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Итоги подготовки 
присоединения 
России к ВТО

ВТО была создана в 1995 году на базе дей-
ствовавшей ранее в Западной Европе и США 
структуры Генерального соглашения по тари-
фам и торговле (ГАТТ), образованной в 1947 г. 
На июль 2008 года в ВТО состояло 153 страны, 
на долю которых в сумме приходилось 95 % 
мирового торгового оборота. Основной целью 
ВТО является снятие торговых барьеров между 
странами.

Достигнутые итоги переговорного процесса 
России и ВТО в целом положительны, но ряд кон-
курирующих стран мира (США, государства Евро-
союза, КНР и др.) усилят свое влияние в России, 
ввозя все больше своих добротных товаров и ус-
луг по низким ценам. Часть наших компаний не-
избежно прекратят свою хозяйственную деятель-
ность. Так, в части эксплуатации пассажирских 
магистральных самолетов российский рынок на 
63% захвачен иностранными судами, особенно 
В-737 и А-320. Россия уже не способна делать 
экономичные надежные авиадвигатели. Если же 
не производить с прибылью серийно граждан-
ские суда, то придется закрывать производства 
военной авиатехники. 

В сфере энергетики (в том числе АЭС) несут 
угрозы требования Евросоюза по принятию Рос-
сией условий «Европейской энергетической 
хартии» от 17 декабря 1991 г. и повышению 
в России внутренних цен на энергоносители. В 
отличие от «теплых» европейских стран в Рос-
сии холодные и продолжительные зимы и, со-
ответственно, более высокие производственные 
издержки при выпуске сопоставимой продукции. 
Другой фактор — энергоемкость ВВП России в 
три с лишним раза превосходит аналогичный по-
казатель в странах ЕС и в 2,3 раза – среднемиро-
вой. В итоге на производство одной булки хлеба 
или тонны чугуна наша страна тратит в 2-3 раза 
больше электричества.

Ситуация для атомщиков России благополуч-
нее тем, что сама ГК «Росатом» призвана поддер-
живать и развивать военный ядерный потенциал 
страны. В большой мере это обеспечивается 
прямыми государственными программами и суб-
сидиями для деятельности ядерного топливного 
цикла.

В России до сих пор не создан полноценный 
общенациональный рынок с необходимым уров-
нем развития конкуренции, частной инициативой 
и достаточным количеством субъектов малого и 
среднего предпринимательства (12% против бо-
лее чем 60% в США, и 40% в Китае). Развитию 
конкуренции мешают монополизм многих круп-
ных производителей. Также нарастает милитари-
зация экономики  и подрывающая развитие 
гражданского производства. 

Сохраняется большой разрыв между самыми 
бедными и богатыми слоями общества (15 раз) 
и население «все меньше любит» свою власть. 

Адаптация к рыночным условиям предпо-
лагает государственную поддержку структурной 
перестройки, эффективное территориальное 
размещение производства, развития внутренне-
го рынка, а также помощь хозяйствам, работа-
ющим в экстремаль ных климатических условиях. 
Очевидно, часть таких мер должна иметь особый 

характер, включая применение положений госу-
дарственной тайны.

Вступление России в ВТО позволит эконо-
мике страны получить как преимущества («плю-
сы»), так и экономические потери («минусы»), о 
чем дискуссии продолжаются. Вопрос о притоке 
иностранных инвестиций после присоединения к 
ВТО также неоднозначен. 

Сказанное свидетельствует о важности роли 
государства для России в эпоху глобализации. 
Осуществляя либерализацию своих функций в 
обла сти управления экономикой, оно не может 
полностью устраниться от выполнения стоящих 
перед ним задач в данной сфере (также и в об-
ласти тарифно-таможенной политики). Напротив, 
как показывает мировой опыт, его регулирующая 
роль может возрастать для предотвращения ха-
оса и диспропорций из-за стихийного развития 
рыночных процессов.

