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Введение

 
Лесные ресурсы являются главным природным богатством Европейского Севера РФ.

Расчетная лесосека позволяет ежегодно вырубать здесь более 100 млн. куб. м древесины, но
используется она только наполовину, что сдерживает темпы роста экономики северных реги-
онов и Российской Федерации в целом. Продукция лесопромышленного комплекса страны
уступает в конкурентной борьбе на международных рынках, а уровень его инновационного
развития заметно отстает от мирового. К тому же экспорт лесобумажной продукции имеет
сырьевую направленность: в его структуре более 60 % приходится на круглые лесоматериалы и
пиломатериалы. Более того, Россия вынуждена импортировать значительное количество про-
дукции глубокой переработки древесины.

Важнейшими экономическими проблемами лесопромышленного комплекса на регио-
нальном уровне являются изношенность мощностей по глубокой механической, химической
и энергетической переработке древесины. В лесозаготовительном производстве используются
устаревшие технологии, машины и оборудование, вследствие чего производительность труда
низкая, а удельные издержки на производство лесопродукции значительные.

Решение задач развития инновационно-инвестиционной деятельности в лесопромыш-
ленном комплексе затруднено, как нам видится, из-за неразработанности инновационных
методов расширенного воспроизводства капитала, методического инструментария анализа,
оценки и прогнозирования инновационно-инвестиционных процессов, механизма управления
инновациями и инвестированием инновационных проектов.

Нами предпринята попытка восполнить имеющийся пробел и на примере Вологодской
области показать проблемы сбалансированного развития инновационной и инвестиционной
деятельности в региональном лесном комплексе и предложить пути их решения.
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Глава 1

Теоретические основы сбалансированного
развития инновационной и инвестиционной

деятельности в экономической системе
 
 

1.1. Понятие и характер проявления инновационно-
инвестиционного процесса в экономике

 
Проблема устойчивого развития экономики постоянно находится в центре внимания

ученых и практиков. Её многогранность вызвала к жизни различные концепции, исследующие
ту или иную его сторону. В целом эти концепции формируют теорию инновационных процес-
сов или инновационного развития, что предполагает необходимость осмысления данных кате-
горий.

Термин «инновация» был введен в научный оборот австрийским экономистом Й. Шум-
петером, который понимал под ней использование новых комбинаций существующих произ-
водительных сил для решения коммерческих задач и видел в инновациях источник развития
экономических систем [126].

Каноническое определение инноваций в теории Й. Шумпетера, ориентированное на
форму реализации новшеств, вызвало в современных условиях множество трактовок данной
категории. Представляется возможным сгруппировать ряд из них по трем критериям: 1) инно-
вация как процесс, 2) как результат и 3) как стратегия (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Основные трактовки понятия «инновация»
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Исходя из вышеперечисленных подходов представляется возможным трактовать для
целей исследования категорию «инновация» как конечный итог внедрения в практику новше-
ства, влекущего за собой изменение экономической системы. В свою очередь, новшество – это
оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспе-
риментальных работ в какой-либо сфере деятельности.

Непременным свойством и самостоятельной ценностью любого новшества является
новизна. Очевидно, что инновационное развитие экономической системы невозможно без
вложения финансовых ресурсов (капитала). Эти ресурсы, называемые инвестициями, огра-
ничены и в условиях большого количества альтернативных вариантов их применения, где
ключевое значение приобретает определение направлений их эффективного использования,
требуют взвешенного и обоснованного инвестиционного решения. Оно должно учитывать
огромное число разнообразных факторов и прогнозов развития, поскольку инвестиции, осо-
бенно направляемые в крупные инновационные проекты, связывают финансовые ресурсы на
относительно большой период времени в условиях риска.

Поэтому факторы влияния инвестиций на экономическое развитие и благосостояние
общества в целом, а также на уровне отдельной фирмы или отдельного субъекта (инвестора)
уже давно рассматриваются экономической наукой (С. Брю, С.Ю. Глазьев, Л. Гордон, Е.С.
Губанова, Д.А. Ендовицкий, B.C. Каваков, Л.В. Канторович, Ф. Кенэ, Дж. Кларк, Н. Д. Кон-
дратьев, И.Д. Коменденко, В.Н. Лапин, Ф. Никсон, К. Макконнелл, К. Маркс, Ж.А. Мингалева,
Н.Г. Пиннинге, А.И. Пригожий, Б.В. Сазонов, Б. Твис и др.).

С учетом разнообразия подходов к определению содержания понятия «инвестиций» и
«инвестиционная деятельность» представляется целесообразным выразить сущность катего-
рии «инвестиции» как вложение средств (от латинского «invest» – вкладывать).

