеся цели и инструменты ГЧП не 

рассматривались как центральные для развития российских иннова-

ций, а лишь как дополнительный, пусть и важный инструмент.

БАЗА И ТРУДНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Движущие силы, материальная база модели инновационной поли-

тики 2002–2006 гг., а также перспективы идеологии инновационного 
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«государственничества» требуют анализа. Правы ли власти в разоча-

ровании инертным, с опаской идущим на риск бизнесом, который не 

стремится быть авангардом «инновационного рывка»?

Трудности инновационного курса связаны с сочетанием факто-

ров, которые помешали формированию благоприятного к инновациям 

климата. Причем большинство из них оказывает универсальное нега-

тивное влияние на экономическую жизнь России.

Наиболее серьезными из них были и остаются проблемы правопри-

менения: эффективность и полнота реализации принятых решений, 

тесно связанная с этим непоследовательность политики, ее двусмыс-

ленность, а также бюрократизм.

Российские государственные инициативы после первоначального 

всплеска активности спустя относительно небольшое время утрачи-

вают динамику развития, внимание к ним ослабевает, что приводит к 

торможению и приостановке процесса.

Показателен пример инициатив 2005–2006 гг.: уже в ноябре 2007 г. 

на заседании Совета при Президенте России по науке, технологиям и 

образованию было констатировано, что процесс создании ОЭЗ и техно-

парков затормозился, затянулось объявление второго конкурса в рамках 

проекта РВК. При этом даже на пике политической активности проис-

ходят серьезные упущения в процессе реализации концепций. В новом 

законодательстве остаются пробелы, необходимые изменения не вно-

сятся в существующие законы и распоряжения. Все это создает несо-

ответствия и противоречия между различными решениями, тормозит 

усилия частного сектора и процесс в целом или даже блокирует их.

Большую роль в затягивании процесса и его сбоях играют и нераци-

ональная организационная «чересполосица» в реализации программ, а 

также отсутствие должной координации. Это приводит к появлению 

ложной цикличности политики и феномена «нового старта». В условиях 

неэффективности и незавершенности ряда крупных инициатив (напри-

мер, реформирование РАН и образовательной сферы, создание различ-

ного рода «особых зон» инноваций на протяжении последних двух деся-

тилетий) российские власти периодически воспроизводят модель, осно-

ванную на отказе от прежней инициативы в пользу весьма схожей.

Предполагается, что для решения той или иной группы проблем и 

в условиях неудачи предыдущей инициативы аналогичная или осно-

ванная на схожих концептуальных основах инициатива сможет скор-

ректировать ситуацию. Примером может служить предложение МЭРТ 

по инновационным кластерам: пилотные проекты по их формирова-

нию планировалось провести на базе ОЭЗ и технопарков, да еще без 
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дополнительного госфинансирования. Показательна и сама эволюция 

концепций «ключевых» институтов формирования НИС: технопарки и 

«особые зоны» — кластеры — технологические платформы.

Очень серьезная ситуация складывается из-за коррупции в среде 

чиновников, которая для многих малых и средних инновационных 

фирм оказывается просто непосильным бременем, прежде всего фи-

нансовым.

Высокий уровень инфляции резко снижает шансы на успех новых 

инновационных проектов. Ранее жесткая позиция Минфина о недопу-

стимости налоговых льгот (свыше уже существующих) из-за возмож-

ности появления «черных дыр» финансовых правонарушений дестиму-

лировала рост бизнес-НИОКР.

Существенным ограничителем, несмотря на значительное улучше-

ние ситуации в последние годы, являются невысокие в целом объемы 

прямой и косвенной государственной поддержки инновационного биз-

неса. Например, программа «СТАРТ» и в абсолютном (что понятно), 

и в относительном выражении намного меньше своего американского 

прототипа SBIR (SBIR — 2,5% расходов на НИОКР крупнейших мини-

стерств и ведомств США, включая министерство обороны).

Более того, отсутствие специальных механизмов адресной под-

держки малого и среднего инновационного бизнеса в инструментарии 

госзаказа также существенно ослабляет потенциал российской ин-

новационной политики и ЧГП в данной сфере. Слабо развиты (в том 

числе с точки зрения объемов) инструменты венчурного финансирова-

ния, а сложности с получением доступных кредитов и иных оборотных 

средств являются серьезной проблемой даже для инноваций в сверх-

крупных корпорациях12.

Даже в рамках софинансирования НИОКР наблюдаются серьез-

ные «технические» просчеты, так как государство при формулирова-

нии, например, федеральных целевых программ не вполне адекватно 

оценивает потребности рынка и интересы бизнеса, что ведет к сниже-

нию интереса бизнес-сообщества13.

Наконец, прямо «бьет» по ЧГП-ГЧП в сфере инноваций тот факт, 

что в РФ до сих пор не решена проблема трансфера знаний и техноло-

гий. Известно, что огромное число технологий и инновационных ма-

лых и средних фирм появляется в рамках вузов и иных научных струк-

тур. Этот процесс стимулируется в США, ЕС, Японии и многих дру-

гих странах законодательством, позволяющим в определенных усло-

виях передавать коммерческим структурам права на интеллектуальную 

собственность, полученную в результате бюджетного финансирования 
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НИОКР (при том, что государство было и остается основным источ-

ником средств для академической и университетской науки). Данные 

условия позволяют коммерциализировать дополнительный объем зна-

ний и технологий как в рамках партнерства вузов и НИИ с ТНК, так и 

благодаря созданию малых инновационных фирм. Однако в России, 

где государство было и остается правообладателем на результаты спон-

сируемых им НИОКР, подобная практика не развита. Не вполне уда-

чен и опыт институтов трансфера технологий.

Все вместе эти и другие факторы создали ситуацию, когда даже по-

тенциально успешные и проверенные мировым опытом инициативы 

стимулирования инноваций в рамках ЧГП-ГЧП не раскрыли свой по-

тенциал.

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Во многом сложившаяся ситуация обусловлена тем, что нынешняя 

государственная инновационная политика России отражает в большей 

мере представления госчиновников и части экспертного сообщества о 

том, где находятся «узкие места» и перспективы развития инноваций и 

технологий бизнеса и промышленности в целом, чем мнение и инте-

ресы последних14. Затянувшиеся поиски «инновационной панацеи» де-

лают даже это видение нестабильным. И это — наряду с ошибочными 

оценками причин неуспеха тех или иных инициатив и таких общих бед 

российской экономики, как правоприменение и коррупция, — вскры-

вает одну из основных проблем ЧГП-ГЧП в сфере инноваций в России.

Российская модель ЧГП-ГЧП по проблемам науки, технологий 

и коммерциализации НИОКР страдает от нехватки эффективных ка-

налов коммуникации, и в первую очередь «обратной связи» — от биз-

неса к власти. Государство редко говорит с бизнесом в процессе при-

нятия и исполнения решений, а еще реже слышит его. В США, ЕС, 

Японии и иных странах существуют эффективно действующие меха-

низмы «прямой связи» в форме парламентских слушаний, лоббистской 

деятельности отдельных компаний или отраслевых ассоциаций, посто-

янных и временных специализированных комитетов, комиссий, кото-

рые оказывают воздействие на формулирование и имплементацию го-

сударственной инновационной политики. В России большинства этих 

инструментов либо нет, либо они используются спорадически.

В определенной степени выходом из этого «заколдованного круга» 

должны были стать Совет по конкурентоспособности и предпринима-

тельству и Совет по образованию, науке и технологии — на высшем 
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уровне, а на уровне «техническом» — круглые столы и конференции 

министерств и ведомств, всегда собирающие множество участников из 

профильных отраслей.