Россия идет на заметное снижение им-
портных пошлин. 

По классификации ГАТТ/ВТО нетарифные 
ограничения представлены пятью группами:

1. Участие государства во внешнеторговых 
мероприятиях:

а) субсидирование производства экспортных 
товаров; 

б) система государственных закупок товаров.
2. Таможенные и административные импорт-

ные формальности:
а) антидемпинговые пошлины;
б) методы оценки таможенной стоимости;
в) требования к товаросопроводительным до-

кументам.
Так, с 2008 г. нашим экспортерам продукции 

атомной, химической, металлургической и даже 
аграрной индустрии стал грозить новый регламент 
Евросоюза «RЕАСН» (регистрация (Registration), 
оценка (Evaluation) и авторизация (Authorization) 
химикатов (of Chemicals)). Жесткие требования 
нового регламента ЕС вызвали обеспокоенность, 
в частности, у промышленников и экспортеров 
РСПП, вызвав к жизни ряд целевых защитных 
мероприятий, включая проекты модернизации ис-
пользуемых промышленных технологий.

4. Количественные и валютные ограничения 
экспорта и импорта:

а) квотирование (количественное ограниче-
ние ввоза-вывоза товаров);

б) лицензирование (выдача государственны-
ми органами официального разрешения – лицен-
зии – на осуществление ввоза-вывоза отдельных 
товаров, т.е. осуществляется наблюдение за тор-
говлей этими товарами).

Все это детально и талантливо изложено в 
пятиязычном издании ВТО, включая русский 
язык: Практическое руководство по Уруг-
вайскому раунду / Женева: МТС ЮНКТАД/ВТО, 
1995, 392 с.

Проведенный анализ прогнозов новых внеш-
неторговых проблем при присоединении Рос-
сии к ВТО показывает необходимость уточнения 
структуры промышленно-экономического блока 
федеральных министерств и ведомств. 

При этом следует усилить функцию монито-
ринга за действиями ведущих сильных конкурен-
тов России (в том числе ТНК и иных крупных или 
динамично растущих иностранных компаний). 
Встает проблема развития внешнеэкономическо-
го сотрудничества России с другими странами. 

На этом фоне в российской элите наблюда-
ется недооценка важности изучения торговых 

«Третьи отделы»
в условиях глобальной конкуренции

Ю.А. Бобылов,  
к.э.н., научный редактор 
журнала «Менеджмент 
и бизнес-администри-
рование»

С 22 августа 2012 г. Россия стала 
156-й полноправной страной-
членом Всемирной Торговой 
Организации (ВТО). Многолетний 
процесс анализа российской 
экономики с целью определения 
приемлемых принципов тарифной 
и нетарифной политики оказался 
непростым, и порой имел 
драматические коллизии.

Вопрос о «плюсах» и «минусах» 
для экономики России все еще 
в стадии бурных дискуссий. 
Однако уже есть свои 
положительные результаты. 
Конкуренция производителей 
товаров и услуг в мире растет. 
Потому деловая элита России уже 
более ответственно принимает 
стратегические экономические 
решения с учетом динамичной 
мировой экономики. Есть ряд 
наукоемких секторов, включая 
атомную энергетику, которые 
нуждаются в системной поддержке 
(включая использование гостайны 
РФ) и позволят сохранить наш 
статус «промышленно развитой 
страны».    

Можно уже подумать и о «торговых 
войнах», их особенностях 
в современном мире, новых 
требованиях к работе российского 
управленческого аппарата и, 
главное, назревшему повышению 
роли спецслужб в постановке и 
решении крупных экономических 
проблем России.

В этом отношении организация 
в российских структурах 
управления экономикой «Третьих 
отделов» будет весьма полезна 
и для ГК «Росатом». 
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войн и разработки методов их ведения с опорой 
на новейшие достижения научно-технического 
прогресса, новые оргструктуры и информаци-
онные технологии. Это замечание касается не 
только руководства Минэкономразвития, Мин-
промторга и др., но таких спецслужб как СВР, 
ФСБ, ГРУ. 