Очень часто термины «инвестиции» и «капитальные вложения» используются как сино-
нимы. При этом под капитальными вложениями понимаются: 1) затраты на воспроизводство
и совершенствование основных фондов; 2) денежное выражение совокупных затрат матери-
ально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, направляемых на создание новых, рас-
ширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих основных фондов про-
изводственного и непроизводственного назначения, за исключением затрат, используемых на
капитальный ремонт.

В Законе Российской Федерации «Об инвестициях» инвестиции определяются как
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а
под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление прак-
тических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта
[66].

Инвестиции (с точки зрения поиска источников инвестирования) условно делятся на два
типа: внутренние и внешние.

Так, на макроэкономическом уровне к внутренним источникам инвестиций относятся
совокупные сбережения. В масштабе страны общий уровень сбережений зависит от уровня
сбережений населения, организаций и правительства и непосредственно влияет на объем инве-
стиций, представляющих собой, в первую очередь, расходы на расширение основных фондов,
которые обеспечивают производительную мощь всей экономики. Когда общество сберегает
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часть своего текущего дохода, это означает, что часть результатов производства может быть
направлена не на потребление, а на инвестиции.

К внешним источникам инвестиций на макроэкономическом уровне чаще всего относят
иностранные инвестиции, включая частные прямые и портфельные инвестиции, а также ино-
странные кредиты и займы.

На микроуровне к внутренним источникам инвестиций предприятия традиционно отно-
сят:

• собственные финансовые средства, формирующиеся в результате начисления аморти-
зации на действующий основной капитал, отчислений от прибыли на нужды инвестирования,
сумм, выплаченных страховыми компаниями и учреждениями в виде возмещения ущерба от
стихийных и других бедствий и т. п.;

• иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собствен-
ность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок и т. п.);

• привлеченные средства в результате выпуска и продажи акций предприятием;
•  средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями,

промышленно-финансовыми группами на безвозвратной основе;
• благотворительные и другие аналогичные взносы.
К внешним (на микроуровне) источникам инвестиций относятся:
• ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, различных фондов

поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
• иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного матери-

ального и нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а также
в форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и финансовых
институтов, государств, предприятий и организаций различных форм собственности и част-
ных лиц;

• различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государ-
ством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе (в том числе на льгот-
ных условиях), кредиты банков и других институциональных инвесторов (инвестиционных
фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов), других предприятий, векселя;

• лизинг и другие средства.
В экономической трактовке инвестиций будет уместно сделать акцент на понимании

инвестиций как отказа от получения прибыли сегодня во имя прибыли завтра. При этом основ-
ной упор делается на определение объекта вложения средств, мотивов осуществления инве-
стиционной деятельности и ее эффективности (прибыльности).

Именно эффективная инвестиционная деятельность, обеспечивающая инновационный
процесс, выступает базисным условием формирования структурных изменений экономиче-
ской системы, выступающих отражением того или иного результата управления инноваци-
онно-инвестиционной деятельностью.

Важным свойством структуры любой экономической системы и в то же время принципи-
альным условием сохранения ее целостности является способность системы адаптироваться к
непрерывно меняющимся условиям внешней и внутренней среды, способность к самовоспро-
изведению и саморазвитию. С точки зрения структуры хозяйства этот признак проявляется в
виде постоянных структурных изменений. Стагнация структур приводит к глубоким диспро-
порциям в экономике и чаще всего провоцирует серьезные кризисные явления. Кроме того,
экономический рост, осуществляемый без структурных изменений, хотя и возможен (до неко-
торого предела), но нежелателен.

Качественная неоднородность результатов структурных изменений в рамках различных
по своей природе этапов развития позволяет выделить:

– структурные преобразования;
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– структурный кризис;
– структурную перестройку (структурную реформу);
– структурные сдвиги;
– структурное регулирование.
В свою очередь, эти кардинально различающиеся между собой по механизмам и резуль-

татам реализации структурные трансформации можно классифицировать по ряду признаков
(табл. 1.2).

