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периодом или с другими странами рассматривает-
ся как долгожданный отскок от дна кризиса. Ре-
цессия может завершиться выходом на докризис-
ный уровень ВВП. При относительно стабильной 
численности населения это означает выход страны 
на докризисный уровень среднедушевого ВВП.

Позитивных изменений государство может до-
биваться за счет внутренних источников при ми-
нимальной нагрузке на ВЭД. Например, темпы ро-
ста ВВП можно нарастить за счет модернизации 
и технического перевооружения армии, осущест-
вления масштабных инфраструктурных, спортив-
ных или иных проектов. Так, строительство пу-
тепровода через Керченский пролив дало толчок 
оживлению в отечественной строительной инду-
стрии, производстве стройматериалов и конструк-
ций, на предприятиях черной металлургии, поро-
дило двухзначные темпы прироста грузоперевозок.

Вместе с  тем, как показывает зарубежный 
опыт, инвестиции в мегапроекты часто оказыва-
ются неэффективными. Так, расходы на туннель 
под Ла-Маншем, мост между Данией и Швецией 
и многие другие транспортные проекты оказались 
чрезмерно высокими, а  прогнозы относительно 
экономического эффекта  – чрезмерно оптими-
стичными [3]. Причина в том, что в современной 
экономике транспортные расходы составляют не-
значительную долю конечной цены большинства 
товаров.

Последствия кризиса снижением ВВП не за-
канчиваются. Свертывание внешней торговли, 
сокращение внешнеторгового оборота может от-
ключить экономику страны от мирового рынка, 
затруднить использование преимуществ междуна-
родного разделения труда и мировых достижений 
науки и техники. Это тупиковый путь, ведущий 
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сти (ВЭД) России фундаментально изучены отече-
ственными экономистами применительно к усло-
виям докризисного периода – периода высоких цен 
на нефть и темпов экономического роста (см., на-
пример: [1, 2]). Сейчас cитуация в корне изменилась. 
В 2013 г. началось снижение темпов экономического 
роста, а в следующем году произошло их обнуление, 
после чего наступил период снижения абсолютных 
объемов ВВП. Обрушение цен на нефть и введение 
санкций в 2015 г. привели к кризису ВЭД, проявив-
шемуся в ухудшении показателей внешней торговли 
и сокращении возможностей для привлечения ино-
странных инвестиций. Попытаемся проанализиро-
вать предпосылки и точки роста российской эконо-
мики, необходимые для преодоления кризиса ВЭД, 
с позиций потенциальной конкурентоспособности 
основных отраслей без учета внешних ограничений 
(взгляд изнутри).

СУЩНОСТЬ КРИЗИСА ВЭД
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к экономической изоляции и научно-техническо-
му отставанию. Для России это особенно важно, 
поскольку пока ее вклад в мировой научный про-
цесс остается весьма скромным (менее 2% в  об-
щем объеме научных публикаций) [4]. Долгосроч-
ная стратегия должна опираться не только на соб-
ственные ее ресурсы, но и на возможности ВЭД.

В период высоких цен на нефть и экономиче-
ского подъема казалось, что проблемы роста от-
раслей материального производства отошли на зад- 
ний план и приоритет должен быть отдан пробле-
мам роста человеческого капитала (развитию здра-
воохранения, образования, пенсионной системы) 
[5]. Однако кризис актуализировал интерес к ре-
альной экономике, поиску точек роста производ-
ства той продукции, которая способна не только 
конкурировать с импортом на внутреннем рынке, 
но и пользоваться спросом за рубежом.

Первые тревожные признаки снижения основ-
ных показателей внешней торговли РФ наблюда-
лись уже в 2014 г., а их шоковое обрушение прои-
зошло в 2015 г., когда по сравнению с докризисным 
уровнем (2012 г.) экспорт снизился на 36%, импорт – 
на 40% (рисунок). Помимо роста рублевых цен на 
снижение импорта повлияло сокращение инвести-
ций и  реальных доходов населения. Внешнетор-
говый оборот упал на 37%, а чистый экспорт – на 
30%. Особенно заметно (на 49%) сократился импорт 
машин, оборудования и транспортных средств, то 
есть тех товаров, которые являются материальными 
носителями научно-технического прогресса. По-
ставки высокотехнологичной продукции в 2015 г. 
сократились примерно на 40%, в  том числе фар-
мацевтической продукции – на 39, научных прибо-
ров – на 47, электроники и телекоммуникационно-
го оборудования – на 37, товаров авиакосмической 
промышленности – на 59, компьютерно-офисной 
техники – на 21%.

Восстановление и  наращивание объемов 
экспорта – важнейшая задача российской внешней 
торговли. Из-за оскудения запасов сырья возмож-
ности сохранения нынешнего уровня сырьевого 
экспорта минимальны, по крайней мере в долго-
срочной перспективе. Для сохранения экспортно-
го потенциала РФ не избежать структурной транс-
формации в направлении от сырьевого экспорта 
к несырьевому. Низкий валютный курс рубля бу-
дет способствовать этому.