При формальном обилии таких контактов коммуникационный 

разрыв не сокращается. Во-первых, каналов все-таки недостаточно; 

во-вторых, при ближайшем рассмотрении выясняется, что практиче-

ская отдача их работы невелика; в-третьих, на пути даже поступаю-

щих небольших порций важной информации оказываются бюрокра-

тические препоны, в том числе психологического характера. При этом 

из-за слабости не могут в полной мере выполнить роль проводника ин-

тересов именно инновационного бизнеса такие структуры, как Торгово-

промышленная палата РФ, организация малого бизнеса «Опора Рос-

сии» и другие аналогичные структуры.

Управленцы в компаниях (в отличие от владельцев) говорят с чи-

новниками и научным сообществом буквально на разных языках15. 

В подобной ситуации настройка государственной политики для повы-

шения эффективности затруднена. Инновационный бизнес не может 

быть услышан, пока он не стал сильным игроком и лоббистом (энерге-

тики, например, все необходимые инструменты уже освоили).

РЕЗЮМЕ

Как показывает история техники, государство играет большую 

роль в появлении новых поколений технологий. Реалии таковы, 

что в РФ государство по сравнению со странами Запада недофи-

нансирует НИОКР и образование, в том числе в относительном 

выражении (как доля от ВВП). В этом смысле роль власти должна 

быть более активной.

Однако усилия государства целесообразно прилагать на тех направ-

лениях, которые обеспечивают максимальный эффект и стимули-

руют бизнес-инновации16. Прежде всего это — подготовка кадров, 

софинансирование разработки новых подрывных и прорывных 

коммерческих технологий, налоговое и административное стиму-

лирование, поддержка значимых технологий и трансфера техноло-

гий, грамотное использование госзаказа17, финансирование фунда-

ментальной и прикладной науки.

Государство не может «заменить» рынок или стать «госпланом ин-

новаций». Но оно может в сфере коммерческих инноваций быть 

партнером бизнеса и регулятором рынка.

В высококапиталоемких отраслях (космос, авиация, атомная от-

расль) в силу масштаба необходимых вложений и расходов государ-
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ству или, лучше, оптимизированным госкорпорациям альтернатив 

нет, хотя привлекать бизнес к их операциям необходимо. В других 

отраслях следует поддерживать смешанные формы или полностью 

частный бизнес, поощряя в разумных пределах международное со-

трудничество.

Задача состоит не в том, чтобы уменьшить роль государства, а в том, 

чтобы увеличить роль бизнеса. Вот почему вопрос о механизмах 

ЧГП-ГЧП оказывается ключевым. Необходимо внедрение новых 

форматов диалога инновационного бизнес-сообщества и власти18.
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12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ

Допустимо предположить, что глубина последствий финансово-

экономического кризиса на рубеже 2010-х годов для той или иной 

страны определялась эффективностью взаимодействия ее институ-

тов — государственных, коммерческих и общественных, в частности их 

способностью обеспечить достаточный уровень защиты от внешнего 

воздействия. Россия имела в этом отношении особую специфику. На 

протяжении длительного периода истории защита национальных ин-

тересов на территории нашей страны обеспечивалась исключительно 

за счет взаимодействия политической власти и бизнеса, в то время как 

общественные интересы носили вторичный характер и выражались 

опосредованно.

Явления, которые наблюдаются в российской социально-

экономической сфере, демонстрируют ограниченность существующей 

модели частно-государственного партнерства. Изменение текущей си-

туации, вероятно, должно сопровождаться модернизацией стратегии и 

механизмов взаимодействия национальных институтов всех трех ти-

пов. Очевидно, что в основе этой модернизации должен лежать анализ 

ограничений существующей модели.

Особую ценность для выявления ограничений модели частно-

государственных отношений представляет анализ «узловых эпизодов» 

взаимодействия бизнеса и власти, характеризующихся сильной раз-

общенностью интересов сторон и часто протекающих в форме кон-

фликта. Познавательная ценность последнего обусловлена тем, что в 

процессе конфликтного взаимодействия создается обширное инфор-

мационное поле, которое формируется на основе сигналов противо-

борствующих сторон. Это тем более важно, что при других формах вза-

имодействия бизнеса и власти информация бывает неполной или но-

сит односторонне одобрительный характер.

Между тем в принципе «полезность» конфликта может заклю-

чаться в том, что в его процессе стороны привыкают взаимодейство-
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вать друг с другом. При этом одна сторона, по идее, учится «нападать 

по правилам», а другая — так же, по правилам, защищаться. Если уда-

ется выявить истоки и причинно-следственные связи в конфликте, 

причины его эскалации или деэскалации, то такое «взаимное обуче-

ние» принесет пользу.

КОНФЛИКТ ВОКРУГ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

Одним из «узловых эпизодов» становления подходов власти к отно-

шениям с предпринимателями в связи с экологической проблематикой 

оказался конфликт, который возник в 2006–2007 гг. в связи с деятель-

ностью зарубежных компаний по освоению сахалинских нефтегазовых 

месторождений. Эта ситуация сильно повлияла на «модель» поведения 

государства и частных компаний в экологической сфере.

Во-первых, в конфликт оказались вовлечены политики весьма 

высокого политико-экономического федерального и регионального 

уровня, а также крупнейшего российского нефтегазового холдинга. 

Участие в споре ряда крупных иностранных нефтегазовых ТНК при-

вело к вовлечению в него представителей зарубежных правительств.

Во-вторых, в основе конфликта лежала борьба за контроль над ча-

стью российского нефтегазового ресурса, который рассматривается в 

России как универсальный инструмент экономического и политиче-

ского влияния общегосударственного значения. В-третьих, поведе-

ние государства в этой ситуации дало основание говорить об освоении 

российским правительством нового для него «экологического» инстру-

ментария воздействия на бизнес.

Событийная сторона дела такова. В 1994 г. между консорциумом 

иностранных инвесторов «Сахалин энерджи» и российским прави-

тельством было подписано соглашение о разделе продукции (СРП), 

на основе которого началось освоение нефтегазовых месторождений 

«Сахалин-2». Запасы нефти оценивались в 150 млн т, запасы природ-

ного газа — в 500 млрд м3. Экономическое положение в стране в тот 

момент было почти отчаянным, а политическая ситуация — крайне не-

благоприятной. Возможно, поэтому условия соглашения особенно не 

обсуждались ни в СМИ, ни в органах законодательной власти. Стране 

были срочно нужны инвестиции, а соглашение открывало им дорогу.

Но уже на первой стадии реализации проекта у консорциума нача-

лись разногласия с местными российскими экологическими организа-

циями. Сначала защитники окружающей среды повели речь о том, что 

деятельность консорциума может угрожать популяции серых китов в 

Охотском море. После начала второго этапа проекта в 2003 г. к этим 

претензиям добавились протесты по поводу нерациональной вырубки 
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деревьев при строительстве трубопровода и неадекватности экологиче-

ской экспертизы проекта его проведения через реки острова Сахалин. 

Экологи также заявили о нарушении экосистемы бухты на юге острова, 

возникшем в процессе строительства завода по производству сжижен-

ного газа.

Несмотря на недовольство экологов, в 2003 г. проект получил по-

ложительное заключение государственной экологической экспер-

тизы. Складывалось впечатление, что российские официальные власти 

были склонны оказывать поддержку проекту вопреки общественному 

мнению.

Позиция правительства стала меняться позднее. В 2005 г. (уже в ходе 

реализации второй фазы проекта) представители консорциума заявили 

о его существенном удорожании — с 12 до 22 млрд долл. — и о пере-

носе сроков ввода завода по производству сжиженного газа на 2008 г. 

К этому времени 55% акций в консорциуме принадлежало британско-

голландской компании «Шелл», а 25 и 20% — соответственно япон-

ским корпорациям «Мицуи» и «Мицубиси». Эти заявления вызвали 

раздражение российской стороны.