Таблица 1.2. Классификация структурных сдвигов в экономике  [53]

Термин структурные преобразования  применяется при описании эволюционных транс-
формаций в экономической структуре, рассматриваемых в их временной неразрывности и
отражающих медленное количественное накопление структурных изменений. Эволюционное
развитие лишь модифицирует систему, проявляясь при значительном временном тренде. При
этом направления структурных преобразований могут формироваться стихийно в процессе
взаимодействия основных субъектов хозяйственной деятельности, под влиянием отраслевой и
межотраслевой конкуренции (рыночное регулирование структуры экономики), а могут выби-
раться сознательно, направляться и координироваться из единого центра (структурная поли-
тика государства). Кроме того, характер происходящих изменений может быть как пози-
тивным (ведут к улучшению общеэкономической ситуации, созданию более совершенной
структуры производства, повышению конкурентоспособности национальной экономики), так
и негативным (возникновение структурных диспропорций, их углубление, перерастание в кри-
зис, потеря потенциала для дальнейшего развития и пр.). Превалирование той или иной тен-
денции зависит от особенностей экономической ситуации в конкретной стране, прежде всего
от состояния ее хозяйственного механизма.

Структурный кризис – специфическая фаза развития экономики, представляющая
собой кризис устаревшей экономической модели, особый вид кризиса, охватывающего всю
экономическую систему, а не только ее отдельные компоненты.

Структурный кризис наступает, когда нарушениями затронуты все важнейшие состав-
ляющие экономики. Как отмечает Ю.М. Осипов [113], речь идет прежде всего о структуре
хозяйства, которая обычно воплощается в таких структурах, как отраслевая, но в то же время
и в таких, как структура предложения и спроса, структура производства и потребления, в их
соотношениях.

И рано или поздно устаревшую структуру необходимо менять на более передовую, что
связано с ломкой имеющейся хозяйственной структуры. Это болезненный процесс, сопровож-
дающийся потерями, перераспределениями, переливами, банкротствами, перемещениями и
пр. Если структура устарела и явно сдерживает процесс накопления капитала, то, по-види-
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мому, происходит стагнация структуры хозяйства, влекущая за собой и собственно хозяйствен-
ный кризис.

Разрешается структурный кризис в процессе коренных структурных изменений, обычно
называемых структурной перестройкой или структурной реформой.

Структурная перестройка представляет собой особый период перехода от одного техно-
логического способа производства к другому в результате выхода экономики из кризиса и ста-
новления ее новой структуры. Структурная перестройка включает комплекс преобразований в
технологическом способе производства, который состоит не только из господствующих произ-
водственных технологий, овеществленных в оборудовании, но и технологий управления, обра-
зующих с производством неразрывное целое.

Близко к понятию структурной перестройки понятие структурной реформы. В экономи-
ческой литературе можно встретить различные определения понятия «структурная реформа».
Например, в работах Л.И. Абалкина, С.Н. Леонова, Д.С. Львова, В.А. Маевского, В.Л. Мака-
рова, Н.Я. Петракова, Б.Н. Кузыка и других авторов под структурной реформой подразумева-
ется изменение отраслевой структуры экономики: увеличение доли сферы услуг, высокотех-
нологичных отраслей промышленности, сокращение доли занятых в сельском хозяйстве и т. д.
[42, 86]. Однако при всей важности этих сдвигов структурная реформа как системное преоб-
разование не ограничивается только ими.

Структурную реформу часто определяют как преобразование социальных институтов
и соотношения различных сфер занятости, вызывающее изменение качества экономического
роста (т. е. соотношения различных его факторов) на основе перехода к новому технологиче-
скому укладу, развития инновационного и человеческого капитала, качества жизни народа.

В литературе можно встретить и отождествление понятий «структурная перестройка»
и «реструктуризация». При этом указывается, что «реструктуризация промышленного ком-
плекса территории включает в себя следующие основные направления: свертывание и пере-
профилирование неэффективных производств, модернизация производственного аппарата и
инфраструктуры промышленного комплекса на новой технологической базе, развитие нау-
коемкой продукции; ресурсосбережение, повышение глубины переработки и эффективности
использования природных ресурсов, техническое переоснащение вредных производств, смяг-
чение социальных последствий реструктуризации» [106]. Результат структурных изменений
в процессе структурной перестройки или структурной реформы проявляется в структурных
сдвигах.

В простейшем виде под структурными сдвигами понимается изменение с течением вре-
мени пропорций между элементами совокупности, которое свидетельствует об изменении ее
структуры [57]. Структурные сдвиги являются следствием различий в темпах роста элементов
совокупности.

Применительно к экономике под структурными сдвигами часто понимается существен-
ное изменение внутреннего строения экономической системы, взаимосвязей между ее элемен-
тами, законов данных взаимосвязей, приводящее к изменению основных (интегрирующих эко-
номическую совокупность в единое целое) системных качеств. В «Экономико-математическом
словаре» Л.И. Лопатникова структурные сдвиги в экономике определяются как «изменения
в структуре экономической системы под воздействием различных экономических и внеэконо-
мических факторов, процессов управления экономической системой» [48]. Таким образом,
можно утверждать, что структурные сдвиги – это синтетическое понятие, охватывающее ком-
плекс изменений в технологическом способе производства и представляющее собой количе-
ственные и качественные изменения основных воспроизводственных пропорций.