Подорожание импорта в рублевых ценах, а также 
санкции создают предпосылки для импортозамеще-
ния. Для его реализации необходима продукция-за-
менитель, качество которой отвечало бы требованиям 
потребителя. Формируется новый социальный заказ 
науке, технике, производству на повышение конку-
рентоспособности российской продукции не только 
по цене, но и по качеству. По мере выхода из кризиса 
ВЭД необходимо в меру возможностей восстановить 
импорт многих видов технологического оборудова-
ния, лекарственных средств, сложной медицинской 
техники, электроники, других носителей научно-тех-
нического прогресса, особенно там, где импортозаме-
щение окажется недостаточным. Административное 
принуждение к нему может пагубно сказаться на здо-
ровье населения, научно-техническом уровне рос-
сийской продукции, развитии отечественной науки 
и технологий.

Важным фактором экономического роста яв-
ляется увеличение чистого экспорта  – разности 
(сальдо) между экспортом и  импортом. До кри-
зиса внешнеторговое сальдо России было поло-
жительным, чистый экспорт достигал примерно 
1/4 внешнеторгового оборота (2012 г.). В 2015 г. его 
объем сократился почти на 1/3. Импортозамеще-
ние в сочетании с увеличением экспорта позволит 
нарастить чистый экспорт, то есть за счет внешней 
торговли вновь начнет повышаться ВВП.

Рис. Динамика основных показателей внешней торговли РФ в текущих ценах, % 
Источник: расчеты автора.
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ТОЧКИ РОСТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
И НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

При низких ценах на мировом рынке нефти, 
скудеющих месторождениях ее традиционной до-
бычи России следует искать выход из кризиса ВЭД 
в эффективном импортозамещении за счет произ-
водства конкурентоспособной продукции обра-
батывающей промышленности. Конкурентоспо-
собность зависит от многих внутриэкономических 
и внешних факторов. В их числе:

– наличие собственных доступных по цене и ка-
честву материалов и сырья, производственных мощ-
ностей и компетенций, отечественных инновацион-
ных разработок и квалифицированных кадров;

– обеспечение благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата (четкая система 
налогового и тарифного регулирования, низкие ба-
рьеры вхождения в производство и на рынки сбыта);

– маркетинговая подготовка (узнаваемость брен-
да, положительный имидж компаний, продуманная 
реклама, отработанные каналы сбыта);

– политическая стабильность, предсказуемость, 
отсутствие санкций.

Учитывая высокую неопределенность воздей-
ствия этих факторов, вряд ли корректно давать 
обобщающие количественные оценки развития 
ВЭД России, особенно на длительную перспекти-
ву. Ограничимся оценкой конкурентных преиму-
ществ отдельных видов продукции и  экономиче-
ской деятельности.

Российское производство условно можно разде-
лить на два сектора: а) экспортно ориентированный, 
конкурентоспособность продукции которого уже 
подтверждена мировым рынком; в) импортоориен-
тированный, продукция которого проигрывает по 
конкурентоспособности импорту, но имеет потен-
циал для ее роста.

К числу товаров с преобладающей экспортной 
ориентацией в настоящее время относятся: сырая 
нефть, нефтепродукты и  природный газ, форми-
рующие почти 70% российского экспорта; черные 
и цветные металлы (свыше 10% экспорта); продук-
ция атомной промышленности; вооружения; мине-
ральные удобрения (около 2% экспорта). В совокуп-
ности на эти пять групп товаров, длительное вре-
мя пользующихся устойчивым спросом на мировом 
рынке, приходится более 90% российского экспорта. 
Однако ограничения на их экспорт накладывает ми-
ровая экономика, в частности замедление экономи-
ческого роста в Китае и других странах.

Преобладающая импортная ориентация харак-
терна для четырех групп товаров: машины, обору-
дование и транспортные средства (48% российско-
го импорта и  5% экспорта); продовольствие (14% 

импорта и  4% экспорта); продукция химической 
промышленности (16% импорта и 6% экспорта); тек-
стиль, одежда, обувь (6% импорта). В совокупности 
на них приходится свыше 80% российского товарно-
го импорта. Следует учитывать также импорт услуг, 
среди которых преобладают зарубежные туристи-
ческие поездки и  транспортные услуги. Охватив-
шая россиян страсть к зарубежным путешествиям 
обходится стране в  огромную сумму  – примерно  
60 млрд долл. ежегодно (больше, чем импорт легко-
вых автомобилей).

Главным тормозом импортозамещения остается 
низкая конкурентоспособность российской продук-
ции. Пока что снижение валютной цены российских 
товаров, вызванное девальвацией рубля, не всегда 
компенсирует потребителю потерю в качестве.

ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
СЕКТОР

Нефть и  газ российского производства отли-
чают низкие издержки добычи и, соответственно, 
высокая устойчивость к колебаниям мировых цен. 
Почти 3/4 добываемой в стране нефти в сыром или 
переработанном виде направляется на продажу за 
рубеж. По объемам экспорта углеводородного сы-
рья РФ занимает одно из первых мест в мире. Даль-
нейшее увеличение его вывоза сдерживается оску-
дением западносибирских и других традиционных 
месторождений. В последние годы объемы добычи 
почти не растут, оставаясь на уровне 520–530 млн т 
по нефти и 640–660 млрд куб. м по газу. Для тради-
ционных месторождений и технологий это, видимо, 
предельные показатели, а для экономики в целом – 
предел сырьевой стратегии развития.