В сентябре 2006 г. Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор) неожиданно начала проверку соблю-

дения экологических норм на объектах «Сахалин-2». Непосредственно 

руководивший проверкой заместитель главы ведомства О. Л. Митволь 

сначала оценил экологический ущерб, который нанесла природной 

среде деятельность консорциума, в 50 млрд долл. Позднее эта цифра 

была уменьшена до 10 млрд. В том же месяце было отозвано ранее упо-

минавшееся положительное заключение государственной экспертизы.

Иностранные компании оказались в сложном положении. Они 

были заинтересованы в доведении проекта до конца, так как спрос на 

сахалинские энергоносители обещал быть высоким. Начались заку-

лисные переговоры. В декабре 2006 г. между участниками консорци-

ума и «Газпромом» было заключено соглашение, по которому послед-

ний за 7,45 млрд долл. получал контрольный пакет «Сахалин энерджи» 

путем выкупа по половине акций у каждого иностранного инвестора. 

Фактически получался «зачет» суммы штрафа в счет взноса «Газпрома». 

При подписании этого соглашения присутствовал Президент России 

В. В. Путин, что придало документу подчеркнуто официозный харак-

тер. В зарубежных СМИ ситуация была представлена как пример по-

литического давления российской власти на иностранный бизнес в 

целях перевода сотрудничества на более выгодные для России условия. 

Объективно это так и было, хотя первоначальные условия соглашений 

середины 1990-х годов в самом деле были крайне невыгодными для 
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российской стороны и были подписаны в тот момент ввиду крайней 

необходимости.

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Вопрос обеспечения экологической безопасности в последние де-

сятилетия является существенным условием предоставления кредитов 

международных финансовых институтов частным компаниям. Начи-

ная разработку сахалинских месторождений, консорциум намеревался 

получить кредит в размере 5 млрд долл. Скандал с экологами мог в этом 

смысле создать трудности для потенциальных инвесторов. Вот почему 

компания «Сахалин энерджи» была вынуждена заняться экологиче-

ской составляющей своего проекта.

До 2006 г. российская власть дистанцировалась от вопросов охраны 

окружающей среды в связи с сахалинскими разработками. Вероятно, 

это было продиктовано экономическим интересом, желанием уско-

рить реализацию проекта и приблизить срок начала поступления дохо-

дов в государственную казну.

Можно сказать, что отсутствие внимания государства к вопросам 

обеспечения охраны окружающей среды на Сахалине было частым 

проявлением общей политики власти в этой сфере. с началом ради-

кальных реформ в 1992 г. В России настолько обострились социально-

экономические проблемы, что вопрос о соблюдении экологических 

стандартов отошел далеко на задний план.

В 2000 г. дело дошло до того, что государство фактически полностью 

отстранилось от обеспечения национальной экологической безопас-

ности, упразднив Государственный комитет по экологии, всего лишь 

часть функций которого перешла к Министерству природных ресур-

сов. В результате функции экологического надзора были переданы ор-

гану власти, ответственному за лицензирование природопользования1.

Оказавшись вне сферы государственного внимания к экологиче-

ской безопасности, иностранные инвесторы могли сами определять 

уровень своих экономических издержек на охрану окружающей среды. 

Не удивительно, что вопросы экологии Сахалина интересовали пред-

принимателей меньше их прибылей. Россия в этом смысле не была 

исключением. Известен и негативный опыт нефтегазовых проектов 

компании «Шелл» в Нигерии. Эта корпорация, как было позднее уста-

новлено, вообще игнорировала социально-экологические интересы 

страны пребывания2, как только оказалась вне поля зрения контроли-

рующих органов нигерийского правительства.
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Международный опыт показывает, что экологическая практика ком-

паний (иностранных и местных) напрямую зависит от степени государ-

ственного контроля. Такова общая тенденция, хотя имеются исключе-

ния. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, например, 

компания «Бритиш петролеум», осмыслив свой опыт конфликтов с при-

родоохранными органами в некоторых странах, стала в своей деятельно-

сти использовать единые экологические стандарты независимо от меры 

жесткости экологической политики принимающей страны.

Предъявленные в 2006 г. претензии Росприроднадзора к «Сахалин 

энерджи» были главным образом связаны с негативным воздействием 

на окружающую среду, которое произошло вследствие строительства 

трубопровода по территории острова. Обоснованность этих претензий 

была подтверждена независимыми экологическими организациями. 

Но, по их данным, оценка ущерба в несколько миллиардов долларов, 

которую дали российские официальные власти, была завышенной. По 

зарубежным расчетам, эта сумма составляла около 300 млн долл.3.

Тем не менее иностранные компании предпочли уступить. С одной 

стороны, это указывает на высокую рентабельность инвестиций в про-

ект, который остался выгодным даже после явных экономических по-

терь, на которые пошли зарубежные инвесторы. С другой — зарубеж-

ные предприниматели серьезнее относятся к общественному мнению 

по экологическим вопросам, чем российские. В случае с проектом раз-

работок на Сахалине российское общество было на стороне власти. Во-

прос широко освещался в СМИ, представители которых делали акцент 

на экологическом ущербе от реализации проекта, а не на финансовых 

выгодах для компаний-разработчиков (включая «Газпром») и россий-

ского бюджета.

ПОЗИЦИЯ БИЗНЕСА В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПОРАХ
С ГОСУДАРСТВОМ

Представители российской власти указывали на несоответствие 

условий контрактов по проекту «Сахалин-2» интересам России4. Резуль-

таты зарубежных анализов в самом деле показывали, что прямые доходы 

российского бюджета от реализации проекта были на 20% меньше тех, 

которые Россия могла бы получить в случае подписания стандартного 

для таких проектов соглашения о разделе продукции5. В комментариях 

затрагивался и вопрос о том, что заключение заведомо невыгодных со-

глашений могло указывать на наличие «скрытого» интереса тех, кто не-

посредственно эти соглашения готовил — в том числе на российской 

стороне. Именно в 1990-х годах на фоне слабой власти складывалась ши-

роко распространившаяся позднее практика «откатов».
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Поводом для начала «экологической» кампании против консорци-

ума была его попытка завысить бюджет «Сахалина-2». В соответствии с 

условиями контракта считалось, что инвесторы не получают облагае-

мую налогом прибыль до тех пор, пока не окупят свои первоначаль-

ные затраты. Следовательно, завышение стоимости затрат означало от-

срочку налоговых платежей. Именно таким образом интерпретировали 

действия консорциума в России.

Справедливости ради надо сказать, что существовали объектив-

ные предпосылки для повышения себестоимости проекта. По оценкам 

«Кембридж энерджи рисёрч ассошиэйтс», в 2005–2007 гг. стоимость всех 

крупных нефтяных и газовых проектов в мире выросла в среднем на 53%. 

Причины этого заключаются в увеличении стоимости оборудования и 

росте цен на услуги высококвалифицированных специалистов6.

Для корпорации «Шелл», являющейся оператором «Сахалина-2», 

по мнению аналитиков, увеличение себестоимости было также свя-

зано с общим состоянием дел в компании, позволяющим ее подрядчи-

кам завышать свои сметы7.

Как бы то ни было, в результате повышения себестоимости проектов 

российский бюджет терял около 5 млрд долл.8. Правда, при этом «Газ-

пром», заплатив 7,45 млрд долл. за контрольный пакет проекта, сэконо-

мил, по разным оценкам, от двух до четырех миллиардов долларов. Более 

того, начиная с 2010 г. российский бюджет начал получать дивиденды от 

специальной акции, выпущенной консорциумом. Размер выплат по ней 

составляет около 1 млрд долл.9. Поэтому вопрос о финансовых потерях 

российской стороны нет оснований понимать упрощенно.