В российской экономической теории, вклю-
чая разработки РАН, также наблюдается явная 
недооценка важности изучения экономических и 
торговых войн, расширение использования тай-
ных специальных операций при участии структур 
внешней разведки и др. 

Особые аспекты 
управленческой 
деятельности 
для поддержки 
национального 
бизнеса 

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг., 
приведший к неожиданно глубокому спаду про-
изводства, экспорта товаров и услуг и резкому 
сокращению валютных поступлений, конечно, 
оживил интерес к общей теории мировых и на-
циональных кризисов – валютных, финансовых, 
торговых, промышленных и, вообще, экономиче-
ских.

В России усилилась критика сырьевого укло-
на в экономике и недооценки в правительствен-
ных кругах стратегических инноваций, особенно 
вне военно-промышленного комплекса. Этот 
процесс положительно сказался на переоценке 
роли атомной энергетики и новых целевых ис-
следований и разработок с целью строительства 
АЭС по российским технологиям в КНР и ряде 
других стран. 

Одновременно возникли новые стимулы для 
перехода России к более эффективной торго-
во-промышленной политике, составной частью 
которой могут быть торговые войны. Свою 
роль сыграл и острый газовый конфликт между 
Россией и Украиной в январе 2009 г., устранив-
ший лишних посредников и повысивший доходы 
российского поставщика газа.

В рамках регламентов ВТО многообразные 
торговые конфликты, особенно поставок товаров 
по демпинговым ценам с целью расширения ниш 
в странах-импортерах, анализируются и решают-
ся по строгим процедурам и правилам, включая 
решения международных судебных органов. Но в 
острых конфликтных ситуациях не всегда быстро 
удается найти нужные компромиссные решения, 
и такие конфликты переходят в политическую и 
даже военную сферу. Здесь примером является 
острый военный рыбный конфликт 1982 г. Ве-
ликобритании и Аргентины на почве юрисдикции 
ресурсов Фолкендских островов.

Специфика торговых войн особенно понятна 
ГК «Росатом», ОАО «Рособоронэкспорт» и мно-
гим другим российским компаниям, ориентиро-
ванным на развитие своего экспорта товаров и 
услуг, а также производственной деятельности за 
рубежом (США, Индия, государства Евросоюза и 
др.), но теряющих свои конкурентные преиму-
щества из-за умной и не всегда добросовест-
ной конкуренции контрагентов. В полной мере 
к ним относятся производители экспортируемой 
спецтехники (средства и системы обеспечения 
безопасности деятельности предприятий и др.). 
Часто основой конфликтов становится передел 
собственности в крупном и среднем бизнесе в 
ходе политики иностранных инвестиций в эконо-
мику России.

В этой связи полезна разработка «Перечней 
стратегически важных предприятий», для которых 
могут быть введены свои ограничения для ино-
странных инвесторов. 

Присоединение России к ВТО ставит новые 
управленческие задачи для госаппарата, а также 
крупного и среднего бизнеса с разными форма-
ми собственности. С присоединением России 
к ВТО более важное место должно бы принад-
лежать протекционистской (защитной) деятель-
ности государственного аппарата. Это касается 
стратегически важного наукоемкого бизнеса 
(включая и атомного, а также ряда секторов ВПК 

типа авиа- и судостроения, связи, транспорта и 
др.), а также доступа к разработке отдельных 
крупных месторождений (нефти, урана, руд ред-
ких и редкоземельных металлов и др.). 

Здесь необходимо учитывать особенности со-
временной конкурентной борьбы, прежде всего 
для крупного и среднего бизнеса в дорогостоя-
щей наукоемкой экономике (рис. 1). 