Россия может расширить сырьевую базу за счет 
углеводородов шельфа Ледовитого океана, а также 
добычи трудноизвлекаемого сырья на традицион-
ных месторождениях и использования достижений 
сланцевой революции. Но для этого требуются зна-
чительные затраты и заимствование инноваций, ко-
торые сейчас сдерживаются санкциями. В перспек-
тиве же тормозом может стать конкуренция со сто-
роны нетрадиционных источников энергии.

Черные и цветные металлы. Конкурентные пре-
имущества России в  развитии энергоемких и  ма-
териалоемких металлургических производств обу-
словлены в первую очередь наличием собственной 
сырьевой и энергетической базы. Наши производ-
ственные компетенции в добыче и обогащении руд, 
производстве агломерата и кокса, выплавке и обра-
ботке металлов базируются на передовых научных 
достижениях. Располагая самой большой террито-
рией, Россия имеет преимущества перед Европой 
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и другими странами в размещении металлургиче-
ских производств.

Модернизация производственных мощностей 
позволила в  последние годы осуществить импор-
тозамещение и увеличить экспорт продукции чер-
ной металлургии. Страна перешла от импорта к са-
мообеспеченности и экспорту в производстве труб 
большого диаметра для строительства газопроводов, 
в производстве автомобильного листа с отделкой по-
верхности на уровне требований мирового рынка.

Россия стала крупнейшим поставщиком алю-
миния, титана, никеля, меди и  других цветных 
металлов, жаропрочных вольфрамово-молибдено-
вых сплавов для сопел самолетов и ракет. Освоено 
производство композитных материалов, которые 
успешно конкурируют с металлами и пользуются 
спросом за рубежом. Сырьевая база, производствен-
ные мощности и состояние отечественной научной 
базы позволяют прогнозировать увеличение экспор-
та продукции металлургической промышленности 
в той мере, в какой оно обеспечено спросом миро-
вого рынка.

Аналогичные конкурентные преимущества ха-
рактерны для производства продукции химической 
промышленности. РФ располагает первоклассной 
сырьевой базой и необходимыми компетенциями 
для импортозамещения, а в перспективе и экспор-
та полимерной продукции, пластмасс и других кон-
струкционных материалов. Экспорт азотных, ка-
лийных и  комплексных минеральных удобрений 
быстро растет и  уже достиг уровня 8 млрд долл. 
Даже в кризисный 2015 г. он увеличился на 5%. Ос-
новные конкурентные преимущества России здесь 
связаны с большими запасами сырья и значитель-
ными объемами производства как на экспорт, так 
и на нужды собственного сельского хозяйства.

Россия является крупнейшим поставщиком 
продукции атомной промышленности по всему ци-
клу ее производства, начиная от технологий добы-
чи и обогащения урановой руды, атомного маши-
ностроения, прежде всего производства реакторов, 
безопасного захоронения отходов и кончая строи-
тельством АЭС под ключ. Конкурентные преиму-
щества отечественной атомной отрасли обеспечи-
ваются не столько наличием собственной сырьевой 
базы, сколько крупными достижениями российских 
физиков-теоретиков, колоссальным опытом стро-
ительства и  эксплуатации собственных атомных 
энергетических установок внутри страны (доля АЭС 
в производстве электроэнергии составляет 17% и по-
стоянно растет), а также во многих развивающихся 
и развитых странах. Горькие уроки Чернобыльской 
аварии способствовали повышению безопасности 
российской атомной энергетики.

Россия занимает второе место в мире по экспор-
ту вооружений – истребителей, бомбардировщиков, 
вертолетов, субмарин, ракет, стрелкового и друго-
го оружия. Их отличает оптимальное для развива-
ющихся стран соотношение между ценой и  каче-
ством. Портфель заказов на вооружения россий-
ского производства достигает почти 50 млрд долл., 
а ежегодный экспорт растет год от года и прибли-
жается к 15 млрд долл. Конкурентные преимуще-
ства российской оборонной промышленности бази-
руются на достижениях науки, техники, конструк-
торской мысли, а также металлургии и химической 
промышленности, поставляющих широкую гамму 
качественных конструкционных материалов.

ИМПОРТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕКТОР

Особую актуальность сегодня приобретает ана-
лиз потенциальных конкурентных преимуществ 
российских производителей, то есть тех преиму-
ществ, которые еще предстоит реализовать в ходе 
импортозамещения. Кризис ВЭД, а также санкции 
частично освободили все без исключения ниши оте-
чественного рынка от импортной продукции. Оста-
лось занять их российскими товарами без потерь 
в цене и качестве.