Полезно точнее понять причины уступчивости иностранных ин-

весторов. Аналитики полагают, что в случае отказа от новых условий 

контракта зарубежные корпорации могли вообще потерять лицензию 

на разработку российских месторождений10.

Со своей стороны российская власть добивалась определенного 

укрепления своих позиций в нефтегазовой сфере. Принуждение ино-

странных инвесторов к продаже долей в «Сахалине-2» демонстриро-

вало способность правительства отстаивать собственные интересы. 

Согласно результатам социологических опросов, в разгар сахалинского 

конфликта 50% россиян не считали возможным допуск иностранцев 

к отечественным недрам, 34% — допускали присутствие иностранцев 

на очень жестких условиях и лишь 7% полагали возможным доверить 

разработку отечественных природных ресурсов иностранным компа-

ниям11. При этом постоянно рос рейтинг популярности президента12.

В принципе использование экологических нарушений как повода 

для воздействия на иностранные компании не является российской 



209

 Глава 12. Экологические инструменты проведения государственной политики

особенностью. В странах Запада это норма, хотя меры экологического 

надзора осуществляются не в форме политизированных кампаний, а 

систематически.

В «левых» странах Южной Америки действия властей более пря-

молинейны. В 2006 г. президент Боливии Эво Моралес потребовал уве-

личения доли поступлений от доходов иностранных нефтяных компа-

ний в казну с 18 до 82%. В Венесуэле в том же году было принято по-

становление, согласно которому все зарубежные нефтяные компании 

должны передать властям не менее 60% своих активов в совместных 

предприятиях.

РЕЗЮМЕ

Остается актуальной задача выработки четких критериев, на 

основе которых можно было бы оценить эффективность модели 

взаимодействия органов государственной власти (бюрократии) и 

интересов национального развития в целом, ибо конечной це-

лью государственной политики является достижение значимых 

социально-экономических результатов.

Сегодня официальная статистика дает широкий спектр возмож-

ностей для расчета различных социально-экономических индика-

торов: ВВП на душу населения, производительность труда, энер-

гоемкость, уровень безработицы, коэффициент дифференциации 

доходов. Помимо этих показателей важными инструментами оценки 

воздействия проекта могут быть индикаторы устойчивого разви-

тия, которые рассматривают социально-эколого-экономическую 

систему в комплексе13. Практика их использования в России пока 

не находит достаточно широкого распространения.
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13 КОНФЛИКТЫ 
ГОСУДАРСТВА С БИЗНЕСОМ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Для процветания государства сотрудничество власти и бизнеса 

является одним из ключевых условий. Справедливо полагать, что эф-

фективность современной рыночной экономики во многом зависит 

от того, насколько оптимально построена модель взаимоотношения 

государства с бизнесом1. Сам бизнес уделяет огромное внимание от-

ношениям с властью2, а инициатива государственной власти прояв-

ляется в различных программах, которые объединены в концепции 

государственно-частного партнерства3.

Но конфликты между властью и бизнесом — не редкость. Их про-

тивостояние характерно для государства любого типа, независимо от 

степени его развитости. Трудно ограничить и предметные сферы кон-

фликтов. Они могут возникнуть везде, где пересекаются интересы двух 

субъектов. При этом бизнес может быть представлен как местными, 

так и иностранными компаниями.

Подобные конфликты редко ограничиваются участием двух сто-

рон. Часто вовлекается третий участник — общественность, в разной 

форме и разном статусе: избиратели, экологические организации, сред-

ства массовой информации, акционеры-миноритарии. Обществен-

ность во многих странах является если не медиатором государственно-

частного сотрудничества, то критиком как власти, так и бизнеса. По 

этой причине в борьбу за симпатии общественности в период конфлик-

тов власти и государства вступают обе заинтересованные стороны.

Важнейшую роль в конфликтах между властью и бизнесом в не-

фтегазовой сфере играет «экологический фактор» (табл. 3). Добыча 

энергоресурсов часто приводит к загрязнению окружающей среды. 

Природоохранные организации не устают напоминать о необходимо-

сти оберегать природу. Однако в рассматриваемых конфликтах эколо-

гические проблемы могут быть иллюзорными. В любом случае забота 

о природе со стороны одного участника конфликта и пренебрежение 

ею со стороны другого становятся фактором, определяющим, на чьей 
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стороне будут симпатии общественности. Именно эта сторона, как по-

казывает опыт, и становится победителем.

 Несмотря на печальные примеры из прошлого4, общественное дав-

ление и более совершенные технологии очистки, добыча нефти и газа 

остается наиболее опасным для природы видом антропогенной дея-

тельности5. Вместе с тем эта отрасль относится к числу наиболее при-

быльных как для государства, которому часто принадлежат недра, так и 

для компаний, которые их разрабатывают. Таким образом, в сфере 

нефти и газа власти и бизнесу приходится все чаще и убедительнее по-

зиционировать себя как субъектов, заинтересованных в охране окру-

жающей среды. Острая необходимость в этом возникает тогда, когда 

для начала или увеличения добычи необходимо заручиться одобрением 

общественности. Чаще такие ситуации совпадают с периодом важных 

политических процессов.

Тема влияния экологии на политические процессы актуальна и для 

России.

Во-первых, РФ — это промышленная держава и ведущий в мире 

производитель энергоресурсов. Такое положение вещей подчеркивает 

важность мер по защите окружающей среды.

Во-вторых, экология — это то, на что российская общественность с 

середины 1980-х годов, после аварии на Чернобыльской АЭС, реаги-

рует особенно остро. Катастроф такого масштаба мир не знал по край-

ней мере до аварии на АЭС «Фукусима-2» в Японии в 2011 г.

В-третьих, российские СМИ отслеживают ситуацию и реагируют 

на любой информационный повод большим потоком статей6.

ЗАТОПЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ПЛАТФОРМ

1995 год запомнился экологам острым спором, последствия ко-

торого были значительными для всех его участников. Нефтяная кор-

порация «Роял-датч шелл» объявила о своих планах избавиться от 

пришедшей в негодность нефтяной платформы под названием «Brent 

Spar». Эксперты корпорации пришли к выводу, что «Brent Spar» необ-

ходимо утопить в Атлантическом океане в 240 км от берегов Шотлан-

дии. «Greenpeace» выступил против: «зеленые» сочли, что необходимо 

вытащить это сооружение весом в 14,5 тыс. т на берег, нефтяной осадок 

следует захоронить, а металл отправить на переплавку7. В «Shell» воз-

разили, заметив, что это небезопасно и к тому же невозможно техни-

чески. 30 апреля, когда «Shell» начала буксировку платформы, группа 

активистов «Greenpeace» прилетела на вертолете и начала штурм плат-

формы. Приземлиться не удалось, зато кадры, запечатлевшие эту ге-

роическую попытку, облетели весь мир.
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Нефтяная компания продолжала свою линию. Была организована 

независимая экспертиза, которая подтвердила, что затопление «Brent 

Spar» опасности для окружающей среды не несет8. С выводами экс-

пертизы вынуждены были согласиться представители «Greenpeace», 

которые признали «неточность» своих первоначальных данных. Од-

нако в этом конфликте общественное мнение полностью встало на 

сторону экологов. В Европе и США были объявлены акции протеста. 

АЗС «Shell» бойкотировались, акции корпорации падали. В итоге плат-

форму отбуксировали на берег и разрезали на металлолом.