Как видно из приведенной ниже классифика-
ции, особое значение приобретают:

1) средства, связанные с привлечением го-
сударственного аппарата к борьбе с по-
тенциальными конкурентами, в том числе 
зарубежными (организация и финансирование 
НИОКР, стандартизация, экономический протек-
ционизм, усложненность таможенных процедур и 
режимных ограничений, политическое давление, 
включая прессу, на производителей и потреби-
телей и т.д.);

2) средства, используемые на внутреннем 
рынке при участии государственного аппарата 
и относящиеся к экономической и науч-
но-технической политике (стандартизация, 
организация госзаказов, вхождение в целевые 
научно-технические программы, региональная 
политика, специальные экономические льготы и 
санкции и т.д.);

3) юридически наказуемые действия 
(подкуп, промышленный шпионаж, шантаж и 
т.д.), часть из которых применяется в практике 
спецслужб, а также служб корпоративной развед-
ки и экономической безопасности.

При ведении возможных масштабных тор-
говых войн на мировых рынках особенно важно 
комплексное участие государства.

В свою очередь переход России к «иннова-
ционной экономике» и наращиванию экспортно-
го потенциала в условиях острой мировой кон-
куренции требует развития специализированных 
организационных структур по ведению торгово-
экономических войн в ведущих министерствах и 
ведомствах страны, особенно в Минэкономразви-
тия и Минпромторге.

С середины 90-х годов прошлого века активная 
работа по присоединению России к ВТО проводи-
лась под флагом либерализации в экономике и 
устранения различных торговых барьеров (снижение 
таможенных пошлин, приведение национального 
законодательства в соответствие с международны-
ми нормами, снижение масштабов государственной 
поддержки в ряде секторов экономики, упрощенное 
техническое регулирование и др.). 

В большой мере эта политика имела разру-
шительные последствия для России.

Случайны ли были в 90-е годы в ходе ре-
форм с участием советников МВФ, ВБ, ряда 
западных экспертов (в том числе с опытом ра-
боты в спецслужбах США и др.) многочисленные 
факты разрушения созданного ранее достаточно 
высокого научно-технического и промышленно-
го потенциала СССР, в том числе в атомной и 
оборонной промышленности, а также снижение 
квалификации работающего населения, падение 
социального престижа и уровня жизни ученых и 
инженеров и др.?

После 20 лет таких «реформ» в России ста-
ло очевидным, что ряд экономических «провалов 
и потерь» был запрограммирован на начальных 
этапах преобразований государственной соб-
ственности, демилитаризации российской эконо-
мики и выбора форм экономической помощи от 
США и ведущих стран Евросоюза.

Показательным примером стало февральское 
1993 г. Соглашение о продаже по весьма низким 
ценам нашего конверсионного урана США, что 
существенно увеличило стратегические запасы 
урана для американских АЭС. 

Примечательно, что после 1991 г. в России 
не было крупной войны, которая могла бы приве-
сти к таким разрушительным последствиям, все 
более усиливая сырьевой характер нашей эконо-
мики. Ощутимое снижение наукоемкого промыш-
ленного потенциала и потери ряда «критически 
важных» ракетных и атомных технологий в полной 
мере ощущают на себе Минобороны и другие ве-
дущие федеральные министерства и ведомства.

Ныне, рассматривая многочисленные маши-
ны и оборудование, бытовую технику, с трудом 
находишь качественные российские образцы.

Что случилось в нашей промышленности?
Российская экономическая практика показы-

вает, что в ряде случаев нужно наоборот воз-
двигать новые высокие барьеры по отноше-
нию к иностранным товаропроизводителям, не 

допуская потерь производственных мощностей, 
например, в сельском хозяйстве, гражданском 
авиастроении, точном машиностроении, атомной 
энергетике и др. В отдельных случаях следует 
усиливать внешнюю экспансию даже по от-
ношению к развитым странам, поскольку есть 
возможность занять более выгодное положение 
на внешних рынках. 

Высока вероятность предположения, что поч-
ти два десятилетия Россия является объектом 
масштабной тайной экономической войны со 
стороны глобальных конкурентов. 