Потребительские товары (продовольствие, оде-
жда, обувь) отечественного производства имеют 
целый ряд потенциальных конкурентных преиму-
ществ на российском рынке по сравнению с  им-
портом. Важнейшее из них – собственная сырьевая 
база и возможности ее дальнейшего развития с ис-
пользованием богатейших ресурсов земли, пресной 
воды, удобрений. За счет их эффективного исполь-
зования Россия в принципе способна не только пол-
ностью накормить себя, но и обеспечить продоволь-
ствием полмира. Значительным потенциалом обла-
дает отечественная химическая промышленность, 
которая способна в больших объемах производить 
синтетические ткани, волокна и нити для легкой 
промышленности.

Импортозамещению в сфере АПК могло бы спо-
собствовать повышение эффективности исследова-
ний российских ученых-аграриев. При этом основ-
ные усилия целесообразно направить на разработки, 
позволяющие расширить производство экологиче-
ски чистых продуктов питания.

Одна из наиболее острых проблем развития рос-
сийского сельского хозяйства – обеспечение трудо-
выми ресурсами. В условиях дефицита кадров осо-
бенно важно сосредоточить усилия на повышении 
производительности труда за счет использования 
новейшей высокопроизводительной техники. Меж-
ду тем трактора и другая сельскохозяйственная тех-
ника в России до сих пор в основном импортные. 
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В условиях кризиса ВЭД это становится ограниче-
нием для развития производства продукции в агро-
продовольственной сфере.

В то же время первые шаги в импортозамеще-
нии в сельхозмашиностроении уже сделаны. Завод 

“Россельмаш” совместно с канадскими производи-
телями выпускает технику, конкурентоспособную 
не только в России, но и в США, Германии и других 
странах. Наиболее успешно импортозамещение идет 
в производстве зерновых культур. Россия прекрати-
ла импорт пшеницы и вернула себе статус ее круп-
нейшего поставщика на мировой рынок.

Россия располагает собственным конкуренто-
способным производством конструкционных мате-
риалов для машиностроения и строительства. Зна-
чительная доля импорта сохраняется только на 
рынке полимеров, пластмасс и  изделий из них  
(11 млрд долл.). Но уже введены в  строй мощные 
предприятия по производству этиленового сырья, 
что может ускорить импортозамещение в поставках 
изделий из пластмасс для машиностроения и  до-
машних хозяйств, а также отделочных материалов 
для строительства.

Самые большие объемы импорта приходятся 
на машины, оборудование и транспортные средства. 
Накопленная в этой области техническая отсталость 
настолько значительна, что, как правило, не может 
быть преодолена собственными силами, требует за-
имствований и партнерской работы с зарубежными 
компаниями. Конкурентоспособность российского 
автопрома постепенно возрождается благодаря ко-
операции с  крупнейшими мировыми производи-
телями. Емкий ненасыщенный рынок, возникший 
в условиях высоких цен на нефть и роста реальных 
доходов населения, способствовал их приходу в Рос-
сию. Решающую роль в  возрождении отечествен-
ного производства легковых автомобилей сыграли 
преференции федеральных и  региональных вла-
стей, создавших благоприятный инвестиционный 
и предпринимательский климат для развития сбо-
рочных производств [6].

Не совершила ли Россия ошибку, согласившись 
на частичное импортозамещение в форме сбороч-
ного производства иномарок, локализованного на 
40–60%? Ничуть. Без этого отечественный потре-
битель приобретал бы те же иномарки по импор-
ту. Теперь их производят внутри страны с исполь-
зованием российских трудовых, энергетических 
и иных ресурсов. Главное – это новые рабочие ме-
ста с  высокой культурой производства. Зарубеж-
ные производители платят налоги в  российскую 
казну. Сборочное производство в  рамках между-
народной кооперации особенно выгодно развивать 
в тех сферах экономической деятельности, где со-
храняется научно-техническое отставание и высока 

доля импорта. К примеру, в строительно-дорожном 
машиностроении.

На опыте автопрома стоит остановиться под-
робнее. Формирование современного парка легко-
вых автомобилей началось с ввоза подержанных ма-
шин, преимущественно из Германии. Однако скоро 
рост благосостояния населения позволил заменить 
их новыми моделями. Несмотря на попытки отече-
ственного автопрома поднять конкурентоспособ-
ность своей продукции с помощью заимствования 
технических решений, достичь этого удалось не вез-
де. Производство сокращалось. Прекратил суще-
ствование крупный столичный завод АЗЛК.

Импортозамещение на российском рынке легко-
вых автомобилей происходило по двум направлени-
ям: а) сборка иномарок, конкурирующих с зарубеж-
ными аналогами; б) производство отечественных 
автомобилей, конкурирующих с  теми и  другими 
иномарками. Кризис обрушил рынок легковых авто-
мобилей России, обострив конкуренцию. Автопро-
изводители большие надежды возлагали на экспорт 
автомобилей российского производства, но эти на-
дежды не оправдались, в частности вследствие паде-
ния рынка Казахстана, где экономика столь же чув-
ствительна к мировым ценам на нефть, как и рос-
сийская. События на Украине отрезали рынок этой 
страны от российских производителей.

Успешно конкурируют с иностранными марка-
ми грузовые автомобили “КАМАЗ”. Они имеют по-
вышенную проходимость, успешно демонстрируя 
ее на международных ралли. На внутреннем рын-
ке они пользуются спросом в строительстве, ком-
мунальном хозяйстве, в оборонной сфере. Находят 
они сбыт и во многих зарубежных странах.