Выделяют узкую и широкую трактовку категории структурные сдвиги.
В узком смысле под структурными сдвигами подразумевают изменения в продук-

тово-отраслевой структуре хозяйства на всех уровнях иерархии, а именно:
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• изменение доли отрасли (группы отраслей, сфер экономики) в рамках национального
хозяйства за определенный промежуток времени;

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции каждой отрасли или предприятия.
При этом в учет берется только сфера материального производства.
В широком смысле структурные сдвиги представляют собой процесс реорганизации всего

национального хозяйственного комплекса и включают:
• структурные изменения в производимом продукте;
• преобразования в структуре производственных ресурсов;
• эволюцию территориальной структуры экономики;
• сдвиги в структуре управления национальной экономикой;
• изменения в мировой торговле, международном разделении и кооперации труда и пр.
Структурные сдвиги, будучи отражением результативности инвестиционно-инновацион-

ной деятельности, могут идентифицироваться как прогрессивные, если приводят в конечном
счете к повышению эффективности экономической системы [48]. Однако такое определение
представляется недостаточным, узким.

По нашему мнению, под прогрессивными структурными сдвигами следует понимать
такие трансформации в структуре экономической системы, которые обеспечивают ее иннова-
ционное развитие, направленное на повышение восприимчивости к инновациям и увеличение
их количества.

Что касается взаимосвязи инноваций, инвестиций и прогрессивных структурных сдви-
гов, то в качестве их результативных признаков, характерных для основных общемировых тен-
денций, выступают:

• рост зависимости производства товаров и услуг от приложения научных знаний и тех-
нологий;

• рост числа производителей новых знаний;
•  рост зависимости инновационной динамики от успешного взаимодействия научных

учреждений и предпринимательского сектора;
• развитие научного, научно-технического и инновационного взаимодействия и сотруд-

ничества фирм;
• распространение новых производственных и организационных технологий (под послед-

ними подразумеваются организационные изменения и изменения в системе менеджмента).
Понимание процессов, происходящих в национальных инновационных системах, дает

возможность выявить те сферы, развитие или стимулирование которых наиболее действенным
образом будет способствовать технологической динамике и конкурентоспособности отдель-
ных секторов, а также позволяет обнаружить нестыковки внутри системы, препятствующие
технологическому развитию и инновациям. В связи с этим наиболее ценными являются те
инструменты управления инновациями и инвестиционной деятельностью, которые обеспечи-
вают совершенствование взаимодействия различных участников и институтов экономики, спо-
собствуют активизации их инвестиционно-инновационного процесса и повышают способно-
сти к инновациям.
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1.2. Особенности инвестиционно-инновационного

процесса в лесопромышленном комплексе
 

Непременным условием формирования инновационного лесного комплекса является
непрерывное инвестирование в прогрессивные технологии ведения лесного хозяйства (лесо-
водческие, лесоустроительные, лесозащитные, лесоохранные) и лесопользования (техническое
переоснащение и развитие мощностей лесопромышленных предприятий). Только за счет капи-
тализации лесных и лесопромышленных активов в соответствии с конъюнктурой рынка лесной
комплекс может сохранять свою конкурентоспособность. При этом он должен представлять
собой единое целое в совокупности лесохозяйственной и лесопромышленной составляющих.
Однако с «броском в рынок» лесной комплекс по ряду объективных и субъективных причин
утратил системную целостность, следствием чего явилось:

1. Несвязанность основных составляющих отраслей лесного комплекса (лесохозяйствен-
ной и лесопромышленной) функциональным управлением. Участники лесных отношений,
включая и властные структуры, считают лесное хозяйство сырьевым придатком лесной про-
мышленности, а не равноправным субъектом технологической цепочки по производству лесо-
продукции с высокой добавленной стоимостью. Между лесопользователями и вновь создан-
ными управленческими структурами лесного хозяйства – лесничествами – не сложились
партнерские отношения. Деятельность лесничеств в основном направлена на ужесточение
штрафных санкций и взыскание ущерба за лесонарушения, при этом не оказывается квали-
фицированная помощь лесопользователям (особенно индивидуальным предпринимателям и
малым предприятиям) в организации технологичных лесозаготовок. Агенты обеих составля-
ющих, действующие на лесных рынках, не стремятся к экономическому альянсу с партнерами
по бизнесу.