Эта история имела продолжение. В следующем, 1996 г. в Велико-

британии прошли парламентские выборы. Лидер консервативной 

партии Джон Мейджор открыто поддерживал «Роял-датч шелл», и это 

стоило ему кресла премьера, которое он вынужден был покинуть под 

давлением общественности. «Потерпев неудачу в своих попытках до-

казать правильность и неизбежность первоначального плана корпора-

ции, премьер-министр Джон Мейджор стал выглядеть как корпоратив-

ная левретка, причем нелюбимая. Когда «Shell» сменила позицию на 

противоположную, Мейджор только и смог вымолвить, что ее началь-

ство проявило слабость, уступив нажиму публики. Его собственная 

позиция оказалась подорванной»9. Таким образом, ставка на бизнес, 

сделанная консерваторами, была бита. К власти пришли лейбористы, 

поддержавшие «зеленых».

ТРУБОПРОВОД «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ—ТИХИЙ ОКЕАН»

Ситуация со строительством российского нефтепровода была ме-

нее скандальной. По первоначальному замыслу оператора проекта 

компании «Транснефть» нефтепровод должен быть пройти в 800 м от 

озера Байкал в высокосейсмичной зоне. В конце 2005 — начале 2006 г. 

это вызвало протесты со стороны ряда российских экологических орга-

низаций. Другой протест был направлен против намерения разместить 

конечный пункт трубопровода в бухте Перевозная, известной своими 

рыбными хозяйствами. В апреле 2006 г. президент В. В. Путин распоря-

дился о переносе нефтепровода на 400 км к северу от берегов Байкала. 

Это решение увеличило стоимость строительства ВСТО на 1 млрд долл.

По мнению экспертов, в случае с трубопроводом «Восточная Си-

бирь—Тихий океан» («ВСТО») произошло испытание «экологиче-

ского оружия»10. Решение президента было выгодно «Роснефти» и 

«ТНК-BP». Есть основания предположить, что протесты экологов 

были инспирированы определенными группами бизнеса. Кроме того, 

такое поведение государства улучшило политический имидж России и 



217

 Глава 13. Конфликты государства с бизнесом в нефтегазовой сфере

лично В. В. Путина. В этот период «Газпром» вел непростые перего-

воры с немецкими партнерами о строительстве Северо-Европейского 

газопровода, и подобный «экологический PR» мог стать одним из тех 

факторов, который помог российскому газовому гиганту выйти на 

евросоюзовский рынок11. Кроме того, уже за два года до президент-

ских выборов оппозиция начала говорить о «третьем сроке». Решение 

В. В. Путина по переносу «ВСТО» было знаком того, что власть при-

слушалась к мнению общественности, что положительно сказалось на 

имидже Кремля как в России, так и за рубежом.

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СОЧИ

Примеры, подобные этому, можно увидеть и вне энергетической 

тематики. Зимняя Олимпиада в Сочи — событие огромного значения с 

точки зрения укрепления имиджа России и ее руководства в глазах 

международной общественности. Похожее давление, часто политиче-

ского характера, испытывал на себе олимпийский Пекин, но китай-

ские власти достойно держали удар. Несмотря на то что в России игры 

пройдут только в 2014 г., подготовка к ним (строительство спортивных 

сооружений и создание инфраструктуры высокого уровня) вызывает 

повышенный интерес за рубежом.

С января 2008 г. российские экологи настойчиво требовали пере-

нести места строительства санно-бобслейной трасы, горной Олим-

пийской деревни и водозабора подальше от Грушевого хребта, кото-

рый является частью включенного во Всемирное природное наследие 

ЮНЕСКО природоохранного заповедника «Северный Кавказ». В июле 

2008 г., после встречи в Сочи с представителями природоохранных ор-

ганизаций, В. В. Путин принял решение изменить первоначальный 

проект строительства этих трех олимпийских объектов. В итоге госкор-

порация «Олимпстрой» потеряла несколько млрд долл., однако, по 

словам самого премьера, главное — это отсутствие претензий экологов 

к олимпийским объектам12.

КОНФЛИКТЫ С НЕФТЯНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Использование «экологического фактора» может не только по-

влиять на исход выборов, но и способствовать резкой смене полити-

ческого курса государства. Это можно увидеть на примере Эквадора. 

До конца 1990-х годов «Shevron-Texaco» был основным оператором по 

разработке нефти в провинциях Орельяна и Сукумбиос13. После того 
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как американская компания закончила там свою деятельность, часть 

отходов была сброшена в пруды-накопители, которые стали источни-

ками загрязнения грунтовых вод на десятках квадратных километров14. 

Местное население инициировало несколько громких судебных разби-

рательств, ряд которых решился не в пользу «Сhevron-Texaco».

Нефть является второй статьей экспорта в Эквадоре после бана-

нов. Во многом экономика этой страны опирается на прибыль от про-

дажи энергоносителей. Вместе с тем, согласно договоренностям 1960-х 

годов, правительство страны получало лишь 20% прибыли от ее экс-

порта15. Остальное отходило иностранным компаниям. Долгое время с 

этим приходилось мириться. Однако в 2007 г. президентскую гонку 

выиграл кандидат от «левой оппозиции» Рафаэль Корреа, экономист, 

получивший образование в Европе и США. Он пообещал превратить 

Эквадор в еще одну страну с сильной президентской властью по при-

меру Венесуэлы, где нефтяные доходы тратятся на социальные нужды. 

Своих предшественников на посту главы государства — Лусио Гутьер-

реса и Альваро Нобоа — Корреа упрекал в пособничестве американ-

ским компаниям, которые на кабальных правах пользовались недрами 

страны, навредив экосистеме. Не удивительно, что после подобных 

заявлений общественность была полностью на стороне Корреа, что и 

стало залогом его победы.

В октябре 2007 г. на фоне громких судебных разбирательств с 

«Сhevron-Texaco» президент Эквадора повысил процент прибыли го-

сударства от продажи нефти до 99% . Год спустя Корреа объявил об 

ужесточении правительственного контроля над разрабатываемыми 

иностранными компаниями месторождениями и пригрозил национа-

лизировать активы сопротивлявшейся такому решению бразильской 

«Petrobraz»16.

После этого прямых аналогий с Венесуэлой и Боливией трудно из-

бежать. Эквадор пока не присоединился к организации «ALBA» («Бо-

ливарианская альтернатива для народов нашей Америки»), но уже 

регулярно участвует во встречах лидеров стран-участниц этого регио-

нального объединения17. Правительство Корреа активно пользова-

лось «экологическим фактором» для получения поддержки населения 

Эквадора и мировых природоохранных организаций. Это позволило 

значительно понизить риски в связи с ужесточением положения ино-

странных нефтедобывающих компаний, а также резко сменить поли-

тический курс страны.

Осенью 2008 г. Корреа задумался о возможности третьего прези-

дентского срока (текущее президентство для него было первым). Для 
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того чтобы внести соответствующую поправку в конституцию, был 

проведен всенародный референдум. Эквадорцы поддержали это реше-

ние. 67% населения страны были готовы видеть Корреа у власти как 

можно дольше.

УСИЛИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ КОНФЛИКТОВ

Каждый из вышеупомянутых «кейсов» по-своему специфичен. 

Проводить прямые аналогии между Великобританией (1995), Рос-

сией (2006–2008), Эквадором (2007–2008) и Нигерией (2008) довольно 

сложно. Главное, что все они служат хорошей иллюстрацией высокой 

значимости «экологического фактора» во взаимоотношениях обще-

ства, власти и бизнеса. Компании всегда рискуют, они вынуждены ла-

вировать между общественным мнением и государственной системой. 

Властям в свою очередь обычно принадлежит инициатива действия 

или противодействия, которой она может распорядиться по своему 

усмотрению. Часто этот ресурс становится определяющим. Обще-

ственность в одних условиях может являться очевидным критиком и 

«администратором» отношений государства и бизнеса, а в других, нао-

борот, становится манипулируемым объектом.