Для российской экономики жизненно важно 
возрождение отечественного станкостроения, ко-
торое в 1990-е годы было практически полностью 
ликвидировано. Как гражданское, так и  оборон-
ное машиностроение перешло на импорт металло-
режущих станков. Между тем санкции на продук-
цию двойного назначения ограничивают, с одной 
стороны, импорт станков, с другой – возможности 
догоняющего развития и международной коопера-
ции по модели, опробованной в автомобилестрое-
нии. Если бы импортные закупки станков не были 
широко диверсифицированы по странам и произво-
дителям, ситуация могла бы оказаться для России 
катастрофической.

В 1990-е годы Россия практически полностью 
потеряла рынок гражданских самолетов. Если к на-
чалу десятилетия перевозки пассажиров в нашей 
стране осуществлялись на самолетах российского 
производства, то в начале следующей декады на их 
долю приходилось уже только 4%. Для восстановле-
ния собственного гражданского самолетостроения 
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РФ имеет все предпосылки: опыт конструирования 
и  производства военных самолетов и  вертолетов; 
развитое производство алюминия, титана, компо-
зитных материалов, жаропрочных сплавов и других 
конструкционных материалов, применяемых в са-
молетостроении; производственные мощности авиа- 
строительных предприятий, необходимые кадры 
и компетенции.

Российские авиастроители уже произвели две 
успешные модели гражданских самолетов: SSJ-100 
и МС-21. Наряду с отечественными разработками 
в их конструкциях использованы последние дости-
жения мирового самолетостроения. Правда, пока 
вывод на рынки российских гражданских самоле-
тов сдерживается мелкосерийностью производства, 
удорожающей продукцию и затрудняющей после-
продажное сервисное обслуживание.

В обеспечении населения страны лекарственны-
ми средствами и медицинской техникой преоблада-
ет импортная продукция. Возможности импортоза-
мещения в этой сфере зависят от перспектив при-
влечения в страну европейских и иных зарубежных 
производителей, достижения которых базировались 
на концентрации гигантских финансовых средств 
и многолетних усилиях коллективов ученых многих 
университетов. Достижения и возможности нашей 
страны пока значительно скромнее. Поэтому при-
нудительное импортозамещение в обеспечении ме-
дицинским оборудованием и лекарственными пре-
паратами с расчетом только на собственные силы 
может принести вред здоровью населения. Развитие 
эффективного фармацевтического производства 
вряд ли возможно без сотрудничества с западными 
компаниями.

Одной из самых перспективных сфер импор-
тозамещения и развития экспорта является туризм. 
Огромные пространства, мощные пласты культур-
ного и исторического наследия, экзотика Севера, 
Сибири, Дальнего Востока открывают большие по-
тенциальные возможности и конкурентные преи-
мущества для туризма и отдыха как для самих рос-
сиян, так и для жителей других государств. Основ-
ное препятствие этому – слабо развитый сервис.

ТОЧКИ РОСТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
И ЭКСПОРТА

Для активизации точек потенциального роста 
импортозамещения и экспорта продукции нужны 
дополнительные инновации, инвестиции, улуч-
шение инвестиционного и предпринимательского 
климата, хотя бы локальное – для отдельных про-
ектов, производств, кластеров.

Импортозамещение – объективная потребность, 
актуальность которой в настоящее время усилена 

санкциями и  удорожанием импорта в  рублевых 
ценах в условиях снижения доходов домашних хо-
зяйств и ослабления инвестиционной активности. 
Замещение подорожавшего импорта частично уже 
произошло на рынке потребительских товаров, где 
предпочтения сместились в пользу отечественных 
продуктов питания и непродовольственных товаров, 
пусть даже менее качественных, но относительно 
дешевых. Такое замещение будет происходить и да-
лее до тех пор, пока потеря качества не выйдет за 
допустимые для потребителя пределы. Тогда он бу-
дет вынужден вернуться к импортной продукции, 
а если средства не позволят – отложить покупку или 
вовсе отказаться от нее. Любой вариант вынужден-
ного импортозамещения в области потребительских 
товаров, если он сопровождается снижением каче-
ства продукции, снижает уровень жизни населения.

Импорт инвестиционных товаров является важ-
нейшим носителем инноваций. Его сокращение, 
опережающее снижение инвестиций, приводит к со-
кращению инновационного наполнения инвести-
ционного рубля. Именно такая ситуация сложилась 
в России в 2015 г., когда импорт сократился на 40% 
(в том числе закупки техники – почти на половину), 
а инвестиции – на 10%. Следствием этого стало сни-
жение инновационной составляющей инвестиций. 
Вынужденная замена европейских инвестиционных 
товаров на менее передовые российские, китайские 
или любые другие усилила риск снижения техноло-
гического уровня производства.

По мере выхода из кризиса будут расти реальные 
доходы населения, активизируется инвестиционная 
деятельность, а следовательно, увеличится спрос на 
потребительские и инвестиционные товары. Смо-
жет ли Россия использовать свой шанс и без ущерба 
для себя занять свободные рыночные ниши? Ответ 
на этот вопрос будет зависеть от уровня конкурен-
тоспособности российской продукции.

