
«КАРДИНАЛЬНО ВАЖНО 
СОДЕЙСТВИЕ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ»
В ходе своей первой встречи в Москве Владимир Путин и
Ангела Меркель говорили о «новом рекордном уровне»,
о «впечатляющих показателях роста», достигнутых в гер-
мано-российской торговле. Действительно, Германия по-
прежнему остается важнейшим торговым партнером Рос-
сии, на нее приходится свыше 10% российского внешне-
торгового оборота. В свою очередь, Россия за первые три
квартала 2005 года стала наиболее динамично развиваю-
щимся рынком сбыта немецких товаров, прирост немец-
кого экспорта сюда составил 15,7%.

По оценкам Восточного комитета немецкой эконо-
мики, объем товарооборота между Россией и Германи-
ей достиг в 2005 году €38,6 млрд. При этом
опрос, проведенный Восточным комите-
том в ноябре прошлого года, показал: де-
вять из десяти работающих в России не-
мецких бизнесменов считают, что дело-
вой климат в России улучшился. Основны-
ми достоинствами российского рынка биз-
несмены считают высокий потребительский
спрос, возросшую покупательную способ-
ность населения, хорошо подготовлен-
ный персонал. После вступления в ВТО,
ожидающегося в текущем году, Россия ста-
нет частью многостороннего торгового по-
рядка, что облегчит ей выход на внеш-
ние рынки, упростит и облегчит условия
торговли и для иностранных предприятий.

Правда, примеры «Сибнефти», АвтоВА-
За и Промстройбанка показывают, что роль государства
в стратегических секторах экономики усиливается. А раз-
витие России в направлении успешно функционирующей
рыночной экономики требует минимизации государствен-
ного воздействия на предприятия, сокращения сырьевой
зависимости экономики, всемерного стимулирования
среднего бизнеса. Ключ к устойчивому, не зависящему от
мировых цен на энергоносители экономическому росту —
в модернизации российской экономики, в диверсифи-
кации российского экспорта. Для этого Россия по-прежне-
му нуждается в наращивании инвестиций, в том числе
иностранных. Наряду с неуклонным улучшением рамоч-
ных условий это требует сокращения масштабов верти-
кальной интеграции крупных предприятий и переноса цен-
тра тяжести на средние предприятия. Можно приветство-
вать проводимую министром Грефом политику создания
особых экономических зон, способных придать дополни-
тельный инвестиционный импульс в сфере перерабатыва-
ющих производств и внедрения высоких технологий.

Этот взгляд разделяют и немецкие предпринимате-
ли. Две трети действующих в России предприятий рас-
считывают на опережающий рост прибылей и в ближай-
шие два года планируют инвестировать свыше €2 млрд.
Крупнейшие капиталовложения намечается направить в
энергетический сектор, розничную торговлю и автомо-
билестроение. На исключительно высокую заинтересо-

ванность в российском внутреннем рынке указывают та-
кие осуществленные в 2005 году крупные проекты, как
приобретение Dresdner bank доли в Газпромбанке, учас-
тие Bertelsman group в капитале телевизионной компа-
нии Ren TV, открытие новых филиалов Metro, строитель-
ство нового завода Klaas в Краснодаре. Позитивная тен-
денция налицо, о чем свидетельствует развитие произ-
водства концерном Volkswagen AG.

Немецким предприятиям Россия дает немало шансов
в области энергетики, розничной торговли, пищевой про-
мышленности, производства строительных материалов,
автомобильной промышленности и в сфере услуг. Немец-
кие инвестиции в России служат основой для экономичес-
кого роста, создания рабочих мест, улучшения инфраструк-

туры. Любое вновь создающееся немецкое
производственное предприятие непременно
порождает в своем регионе поток новых за-
казов для местных предприятий-смежников,
стимулирует создание новых рабочих мест.
То же самое можно сказать и о создании и
развитии торговых сетей как реакции на рас-
тущий потребительский спрос.

Разумеется, России еще предстоит
справиться с целым рядом непростых
проблем. Хотя в целом по итогам опроса
Восточного комитета немецкой экономики
общая направленность проводимой рос-
сийским правительством политики реформ
признается правильной, нельзя не отме-
тить, что среди немецких предпринимате-
лей царит почти единодушное убеждение в

том, что необходимо бороться с проявлениями бюрок-
ратизма, повышать прозрачность административных ре-
шений, упрощать таможенные процедуры. Именно эти
моменты по-прежнему служат для инвесторов главным
сдерживающим фактором, над устранением которого
российские власти энергично работают.