В случае с «Brent Spar» экологическая проблема оказалась надуман-

ной, акватории у побережья Шотландии ничего не угрожало. В случае с 

нефтепроводом «Восточная Сибирь—Тихий океан» даже перенос не-

фтепровода не снял напряженности, ведь железнодорожные вагоны с 

нефтью все равно проходят слишком близко от берегов Байкала. а для 

того чтобы очистить эквадорские джунгли и пастбища, а также дельту 

Нигера, потребуется еще много лет и миллионные инвестиции.

Внимание к проблемам экологического характера напрямую влия ет 

на имидж как самого государства, так и нефтегазовых компаний, а 

также на эффективность их взаимоотношений с обществом. Тема эко-

логии настолько подробно освещается в СМИ, что любое действие в 

этой области со стороны и власти, и бизнеса будет иметь серьезный 

информационный резонанс. Иногда экологическая составляющая 

проблемы может быть искусственно «раздута», как это было в случае с 

«Brent Spar».

Другое дело, что решение самих экологических проблем проис-

ходит далеко не всегда. Часто государство берет на себя полномо-

чия по решению экологических проблем, созданных бизнесом, или 

понуждает бизнес решать эти проблемы самостоятельно. Ко всему 

прочему, это иллюстрирует пример «Сахалина-2». Энергетическим 
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компаниям, выходящим на новые рынки, судя по всему, нужно 

перестраховываться.

Итальянская компания «Eni», изучив печальный опыт работы 

«Chevron» в Эквадоре, видимо, сделала определенные выводы. В мае 

2008 г. она заключила соглашение с правительством Конго (Бразза-

виль) на разработку крупного нефтяного месторождения. Компания 

рассчитывает добыть там 150 млн баррелей нефти за 4 года18. Согласно 

договору, итальянская сторона обязалась инвестировать 3 млрд долл. 

в масштабное озеленение нескольких районов африканской страны, 

создание инфраструктуры для производства биотоплива, а также обе-

спечить местному населению 10 000 рабочих мест.

Судя по всему, пример «Eni» иллюстрирует новую защитную страте-

гию бизнеса в случае вероятного конфликта с государством в нефтега-

зовой сфере. Чтобы минимизировать риски при разработке нефтяных 

месторождений в странах с нестабильной политической ситуацией, не-

обходимо добиваться симпатии у населения и правящих элит. Впрочем, 

несмотря на то что политическая ситуация в бывшей французской ко-

лонии намного спокойнее, чем, скажем, в Нигерии, проблемы центра-

лизации власти и взаимоотношений центра и периферии актуальны и 

для Конго. Поэтому, если соблюдение финансовой составляющей кон-

тракта станет достаточной гарантией для бесконфликтного сотрудни-

чества иностранной компании с местной властью, то для сосуществова-

ния с населением нужны уже более конкретные и ощутимые действия.

Нельзя также не отметить трансформацию стратегии борьбы эколо-

гических организаций. Если еще в начале 1990-х годов экологи устраи-

вали митинги и захватывали платформы и суда (как в случае с «Brent 

Spar»), то сейчас они лоббируют интересы через СМИ, выигрывают 

дела в суде. Сотрудники организации «Экологическая вахта Сахалина» 

организуют для представителей возможных кредиторов, в том числе 

Европейского банка реконструкции и развития, ознакомительные по-

ездки на остров, а также встречаются с руководителями банков в США, 

Лондоне и Москве19. Сами инвесторы перед началом разработки ме-

сторождений заранее стремятся договориться с экологическими орга-

низациями, чтобы впоследствии снизить свои риски. В конце первого 

десятилетия XXI в. отношения государства и бизнеса с экологическими 

организациями приобрели характер цивилизованного диалога. Сто-

роны постепенно приходят к пониманию необходимости сотрудниче-

ства в условиях значительно возросшей роли СМИ, информационных 

технологий, общественного мнения и собственного имиджа.
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РЕЗЮМЕ

Власть в России осознает всю важность проблемы. Правительство 

успешно решает экологические вопросы. Государство в подобных 

конфликтах выступает на стороне общественности и побуждает 

бизнес более внимательно учитывать «экологический фактор». 

Пока рано говорить о какой-то стратегии или механизме по реше-

нию экологических проблем, однако в действиях правительства 

очевидно просматривается понимание данной проблематики и 

стремление работать в этом направлении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отношения государства и бизнеса в Российской Федерации об-

ладают заметной спецификой, часть которой исследована, а часть — 

пока только обозначена в этой книге как направление дальнейшей 

работы. Ее идеальная и перспективная цель — подготовка своего рода 

путеводителя-инструкции для начинающего русского и иностранного 

бизнесмена, решившегося открыть свое дело в России, по хитросплете-

ниям путей-дорожек внутри сложного мира политико-экономических 

отношений в нашей стране.

Важной чертой российской ситуации является определенно под-

чиненное положение предпринимателей по отношению к бюрократии. 

Это подчинение в принципе характерно для большинства крупных 

стран. Но все-таки, скажем, в Японии деловые круги не только следуют 

рекомендациям правительства (правда, как правило, только в особых, 

наиболее важных для национального развития ситуациях), но и сами 

при необходимости подают ему советы, которые кабинет министров 

редко позволяет себе проигнорировать.

В США бизнес тоже отлично знает о «красных линиях», которые 

власть запрещает ему переступать, — например, в том, что касается 

любых международных проектов, связанных хотя бы с возможностью 

появления в их недрах технологий двойного или военного примене-

ния. Но американский предпринимательский слой при этом обладает 

обширным автономным пространством и имеет легальные возможно-

сти не просто воздействовать на власть, но даже результативно оказы-

вать на нее давление в вопросах экономической политики. Конгресс 

нередко позволяет власти «брать верх над бизнесом», но он не дает 

исполнительным органам «подняться над бизнесом на постоянной 

основе», а СМИ заботятся о том, чтобы конгрессмены и сенаторы не 

упустили из виду вопросы потенциальных столкновений интересов 

бизнеса и бюрократов.

В России ситуация сложнее. Бизнес и государство находятся 

только в стадии воспитания взаимного доверия. При этом обще-

ство в широком смысле почти в одинаковой степени не доверяет ни 

бизнесу, ни государственной и муниципальной бюрократии, справед-

ливо полагая, что общественные интересы при выработке экономи-

ческой политики хронически «недоучитываются». Таков политико-

психологический фон ситуации.

Ее правовая сторона не менее сложна. Несмотря на наличие не-

которой законодательной базы отношений власти и бизнеса, ее фор-
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мирование отстает от реальной жизни. «Правила» их взаимодействия, 

складываясь на основании цепи прецедентов, далеко не всегда вопло-

щаются в ясные и законные письменные регламенты. Фактор личности 

(президента, главы правительства, министра, с одной стороны, и руко-

водителей бизнес-структур — с другой) на практике важнее законов, 

так как интерпретации правовых норм в жизни остаются важнее самих 

норм. При этом депутатский корпус в своем большинстве не стремится 

к более четкой законодательной регламентации отношений бизнеса с 

властью, а иногда ей препятствует. Видимо, все это характеризует ран-

ний этап формирования системы государственно-частного партнер-

ства в России, которое со временем приобретет более зрелые формы.

В такой ситуации страдает эффективность экономического разви-

тия. и зарубежный, и российский капитал (обычный и в «превращен-

ных» формах) наталкивается на препятствия, с которыми он не всегда 

может справиться вообще и совладать легальными способами, в част-

ности. «Честный капитал», если он не приспосабливается к россий-

ским условиям, начинает «уходить» из страны или просто в нее не при-

ходит. «Нечестные» деловые практики работают на криминализацию 

экономических процессов и в этом смысле противоречат основопола-

гающим интересам народа и государства.