Мировые войны 
без участия 
профессиональных 
военных

В военной литературе под войной подраз-
умевается вооруженный конфликт между стра-
нами, вызванный борьбой за доминирование в 
каком-либо регионе или секторе экономики и 
связанный с существенными материальными и 
человеческими потерями у противника. В войне 
не действуют международные нормы, и допуска-
ется применение любых видов военной техни-
ки, в том числе массового поражения. Крупные 
мировые и региональные конфликты происходят 
по разным причинам, но чаще всего доминирует 
борьба за владение дефицитными природными 
ресурсами для экономического развития (нефть, 
газ, вода, сельскохозяйственные земли, рудные 
месторождения, новые технологии и промыш-
ленная собственность, курортные зоны, водные 
биологические ресурсы и др.).

Поэтому не случайно, что переговоры ВТО в 
части разработки специального Соглашения по 
торговле военной техникой летом 2012 г. зашли 
в тупик. При этом противниками ограничений в 
экспорте военной техники оказались именно США 
и Россия. 

Важнейшим условием начала войны и ее 
ведения является наличие современных во-
оружений, военной техники и профессиональной 

армии по родам войск (суша, воздух, море). Об-
щие военные и оборонные функции управления 
призваны исполнять военные министерства, а 
также подчиненные им спецслужбы разведки, 
контрразведки и диверсионных операций и др. 
(см.: Балецкий Е. Технология войны // Минск: 
Юнипак. 2006, 140 с.).

Однако, конфигурация современного военно-
промышленного комплекса (ВПК) меняется. По 
новым воззрениям военных стратегов и лидеров 
ряда амбициозных мировых держав, включая 
США и Китай, все современные средства ве-
дения войны следует разделить на три большие 
группы: 

Military: атомное оружие, биохимические, 
экологические, космические, электронные сред-
ства, партизанские, террористические методы, 
военные договора и соглашения;

Trans-military: дипломатия, сетевые организа-
ции, внешняя разведка, психологические методы 
воздействия, тактические методы, использование 
контрабанды и наркотических средств, виртуаль-
ные средства воздействия (устрашения);

Non-military: финансовые методы, торговля, 
воздействие через ресурсы, методы дестабили-
зации экономики, регуляции, санкций, инфор-
мационные и идеологические методы (см.: Марк 
Леонард. О чем думают в Китае (пер. с англ.) / 
М.: АСТ, 2010, 222 с.).

Предлагая такую классификацию, китайские 
эксперты отмечают, что если США выигрывают 
в плане военных средств, окружая Китай воен-
ными базами, то Поднебесная более успешно 
осваивает две другие группы методов, завязан-
ные на торговлю, инвестиции, экспорт. Поэтому 
в КНР придается особое значение таким целям, 
как расширение производства «серых» товаров, 
трансграничные слияния и поглощения, исполь-
зование научного потенциала китайской диаспо-
ры в США, активный промышленный шпионаж и 
др. Недавнее присоединение КНР к ВТО повы-
сило эффективность ведения ряда торговых войн 
против США и Евросоюза.

Удивительные примеры промышленной по-
литики показывает Южная Корея, где затраты на 
НИОКР ( по отношению к ВВП) в 3 раза выше, 
чем в России и продолжают расти. Республика 
Корея производит чуть меньше половины всех 

Рис. 1. Средства конкурентной борьбы наукоемких товаропроизводителей
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новых кораблей мира по тоннажу. Одна только 
верфь «Hyundai» спускает на воду новое крупное 
судно каждые четыре дня. Корейцы скупили ве-
дущие европейские верфи, где производят, на-
пример, десантные корабли типа «Мистраль», а 
также крупнейшие в истории круизные лайнеры 
класса «Oasis». В электронике флагманом корей-
ской экономики стал «Samsung», обогнав таких 
мировых гигантов как «HP», «IBM», «Nokia» и др.