Приоритетная цель Восточного комитета немецкой эко-
номики — наращивание инвестиционной деятельности не-
мецких предприятий в России. Речь при этом идет, в том
числе и в рамках двухсторонней стратегической рабочей
группы по финансово-экономическим вопросам, о даль-
нейшем расширении перечня обсуждаемых экономических
тем помимо вопросов энергетики. Кардинально важным
вопросом, в частности, является содействие развитию в
России среднего бизнеса. В Германии на долю средних
предприятий приходится 57% производимого продукта.
Немалым опытом, накопленным в этой области, они гото-
вы поделиться с Россией. В ближайшей перспективе на по-
вестке дня стоят вопросы содействия развитию сотрудни-
чества в технологических областях, в бумажной промыш-
ленности, в коммунальном хозяйстве и, конечно, участия
немецких предприятий в становлении особых экономичес-
ких зон. Убежден, что ведущийся нами интенсивный диа-
лог по вопросам экономической политики создает реаль-
ные предпосылки для скорейшей ликвидации все еще сох-
раняющихся в России инвестиционных барьеров. 

«НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ
КООПЕРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ»
К формуле «Германия — основной деловой партнер Рос-
сии» мы привыкли давно. Оснований для такого утвержде-
ния немало: товарооборот с Германий составляет почти
10% совокупного объема российской внешней торговли,
доля Германии в накопленных иностранных инвестициях
также около 10%. Правда, в структуре германских вложе-
ний в Россию преобладают так называемые прочие инвес-
тиции, то есть в основном кредиты, а доля прямых, в кото-
рых российская экономика нуждается более всего, дос-
тигли лишь 28%. Но зато эти последние идут не в добычу
минерального сырья (как, скажем, американские или бри-
танские), а преимущественно в обрабатывающие отрасли,
улучшая тем самым структуру российской
экономики. Все больше немецких компаний
создают свои производства в России, прино-
ся с собой не только капиталы и технологии,
но и высокий уровень организации, управ-
ленческой четкости и порядка. И хотя поло-
вина из 1,4 тыс. российско-германских СП
работает в сфере торгово-посреднических и
консультационно-информационных услуг, а
не «реального производства», значение та-
кого сотрудничества нельзя преуменьшать.

От простых, но оттого не менее высоко-
качественных изделий германские компа-
нии переходят к производству более слож-
ной и наукоемкой продукции — от автомо-
билей до компьютеров. Сами немецкие ин-
женеры говорят, что стиральные машины
черноголовской сборки надежнее, чем соб-
ранные в Турции или Испании, а тестовая
партия компьютеров Fujitsu-Siemens, изготовленная в Зе-
ленограде, по качеству превзошла изделия головного за-
вода компании в Аугсбурге.

В общем и по уровню, и по динамике развития наши де-
ловые связи являются чуть ли не образцовыми. Однако в са-
мой модели сотрудничества есть настораживающие момен-
ты, которые вынуждают критически посмотреть и на эффек-
тивность, и на устойчивость сотрудничества.

Прежде всего отметим определенную асимметрию
внешнеэкономической взаимозависимости: Германия, как
уже отмечалось, стоит на первом месте среди наших пар-
тнеров с долей около 10%. Россия же для Германии — это
сейчас партнер номер 14, а ее доля в немецком внешнетор-
говом обороте — около 2,2% (по импорту — 2,8%, по эк-
спорту — 2%). Впрочем, расстраиваться по этому поводу
не стоит: торговля Германии ориентирована преимущес-
твенно на страны ЕС, а из 15 стран—основных партнеров
Германии только 5 не являются его членами: США, Ки-
тай, Швейцария, Япония и Россия. Причем из этой пятер-
ки у России наиболее сбалансированы объемы обмена то-
варами с Германией. При этом темпы роста в 2005 году
просто фантастические: германский экспорт в Россию за
три квартала вырос по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2004 года на 15,7%, а импорт из России — на

42,6%. Россия обеспечила самые лучшие показатели по
динамике торговли из всех основных партнеров Германии.

Этого, однако, нельзя сказать о структуре торговли, яв-
ляющейся одной из наиболее очевидных проблем: в отно-
шении российского экспорта в Германию она даже хуже об-
щей внешнеторговой структуры нашей страны. Так, если до-
ля минеральных продуктов (а это в основном нефть и газ)
в общем российском экспорте в 2004 году составила 58%,
а в страны дальнего зарубежья — 60%, то в экспорте в Гер-
манию — 80%. А если к минеральному сырью добавить ме-
таллы, то доля по этим двум позициям составит 89%.