При этом само партнерство государства и предпринимателей непре-

рывно развивается. Растут объемы финансирования соответствующих 

проектов, расширяются сферы их реализации, увеличивается числен-

ность вовлеченных в них людей и территорий. и российский, и ино-

странный бизнес заинтересован в налаживании эффективной системы 

государственно-частного сотрудничества, воспитании правосознания 

политической и предпринимательской элиты, ограничении корруп-

ции, отработке механизмов эффективного управления проектами. Все 

это невозможно в отрыве от политического обеспечения государственно-

частных отношений, от работы по уменьшению неэкономических рисков 

для их стабильности — в том числе связанных с недостаточным учетом 

общественных интересов и предпринимателями, и государственной бюро-

кратией. Научить основам такого обеспечения и призвана экономиче-

ская политология.
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Time // Economic Journal. 75. 1965. P. 493–517 и др.), К. Ланкастера (Lancaster K. A New 

Approach to Consumer Theory // Journal of Political Economy. 74. 1966. P. 132–157 и др.), 

метафункция полезности А. Сена (Sen A. Behavior and the Concept of Preference // 

Economica. 40(159). 1973. P. 241–259 и др.) и информационная функция полезности 

Дж. Харшаньи (Harsanyi J. Cardinal Welfare, Individual Ethics, and Interpersonal Com-

parison of Utility // Journal of Political Economy. 63. 1955 и др.).
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8 Подробнее см.: Маевский В., Чернавский Д. О рациональном поведении реаль-

ного потребителя // Вопросы экономики/ 2007/ № 3.
9 Cм.: Wilson E. O. Sociobiology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975; 

Buchanan J. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University 

of Chicago Press, 1975; Dawkins R. The Selfish Gene. N.Y.: Oxford University Press, 1976; 

Becker G. S. Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology // Jour-

nal of Economic Literature. 1976. Vol. 14.
10 При этом, принимая решения, человек отталкивается от предпочтений, ко-

торые как базируются на его собственном опыте (обычно имеющих форму мнений, 

убеждений или даже заблуждений), так и сформированы предпочтениями других 

индивидов (обществом).
11 Как отмечает, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 г. Роджер 

Майерсон: «...достаточно точные и аналитически трактуемые теории непоследова-

тельности и глупости человеческого поведения еще не разработаны, поэтому наши 

лучшие аналитические модели основаны на предпосылке о рациональности про-

сто в силу отсутствия более удачных оснований...» (Myerson R. B. Nash Equilibrium 

and the History of Economic Theory // Journal of Economic Literature. 1999. Vol. 37. 

No 3. Цит. по: Майерсон Р. Равновесие по Нэшу и история экономической науки // 

Вопросы экономики. 2010. № 6. С. 28).
12 По мнению ряда исследователей, принцип методологического индивидуа-

лизма в экономической науке представляет собой нечто большее, чем предпосыл-

ку для анализа: в определенной степени это наследство английской классической 

школы (А. Смит, Д. Рикардо и др.), основанной на идеях либерализма, ключевой 

из которых является личная свобода человека как условие развития общества. См.: 

Etzioni F. The Moral Dimension: Toward a New Economics. N.Y.: The Free Press, 1988; 

Автономов В. С. Модель человека в экономической науке и других социальных нау-

ках // Истоки. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. Вып. 3.
13 Одновременно нельзя не отметить, что некоторые экономисты допускают 

существование групповых предпочтений или интересов наряду с предпочтениями 

индивидов (см.: Гринберг Р. С., Рубинштейн А. Я. Экономическая социодинамика. 

М.: ИСЭПРЕСС, 2000; Etzioni A. Toward a New Social-Economic Paradigm // Socio-

Economic Review. 2003. Vol. 1). Однако в целом большинство исследователей исходят 

из того, что групповые интересы — это абстракция, поскольку группы не могут су-

ществовать без составляющих их индивидов, представления которых о принимае-

мых на уровне группы решениях могут как совпадать, так и не совпадать.
14 На практике конфликт интересов принимает форму неравного распределения 

каких-то материальных или нематериальных благ между взаимодействующими ра-

циональными субъектами. Последнее позволяет рассмотреть конфликт интересов 

как феномен, характеризующий отношения тех людей, кто обладает какими-либо 

благами, и тех, кто не обладает таковыми или обладает ими в меньшем количестве.
15 Следовательно, институт, с экономической точки зрения, — это не только 

правила взаимодействия людей, но и механизмы соблюдения этих правил.
16 Под правами здесь следует понимать права собственности — действия или 

совокупность действий, которые индивид может осуществлять с объектом (бла-

гом), не подвергаясь угрозе санкций со стороны других индивидов. В экономиче-

ской науке положение о наличии у индивида специфицированных и защищенных 

прав собственности на какие-либо блага (прежде всего ресурсы) и результаты их 

использования является основной предпосылкой его эффективной экономиче-

ской деятельности. 
17 Права собственности являются частным случаем прав вообще. Правом инди-

вида в общем случае называются те действия или совокупности действий, которые 



226

он может осуществлять, не подвергаясь угрозе санкций со стороны других инди-

видов или уполномоченных институтов. Под это определение попадает институт 

свобод. В экономической литературе не существует единой, общепринятой класси-

фикации правомочий. Чем более дифференцированы отношения между людьми по 

поводу тех или иных благ, тем более дробными оказываются классификации право-

мочий (для более адекватного отражения характера отношений).
18 Согласно традиционному подходу экономической теории, общественное 

благо должно обладать следующими признаками: неисключения (предоставление 

блага отдельным индивидам невозможно без предоставления его другим), неконку-

рентности в потреблении (потребление блага одним человеком не уменьшает воз-

можности потребления его другим), неделимости (благо не может быть разложено 

на отдельные единицы). Чистые общественные блага встречаются в реальной дей-

ствительности редко. Чаще можно столкнуться со смешанными благами, обладаю-

щими свойствами как общественных, так и частных благ. 
19 Общественные блага могут производиться и без согласования интересов лю-

дей. Человек может самостоятельно идти на определенные издержки по созданию 

каких-то благ, которые будут доступны другим (например, устройство клумбы или 

уличного освещения около собственного частного дома). Однако в таких случаях 

производство общественных благ не будет социальным процессом. 
20 Следовательно, политический процесс может быть также определен как про-

цесс согласования индивидуальных предпочтений. Именно так, в частности, определяет 

политический процесс лауреат Нобелевской премии по экономике 1986 г. Джеймс 

Бьюкенен: «Политика — это процесс согласования наших предпочтений...» (Бьюке-

нен Дж. Границы свободы. Между анархией и Левиафаном // Бьюкенен Дж. М. Со-

чинения / Пер. с англ. М.: Таурус Альфа, 1997. С. 212).
21 Принцип «эффективности по Парето» или «оптимума по Парето» — состоя-

ние, при котором нельзя улучшить положение одного из членов общества, не из-

менив к худшему положение какого-либо другого члена общества — был впервые 

сформулирован Вильфредо Парето (1848–1923), итальянским экономистом и со-

циологом. В.Парето стал первым, кто исследовал вопрос о решении системы обще-

го равновесия и сформулировал критерий оптимального распределения ресурсов.
22 Arrow K. Social Choice and Individual Values. N.Y.: Wiley, 1951. Издание на рус-

ском языке: Эрроу К. Коллективный выбор и индивидуальные ценности / Пер. 