Представляется, что Россия многие годы 
недооценивала растущую роль государства в 
открытой и тайной поддержке возможной экс-
пансии нашего крупного и среднего бизнеса на 
мировых рынках (пример с проникновением в 
страны Африки и Латинской Америки). Можно 
полагать, что российская экономическая мысль 
нуждается в сближении с современной военной 
мыслью.

Тематика новых «торговых войн» освещает-
ся в литературе по маркетингу товаров и услуг, 
однако сведение задачи лишь к конкурентной 
борьбе в торговых сетях, не позволяет объемно 
понять суть современных торговых войн, в кото-
рых активно участвует государственный аппарат, 
а также специализированные международные ор-
ганизации (ВТО, ЮНКТАД и др.).

Наша цель – понять новые принципы 
ведения стратегически важных экономи-
ческих и торговых войн ближайшего деся-
тилетия.

Классические войны с участием специальных 
вооруженных сил (суша, море, воздушное про-
странство) предполагают необходимое науко-
емкое развитие и поддержание определенной 
мощи национального военно-промышленного 
комплекса. Основу соответствующих управлен-
ческих технологий в военной сфере составляет 
деятельность национальных Министерств оборо-
ны (МО) с разветвленными функциями, включая 
внешнюю и военную разведку и выдачу оборон-
ного госзаказа.

В России «оборонная безопасность» обе-
спечивается деятельностью Минобороны и его 
военной разведкой (ГРУ), а «национальная без-

опасность» — Федеральной службой безопасно-
сти (ФСБ) и Службой внешней разведки (СВР), 
которые являются Заказчиками новой техники и 
материалов от оборонных предприятий и научных 
организаций.

В войнах без прямого участия профессио-
нальных военных также ведущую роль играют 
особые наукоемкие технологии, часть которых 
хорошо описана в принципах ведения «информа-
ционных войн» (кибервойны; информационные; 
психологические и др.). 

Специфика 
современных 
торговых войн

Экономические войны объемнее и слож-
нее торговых войн. До начала торговых войн с 
продвижением национальных и корпоративных 
товаров на рынки других стран и регионов не-
обходимо создание целевой промышленной 
политики с опорой на прорывные фундамен-
тальные и прикладные исследования и разработ-
ки. В мире массового потребителя уважают как 
внешний дизайн и конструктивное совершенство 
новых товаров, так и использование новых фи-
зических и иных принципов в работе приборов, 
машин, оборудования.

Для современной России важнейшей страте-
гической целью содействия конкурентности про-
изводителей продукции является продуманная 
научно-техническая политика и уровень финан-
сирования наиболее выигрышных направлений 
науки и техники. При этом такие научно-тех-
нические задачи не следует слишком при-
вязывать к целям военно-промышленной 
политики. 

По мнению многих российских экспертов, на-
пример, для ГК «Росатом» наступило время ак-
тивных работ по ториевой атомной энергетике. 
Специалисты ВНИИХТ вновь оценивают торий 

как перспективный сырьевой ресурс для АЭС. 
Так, в 2035 г. только на территории РФ прогно-
зируется дефицит урана в размере 76,6 тыс. т. и 
закупить его на мировом рынке будет затрудни-
тельно (см. : Пелымский Г.А., Котова В.М. и др. 
Торий – перспективный сырьевой ресурс атом-
ной энергетики // Рациональное освоение недр, 
2012, № 1, с. 30-45).

С одной стороны, создание и производство 
новейшей военной техники и вооружений – это 
крайне наукоемкий процесс, в котором большое 
значение имеет научно-техническая развед-
ка и промышленный шпионаж. С другой 
стороны мировой рынок товаров и услуг 
лишь на 10% имеет отношение к военно-
му производству. Традиционный для СССР и 
России масштабный экспорт военной продукции 
на уровне 10 млрд. долл. – это лишь незначи-
тельная часть внешнеторговых поставок даже для 
российского экспорта (особенно по сравнению с 
углеводородами). Лишь экспорт нефти дает Рос-
сии 150-170 млрд. долл., а достаточных разве-
данных ресурсов хватит на 15-20 лет.