Заметим, что эта структура приводится по данным рос-
сийской таможенной статистики, данные которой существен-
но расходятся с данными германской статистики: если пер-

вая в 2004 году показала объем товарообо-
рота $23,9 млрд, то вторая — €31,2 млрд!
Разрыв колоссальный, и, возможно, оборот,
охватываемый германской статистикой, по-
лучше по структуре.

Проблема структуры торговли непосред-
ственно выводит на проблему кооперационных
связей. Дееспособная производственная ко-
операция возможна даже не столько между
странами с близким уровнем развития (хотя
это и облегчает ее реализацию), сколько меж-
ду экономиками с однородной институцио-
нальной структурой. Последнее означает, что
хозяйствующие субъекты (и государство) вза-
имодействуют друг с другом на основе оди-
наковых или не противоречащих друг другу
норм и правил. Правила должны быть ясными,
понятными, с четким механизмом реализации
и контроля. Когда предприниматели говорят,

что они не понимают политику государства, то рассчитывать
на их активность было бы наивно. И если российские предпри-
ниматели к такому неопределенному порядку привыкли, то не-
мецких это обстоятельство раздражает особенно сильно.

На мой взгляд, к построению кооперационного взаимо-
действия между множеством фирм необходимо стремить-
ся в гораздо большей степени, чем к реализации масштаб-
ных дорогостоящих проектов, имеющих скорее геополити-
ческое, чем экономическое, значение.

Нечеткая и неразвитая институциональная структура
обуславливает и слабость отношений доверия или даже
отношения недоверия, неприемлемые для эффективного
партнерства. В такой ситуации особенно уязвимыми стано-
вятся малые и средние фирмы, которые у нас часто и всерь-
ез не принимаются, а в Германии производят половину ВВП.
Возиться с ними, при том что объемы возможных вложений
каждой из них невелики, считается неоправданной тратой
сил. Но ведь их может быть тысячи и десятки тысяч и они,
несомненно, смогли бы и российский малый бизнес подтол-
кнуть. Надежда здесь остается только на региональных ру-
ководителей, которые будут проявлять инициативу в созда-
нии благоприятных условий именно для инвесторов из ма-
лого и среднего бизнеса, тем более что в Германии в этой
среде есть интерес к российскому рынку. ■
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КАК СБЛИЗИТЬ
ДВА БИЗНЕСА
Макс Гутброд, заместитель
председателя правления
Союза немецкой экономики
в России
Приход германского бизнеса
в Россию стал логическим про-
должением завоевания немец-
кими компаниями внешних рын-
ков, в послевоенной истории пе-
режившего несколько волн.
ПЕРВАЯ ВОЛНА приходится на
60–70-е годы, когда герман-

ский бизнес процветал в Ла-
тинской Америке и только
обосновывался в США.

ВТОРАЯ ВОЛНА возникла 
в 90-е годы, когда немецкие
компании сконцентрировались
на Азии и Центральной Европе.
ТРЕТЬЯ ВОЛНА — наблюдаю-
щийся сегодня этап повышен-
ного интереса к Украине и Рос-
сии. Высокий потенциал рос-
сийско-германских деловых
связей обусловлен как прирос-
том рынка, так и уже существу-
ющей инфраструктурой и пози-
тивным опытом работы в Рос-
сии многих немецких компаний.

Вместе с тем по мере роста
германского бизнеса в России
препятствием для него стано-
вятся проблемы технического
регулирования, коррупции и
бюрократических барьеров.
В прошедшем году, особенно
на федеральном уровне, наб-
людалась определенная стаг-
нация не только в принятии ре-
шений по реформированию
правовой системы, но и по ин-
вестиционным проектам. В ито-
ге то, что в других странах де-

лается центральным прави-
тельством, а именно построе-
ние бизнес-парков, в которых
не только уменьшаются труд-
ности для открытия бизнеса
иностранным компаниям, но
и концентрируется предприни-
мательство в определенных от-
раслях, в России, скорее всего,
сначала станет возможным
в регионах.
Самые большие надежды Рос-
сии связаны с построением
единого правового простран-

ства с объединенной Европой.
Если российский рынок приб-
лизится к немецкому, россий-
ским предпринимателям будет
легче выйти на немецкий ры-
нок. Кроме того, у них появит-
ся возможность работать во
всем европейском простран-
стве. Для такого сближения
бизнесов необходимо внедре-
ние европейских технических
норм, унификация таможенно-
го оформления и построение
единого рынка капитала.

КЛЮЧ К УСТОЙЧИВОМУ,
НЕ ЗАВИСЯЩЕМУ ОТ МИРОВЫХ
ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ —
В МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ, В ДИВЕРСИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
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