с англ.; Под ред. Ф. Т. Алескерова. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.
23 «Теорема невозможности К. Эрроу» (Arrow’s impossibility theorem) — общепри-

нятое название теоремы. У самого К. Эрроу эта теорема имеет название «общая тео-

рема о возможности» (general possibility theorem).
24 Любой социальный процесс как процесс взаимодействия людей с экономи-

ческой точки зрения будет всегда носить перераспределительный характер. Однако 

конфликт интересов при этом возникает не всегда. Данный феномен — фундамен-

тальное свойство любого процесса взаимодействия людей, объектом которого явля-

ется благо, характеризующееся полным или частичным несовпадением интересов 

взаимодействующих сторон, т.е. свойством нерыночных или политических социаль-

ных процессов. В обратном случае — при наличии взаимодополняющих интересов — 

конфликта интересов не будет, а перераспределение благ, являющихся объектом 

интереса людей, будет определяться рыночным механизмом.
25 Выражение «теорема Коуза», равно как и ее первая формулировка, были введе-

ны в оборот американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по эконо-

мике 1982 г. Джорджем Стиглером. Теорема была сформулирована Дж. Стиглером на 

основе статьи другого американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по 
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экономике 1982 г. Рональда Коуза («Проблемы социальных издержек» 1960 г., Coase R. 

The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3. No 1).
26 «Считается, что конкретные институциональные структуры или способы дей-

ствия влекут за собой определенные нежелательные (например, связанные с высо-

кими издержками) или желательные (например, связанные с созданием ценностей) 

последствия. Ceteris paribus предпочтение будет отдано тем ситуациям и действи-

ям, с которыми ассоциируются важные благоприятные результаты, и, наоборот, 

нежелательными окажутся те, которым приписываются нежелательные послед-

ствия. Нарушение баланса последствий в действительности или в сознании может 

побудить к изменениям институционального характера» (Simon H. A. Rationality as 

Process and as Product of Thought, Richard T. Ely Lecture // American Economic Review. 

May 1978. Vol. 68. No 2 (Цит по: Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт 

мышления // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 25).
27 «Экономия от ограничения видов деятельности, взаимодополняемость и се-

тевые внешние эффекты, обусловленные заданной институциональной матрицей 

формальных правил, неформальных ограничений и характеристик принуждения, 

будут «подстраивать» выгоды и издержки в сторону альтернатив выбора, совмести-

мых с существующей институциональной структурой» (Норт Д. Институциональ-

ные изменения: Рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. № 3).
28 По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике 1993 г. Д. Норта, су-

ществующая институциональная структура может «загнать» общество в определен-

ное русло развития. Проведенный им сравнительный анализ экономической исто-

рии Англии и Испании с XVI в. показал, что если в XVI в. эти страны находились в 

схожих условиях, то затем они пошли по разным траекториям развития. В Англии 

противодействие дворян и купечества королевской власти помогло раннему упро-

чению частной собственности и связанных с ней институтов. В Испании же победа 

оказалась на стороне короны и государственной бюрократии. В итоге, Англия по-

шла по восходящей траектории экономического развития, а Испания — по стагни-

рующей. Более того, перенос «материнских» институтов в английские и испанские 

колонии в Новом Свете привел к тому, что столь же отличными оказались затем 

пути развития Северной и Южной Америки. См.: Норт Д. С. Институты и экономи-

ческий рост: Историческое введение // THESIS. 1993. № 2.
29 Референдумы и выборы как процесс голосования выглядят с теоретической 

точки зрения как рыночный, а не политический процесс. Однако как процесс со-

гласования интересов и те и другие являются политическим процессом.
30 По оценке «Freedom House» на 2010 г. Cм. подробнее: [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа : http://www.freedomhouse.org.
31 В данном контексте наиболее эффективной формой общественного устройства 

или институциональной системы общества следует признать прямую демократию, т.е. 

общественную (институциональную) систему, при которой каждый человек имеет 

право и возможность не только высказать свою точку зрения по тому или иному об-

суждаемому коллективному решению, но и путем голосования влиять на это решение.
32 «Эволюция политических систем от абсолютных правителей к демократи-

ческим правительствам обычно рассматривается как движение в сторону большей 

политической эффективности. С учетом того, что демократическое правительство 

дает все более и более широкий доступ общественности к процессу принятия поли-

тических решений, ликвидирует возможности конфискации богатства по произволу 

правителя и развивает механизмы обеспечения контрактной дисциплины с помощью 

независимой судебной системы, в этом смысле результат эволюции политической 

системы действительно является шагом в направлении большей политической эф-



228

фективности. Но было бы неверно рассматривать этот результат как возникновение 

эффективных политических рынков, понимаемых так же, как мы понимаем эффек-

тивные экономические рынки. Существование эффективных экономических рын-

ков влечет за собой такую сильную конкуренцию, которая через арбитраж и инфор-

мационную обратную связь приближает рынок к условиям нулевых трансакционных 

издержек в теореме Коуза. Такие рынки в экономическом мире встречаются редко, а 

в политическом — еще реже» (Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. М.: Начала, 1997. С. 73).
33 Данная теорема была впервые сформулирована У. Оутсом в 1972 г. в работе 

«Фискальный федерализм» (Oates W. E. Fiscal Federalism. N.Y.: Harcourt Brace Jova-

novich, 1972).
34 Другие названия, которые можно встретить в политологической литерату-

ре: «федеративное общество» (Livingston W. S. Federalism and Constitutional Change. 

Oxford: Clarendon Press, 1956: общество, в котором группы населения различаются 

этническими и культурно-религиозными характеристиками, хозяйственными тра-

дициями, особенностями бытового уклада и которое территориально выделено), 

«многосоставное общество» (Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

Cравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997: общество, которое отли-

чается от других наличием «линий разделения», проходящих в нем по различным 

основаниям — территориальному, этническому, политическому, экономическому, 

социокультурному, религиозному и т.д. и делящих это общество на сегменты — ста-

бильные сообщества, существующие в пределах единого государства, обладающие 

собственными социальными и политическими структурами, коммуникативными 

каналами, лидерами и партиями).
35 С этой точки зрения федеративная политическая культура может быть обна-

ружена и в однородных обществах, и в унитарных по форме государствах. На прак-

тике данный тезис отчасти находит подтверждение в применении определения «де-

централизованные» к унитарным по форме государственного устройства странам 

(например, Франции, Испании, Италии и др.).
36 Одним из факторов, способствующих снижению доминирования в политиче-

ских процессах отдельных групп индивидов, является свободное распространение 

информации. При прочих равных условиях чем выше степень контроля каналов ин-

формации в обществе, тем менее эффективными (т.е. соответствующими картине 

предпочтений в обществе) будут институциональная система и общественные (по-

литические) решения. С экономической точки зрения свободные и децентрализо-

ванные средства массовой информации собирают и распространяют информацию 

более эффективно, нежели контролируемые СМИ. Степень свободы СМИ — глав-

ный показатель того, насколько политическая система будет соответствовать инте-

ресам индивидов общества. Соответствие политических решений картине предпо-

чтений в обществе при наличии свободных СМИ будет выше, нежели при наличии 

какого-либо контроля над средствами массовой информации.

К главе 3
1 Наиболее существенные бизнес-риски в 2011 г.: результаты исследования ком-

пании «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young). [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  

http://www.ey.com.
2 Дела депутата // Ведомости. 2011. 19 января. № 7 (2773).
3 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд».
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4 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
5 Пиголкин А. С. Проблемы развития российского законодательства. Материалы 

Международного семинара «Оценка законов и эффективности их принятия» (16–

17 декабря 2002 г.). Издание Государственной думы. М., 2003.
6 При этом мнение бизнеса сместилось от неформальных «правил игры» в сто-

рону закона как главенствующего фактора при ведении бизнеса. — Ежегодный до-

клад РСПП «Состояние делового климата в России в 2008 году». [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: www.rspp.ru.
7 Национальный план противодействия коррупции (утвержденный Президен-

том РФ от 31.07.2008 № Пр-1568) предусматривает на основе изучения существую-

щего механизма учета интересов политических партий, социальных групп, юриди-

ческих и физических лиц при разработке федеральных законов, законов субъектов 
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