Опираясь на прошлый опыт, можно предло-
жить четыре возможных варианта повышения кон-
курентоспособности продукции отечественного 
производства, ее приближения к уровню качества 
импортной.

Вариант 1. Компания закупает за рубежом ком-
плект импортного оборудования (систему машин) 
для производства конкурентоспособной по каче-
ству и цене продукции из отечественного сырья. Ис-
пользование импортного сырья ведет к потере кон-
курентных преимуществ. Таким путем шли, напри-
мер, предприятия черной металлургии, освоившие 
выпуск труб большого диаметра для газопроводов. 
Первоначально трубы поставлялись по “контракту 
века” (“газ в обмен на трубы”).

К сожалению, этот путь вряд ли применим 
в средне- и высокотехнологичных производствах, 
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где продукция, технологии и основной капитал бы-
стро стареют и требуют обновления. В качестве при-
мера можно привести приобретение в начале 1970-х 
годов у компании FIAT завода по производству лег-
ковых автомобилей (АвтоВАЗ). Россия недолго удер-
живала конкурентоспособность выпускаемых авто-
мобилей, довольно быстро они стали уступать но-
вым зарубежным моделям.

Вариант 2. Конкурентоспособность средне-  
и высокотехнологичной продукции обеспечивает-
ся за счет строительства в России совместных пред-
приятий или филиалов успешных зарубежных ком-
паний. При этом для российского и тем более за-
рубежного потребителя важно сохранить торговую 
марку продукции как гарантию ее качества.

После долгих и безуспешных попыток модерни-
зации производства собственными силами этим пу-
тем пошел автопром, создав условия для сборочных 
производств иномарок в России. Подобный этому 
вариант применим и  в  других машиностроитель-
ных производствах, а также в фармацевтике. Совре-
менная геополитическая обстановка, к сожалению, 
не способствует реализации варианта догоняющего 
развития.

Вариант 3. Используются возможности конвер-
сии ОПК, а также достижения ТЭК, прежде всего 
атомной промышленности. При этом следует учи-
тывать негативный опыт предпринятой в  начале 
1990-х годов попытки произвести технически слож-
ную конкурентоспособную продукцию, в частно-
сти бытовую электронику, на мощностях оборонной 
промышленности.

Подготовку к конверсии нужно начинать забла-
говременно. Первые успешные шаги уже сделаны: 
российский авиапром возродил производство са-
молетов гражданской авиации, практически полно-
стью прекращенное в последнюю четверть века. На 
оборонных предприятиях ведется работа по выпу-
ску судов, а в перспективе – платформ для добычи 
нефти на шельфе. Достижения отечественной атом-
ной промышленности используются в медицине.

Вариант 4. Формируется новый социальный за-
каз российской науке и производству на повышение 
конкурентоспособности продукции до уровня тре-
бований внутреннего и мирового рынков. В услови-
ях кризиса ВЭД российская наука в меру своих воз-
можностей должна ориентироваться на разработку 
конечной продукции, отвечающей спросу рынка. 
Успешным примером таких разработок могут слу-
жить отечественные программные продукты, поль-
зующиеся спросом как в России, так и за рубежом.

Для повышения качества российских товаров 
до уровня импортных нужны инвестиции в обнов-
ление продукции и модернизацию мощностей для 
ее производства. Между тем в  условиях кризиса 

и санкций доступ к источникам инвестирования, 
как российским, так и  зарубежным, бюджетным 
и внебюджетным, собственным и заемным, суще-
ственно сократился. Ключевой вопрос антикри-
зисной политики: где взять финансовые средства 
на рост импортозамещения и экспорта? Ответ про-
стой: были бы эффективные проекты, а инвестиции 
найдутся.

Если проекты импортозамещения и развития 
экспорта окажутся эффективными, для их реализа-
ции могут быть использованы внебюджетные источ-
ники финансирования: иностранные инвестиции, 
репатриация отечественного капитала, средства ма-
лого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 
накопления населения.

Внебюджетные источники, разумеется, не мо-
гут полностью заменить бюджетное финансирова-
ние. Оставим за скобками для специального рас-
смотрения профессионалами такие источники, как 
дополнительная эмиссия денег, расходование нако-
пленных резервных фондов, наращивание дефицита 
госбюджета, повышение налогов, введение прогрес-
сивной шкалы подоходного налога.

В ситуации секвестирования бюджетных расхо-
дов для изыскания дополнительных средств на им-
портозамещение и поддержку несырьевого экспорта 
не избежать перераспределения средств в пользу ре-
ального сектора. Привлекательный, но очень непро-
стой вариант перераспределения средств госбюдже-
та предложил А. Кудрин. Суть его в повышении эф-
фективности затрат на оборону, здравоохранение, 
образование, что позволит без ущерба для обеспече-
ния оборонной достаточности и развития человече-
ского капитала направить высвободившиеся ресур-
сы на восстановительный рост реального сектора.