2. Разрушенность технологических связей (цепочки) между лесопромышленными отрас-
лями и производствами. Нарастающая фрагментарность лесного сектора стала одной из основ-
ных причин снижения темпов роста эффективности лесопромышленного производства, при-
вела к стагнации объемов лесозаготовок, деградации технической и технологической базы,
вызвала рост трансакционных издержек, снижение рентабельности и даже убыточность мно-
гих лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий, что ограничивает приток
инвестиций.

Идея комплексного подхода к проблеме использования и воспроизводства лесов содер-
жится и в самом определении лесного комплекса страны, представляющего собой «отрасли
и подотрасли лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, микробиологической,
лесохимической промышленности и лесного хозяйства, обеспечивающие заготовку древесного
сырья, его использование, воспроизводство и охрану лесных ресурсов» [74].

В работе [72] лесной комплекс трактуется как «совокупность отраслей и производств
на территории экономического района, имеющих единый предмет труда (лесные ресурсы) и
последовательно осуществляющих производственные процессы по их использованию, воспро-
изводству и охране».

A.C. Шейнгауз считает, что «лесным комплексом является совокупность лесных ресур-
сов и базирующейся на этих ресурсах деятельности людей, направленной на оптимальное
использование всех многообразных полезностей леса в соответствии с социальными и эконо-
мическими потребностями общества при расширенном воспроизводстве этих полезностей и
самих ресурсов» [124]. Дальнейшее «развитие форм организации лесной промышленности и
лесного хозяйства, основанного на концентрации, комбинировании, специализации и коопе-
рировании производств, представляет собой эволюционный процесс, закономерности кото-
рого обусловлены потребностями народного хозяйства в конечной продукции, получаемой на
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базе использования лесных ресурсов, состоянием районных балансов производства и потреб-
ления древесины и продуктов ее переработки, техническим прогрессом в отраслях лесного
комплекса (лесозаготовке, лесопереработке и лесном хозяйстве)» [44].

В приведенных определениях лесного комплекса отображаются различные аспекты
использования и воспроизводства лесных ресурсов, но основным является акцент на усло-
виях, необходимых для организации рационального лесопользования. Отсюда следует основ-
ная задача лесного комплекса – «получение лесопродукции в максимальном количестве с наи-
меньшими затратами на основе рационального использования лесных ресурсов» [69].

В современном лесном законодательстве Российской Федерации получило распростра-
нение понятие «лесопромышленный комплекс» (ЛПК), под которым понимается совокупность
видов экономической деятельности (ВЭД), базирующихся на использовании и воспроизвод-
стве лесных ресурсов, а также взаимосвязанных с ним в процессе хозяйственной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что лесопромышленный комплекс –
это промышленная часть лесного комплекса, т. е. «совокупность хозяйствующих субъектов,
заготовляющих и перерабатывающих древесину и производящих из этой древесины продукты
той или иной степени готовности к их потреблению» [124].

В настоящее время лесопромышленный комплекс включает в себя:
• совокупность видов экономической деятельности (лесозаготовки, обработка древесины

и производство изделий из дерева, а также древесной массы, бумаги, картона и изделий из
них), производств по промышленной эксплуатации и переработке древесины;

• вид экономической деятельности по воспроизводству лесных ресурсов (лесное хозяй-
ство);

•  производства по эксплуатации недревесного сырья (сбор и переработка продуктов
побочного пользования, охотничье-промысловое хозяйство);

• обмен продукцией (лесоэкспорт, сбытовые организации);
• лесные научные учреждения и подготовку кадров для лесопромышленного комплекса;
• капитальное строительство;
• ремонтные службы с элементами машиностроения.
Кроме того, в состав лесопромышленного комплекса входят различные службы, которые

реализуют защитные, санитарно-эстетические, водорегулирующие, рекреационные функции
леса и которые не все оформлены в виде отраслевых образований, однако их роль в народно-
хозяйственном комплексе постоянно возрастает.

Структура любой экономической системы, в том числе и ЛПК, характеризуется опре-
деленными пропорциями между ее элементами, неоднородностью, полиструктурностью, т. е.
наличием некоторого множества структур различных типов (табл. 1.6).



П.  М.  Советов, Р.  Ю.  Селименков.  «Лесной комплекс: управление инновационным развитием»

15

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/p-m-sovetov/lesnoy-kompleks-upravlenie-innovacionnym-razvitiem/?lfrom=160208279&amp;ffile=1

	Введение
	Глава 1
	1.1. Понятие и характер проявления инновационно-инвестиционного процесса в экономике
	1.2. Особенности инвестиционно-инновационного процесса в лесопромышленном комплексе

	Конец ознакомительного фрагмента.