Развернуть потоки капитала в сторону роста им-
портозамещения и экспорта поможет только нали-
чие гарантированно эффективных проектов про-
изводства конкурентоспособной продукции. Но 
произвести такую продукцию в условиях неблаго-
приятного инвестиционного и предприниматель-
ского климата не так просто [7]. Мешает несовер-
шенство налоговой системы, коррупция, трудности 
доступа к энергетическим сетям, получения земель-
ных участков. В этих условиях как российский, так 
и иностранный инвестор предпочитает размещать 
средства в странах с более благоприятным инвести-
ционным и предпринимательским климатом, пред-
сказуемостью будущих изменений.

Не дожидаясь формирования благоприятного 
делового климата в стране в целом, было бы целе-
сообразно создавать его для отдельных кластеров 
и  проектов роста импортозамещения и  экспорта. 
Многие виды экономической деятельности в Рос-
сии традиционно привлекательны для инвесторов 
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и  предпринимателей. Прежде всего, это добыча 
и первичная обработка сырья, финансовая сфера, 
торговля, недвижимость. Сейчас важно привлечь 
инвестиции в обрабатывающую промышленность 
и частично в сферу услуг.

Для мотивации отечественных и  зарубежных 
инвесторов одной конкурентоспособности про-
дукции недостаточно. Необходима благоприятная 
окружающая среда, которую принято определять 
как инвестиционный и предпринимательский кли-
мат. Примеры успешного локального его улучшения 
уже есть – это создание в России особых условий 
для развития сборочных филиалов крупнейших ав-
токонцернов мира. Такого рода проекты получили 
на федеральном и региональном уровнях специаль-
ные преференции в сфере налогообложения, тамо-
женных пошлин, землеотвода, доступа к энергосе-
тям и иным ресурсам. Можно предположить, что 
высокий административный статус этих проек-
тов затрудняет деятельность и даже останавливает 
коррупционеров.

Проекты импортозамещения и развития экспор-
та потребительских товаров могут успешно разви-
ваться как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровне  – в  малых городах, населенных пун-
ктах силами малого бизнеса и  индивидуального 
предпринимательства.

С опорой на местные ресурсы и конкурентные 
преимущества регионы создают благоприятную 
среду для роста импортозамещения и несырьевого 
экспорта в форме кластеров [8]. Так, в Калужской 
области успешно созданы автосборочный, агропро-
мышленный и фармацевтический кластеры. В Ро-
стовской области развивается производство строй-
материалов и промышленных газов. В Ульяновской 
области возникли автомобильный, авиастроитель-
ный и станкостроительный кластеры. Химический 
кластер, включающий производство аммиака и удо-
брений, стал важной составляющей экономики 
Волгоградской области. Создание промышленных 
кластеров опирается на имеющиеся производствен-
ные мощности, местные сырьевые, энергетические 
и трудовые ресурсы, способствует улучшению ин-
вестиционного климата, привлечению иностран-
ных инвестиций. На базе кластеров формируются 
технологические цепочки производства конечной 
продукции, конкурентоспособной на внутреннем 
и внешних рынках.

Финансирование филиалов зарубежных компа-
ний и совместных предприятий опирается на при-
влечение иностранного капитала. Между тем за два 
последних года прямые иностранные инвестиции 
в Россию упали с 70 до 5 млрд долл. Даже локаль-
ные улучшения инвестиционного климата могут 
способствовать не только росту прямых инвестиций, 

но и сокращению оттока капитала из страны. Важ-
ную роль здесь, конечно, будет играть улучшение  
геополитического климата.

Другим значимым внебюджетным источником 
импортозамещения и развития экспорта могут стать 
накопления населения. В годы кризиса они растут 
и только по официальным данным в 2015 г. достигли 
24 трлн руб. – почти 1/3 годового ВВП страны. До-
бровольные заимствования у населения предпола-
гают его доверие к заемщику. История нашего госу-
дарства свидетельствует о том, что такое доверие не 
всегда оправдано. Восстановить доверие могут эко-
номически эффективные проекты, поддержанные 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях власти. Задача законодательной власти со-
стоит в том, чтобы поставить преграду для алчных 
ростовщиков, готовых выманить у населения трудо-
вые накопления.

Первоочередными с точки зрения быстрой обо-
рачиваемости капитала являются проекты импор-
тозамещения и развития несырьевого экспорта в аг-
ропродовольственной сфере и легкой промышлен-
ности. Они могут дать быструю финансовую отдачу, 
необходимую для дальнейшего роста экономики. 
Инициируемые на местном уровне проекты малого 
предпринимательства в кризисной ситуации могут 
приобретать общегосударственную значимость.

* * *
Таким образом, выход из кризиса ВЭД возможен 

по следующим основным направлениям.
1. Выявление точек экономического роста. До-

стигнутые конкурентные преимущества в  обо-
ронной промышленности, топливно-энергетиче-
ских отраслях, включая атомную промышленность, 
а также потенциальные конкурентные возможно-
сти для импортоориентированных секторов пред- 
определяют точки потенциального роста производ-
ства российской продукции, ее импортозамеще-
ния и развития несырьевого экспорта. Точки роста 
базируются на накопленных научно-технических 
достижениях ОПК и  ТЭК и  возможности их кон-
версии, наличии сырьевой и энергетической базы, 
высококвалифицированных кадров, потенциа-
ла для расширения производственных мощностей 
и компетенций.

2. Развитие агропродовольственной сферы. Пер-
спективы роста здесь определяют уникальные ре-
сурсы земли, воды, удобрений, кормов, возможно-
сти производства экологически чистых продуктов, 
опыт успешного импортозамещения и  развития 
экспорта (зерно, мясо птицы, многие продукты пи-
тания). Ограничения связаны с развалом деревни, 
деградацией человеческого капитала, бездорожьем 
в российской глубинке.
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3. Преодоление повышенной импортозависи-
мости в сфере производства одежды и обуви. Пре-
имущества производства таких товаров в  стране 
обусловлены освобождающимися от импорта ры-
ночными нишами, наличием сырья и тканей расти-
тельного, животного и синтетического происхож-
дения, возможностями роста в городах и поселках 
с трудоизбыточным, преимущественно женским на-
селением. Необходимы зарубежные заимствования 
оборудования, технологий, трудовых компетенций.

4. Повышение эффективности производства 
нефти и нефтепродуктов как источника экспортных 
поступлений. Рост добычи сегодня ограничен оску-
дением традиционных месторождений и междуна-
родными соглашениями. Предстоит переход к раз-
работке трудно извлекаемых запасов, в том числе на 
океанском шельфе. Возможен рост экспортной вы-
ручки за счет углубленной переработки сырой неф-
ти и нефтехимии.

5. Расширение производства конструкционных 
материалов металлургического и химического про-
исхождения, пользующихся устойчивым спросом на 
мировом рынке. Потенциал роста их производства 
в России определяется наличием сырьевой и энер-
гетической базы, модернизированных мощностей 
и передовых компетенций.

6. Развитие производства машин, оборудования, 
транспортных средств. Рост производства и импор-
тозамещение их отдельных видов возможен по мере 
достижения конкурентного качества за счет зару-
бежных заимствований (автопром) либо конверсии 
(гражданское самолетостроение).

7. Стимулирование импортозамещения и экспор-
та высокотехнологичной продукции (электрони-
ка, лекарства, медтехника, оборудование связи, вы-
числительная техника, программное обеспечение). 

Здесь возможности пока ограничены достижениями 
отдельных компаний. В обозримом будущем можно 
ожидать сохранения высокой импортозависимости 
в этой сфере.

8. При инвестировании в целях импортозаме-
щения и  роста экспорта нагрузка будет смещать-
ся на внебюджетные источники финансирования. 
В его основе “ручное” повышение эффективности 
ограниченного круга инвестиционных проектов по-
средством адресных преференций, локальных улуч-
шений инвестиционного и предпринимательского 
климата. Опыт сборочных производств иномарок 
доказал реальность привлечения ПИИ. Бюджетное 
финансирование проектов, основанных на конвер-
сии ОПК (например, авиационная техника), целе-
сообразно осуществлять за счет перераспределения 
бюджетных расходов, не допуская ослабления фи-
нансирования в развитие человеческого капитала 
и оборону, то есть за счет повышения эффективно-
сти этих расходов.

В условиях старения населения, сокращения 
численности занятых, оскудения традиционных 
месторождений нефти и иных полезных ископае-
мых неизбежна переориентация на снижение со-
циальных обещаний и амбиций. Роль государства 
смещается от прямого финансирования проектов 
к улучшению внешних условий их реализации и ло-
кальным преференциям на региональном и муни-
ципальном уровнях. Ресурс бюджетного финанси-
рования трансформируется в административный 
ресурс. Бремя проблем выхода из кризиса ВЭД в воз-
растающей степени переносится на региональный 
и муниципальный уровни, на частную инициативу. 
Принципиально важной предпосылкой выхода Рос-
сии из кризиса ВЭД является радикальное улучше-
ние геополитической обстановки.
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prospects for import-substitution and exports of consumer goods, cars, metal-cutting machinery, civil jets, armaments, 
products of atomic industry and some other branches, as well as of tourist and transportation services. The limits of 
import substitution of high-tech products – drugs, medical and computing technologies, communication equipment 
and others – are shown. The author discusses four possible scenarios to promote competitiveness of national goods at 
domestic and world markets: (1) joint projects with the foreign companies, (2) technology borrowing, (3) conversion of 
domestic military and energy complexes, (4) new social request to the Russian science. The options to increase the non-
budgetary investment into import substitution and export development are mainly based on the state measures to increase 
the attraction of projects to home and foreign investors. Under the current conditions of ageing population, reducing 
employment, exhaustion of oil-fields as well as other natural resources the state policy re-orientation towards lower social 
commitments and ambitions seems inevitable. The role of the state switches from direct financing of projects to improving 
the external framework of project implementation and providing local preferences both on regional and municipal levels. 
The resource of budgetary financing transforms into administrative intervention. The burden of overcoming the current 
crisis of foreign economic activity is further transferred to the regional and municipal levels as well as to private enterprise. 
An essential prerequisite for promptly overcoming foreign economic activities’ crisis relates to the improvement of global 
geopolitical situation.
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