Для России важно искать и находить новые 
объемные мировые рынки гражданской 
продукции. Возможно, здесь очень перспек-
тивны работы по новым нано- и биотехнологи-
ям. Но есть и чисто российская специфика на-
укоемкого бизнеса с учетом больших размеров 
страны, слабой транспортной сети и множества 
уникальных месторождений полезных ископае-
мых (нефть, уголь, руды цветных, редких и ред-
коземельных металлов и др.), в которых очень 
нуждается мир. Эта специфика, например, требу-
ет совершенствования систем транспортировки, 
в том числе, возможно, серийного производства 
грузовых дирижаблей для работы на Севере 
и в восточных районах России. Однако такие 
дирижабли никак не вписываются в оборонный 
госзаказ России для 2020 г. и более отдаленную 
перспективу. Для военных дирижабли полезны 
лишь в системах ПВО.

В этой связи следует полнее определить суть 
возможной экспансионистской экономиче-
ской политики России, ее целей и методов 
различных торговых войн в интересах развития 
крупного и среднего бизнеса. Для развития же 
теории «торговых войн» есть прямой смысл по-
заимствовать ряд основополагающих военных 
терминов (внешняя разведка, специальные 
операции, диверсии и др.).

Известны масштабные торговые войны по-
следних десятилетий, участником которых чаще 
всего являлись США, Евросоюз, КНР и Япония. 
Это – войны «военной техники», «куриные», 
«рыбные», «текстильные», «генно-модифициро-
ванные продуктовые», «автомобильные», «само-
летные», «фармакологические» и др. 

Тематика торговых войн затрагивает чаще 
всего экономические интересы крупных и 
средних компаний, ориентированных на со-
хранение или наращивание экспорта товаров 
и услуг, а также развития производственной 
кооперации за рубежом. Среди таких товаро-
производителей – предприятия автомобильной, 
авиационной, сталелитейной, текстильной про-
мышленности и др. Против торговых войн тра-
диционно вступает ВТО, ориентированная на 
поиск мирных компромиссных решений в сфере 
мировой торговой политики. Но мировая практи-

ка говорит о неизбежности торговых конфликтов, 
у истоков которых часто новые крупные научные 
открытия, технологии, товары и услуги.

По мнению автора, в российской экономи-
ческой теории (особенно вне ВПК) наблюдается 
недооценка важности изучения торговых войн 
и разработки методов их ведения с опорой на 
новейшие достижения научно-технического про-
гресса, новые оргструктуры и информационные 
технологии. Здесь – догматическое мышление 
середины прошлого века.

Для справки, в «Большой экономическом 
словаре» (ред. А.Н. Азрилияна, 5-е изд. // М.: 
ИНЭ, 2002, с. 134) термин «война торговая» 
не приведен, но имеются следующие четыре 
определения:

«Война валютная – борьба между различны-
ми государствами за рынки сбыта, сферы при-
ложений капитала, источники сырья посредством 
различных форм валютной политики. В арсенал 
В.в. входят следующие мероприятия: девальва-
ция и ревальвация, установление множественных 
режимов валютных курсов, валютная интервен-
ция, валютный демпинг, валютные группировки, 
валютная интеграция. В современной мировой 
экономике В.в. служит средством конкурентной 
борьбы за валютную гегемонию»;

«Война кредитная – особая форма противо-
речий в сфере кредитных отношений, в т.ч. 
международной. Обострение торгового сопер-
ничества проявляется в резком расширении ис-
пользования кредитно-финансовых методов сти-
мулирования экспорта»;

«Война таможенная – использование тамо-
женных тарифов в конкурентной борьбе на ми-
ровом рынке»;

«Война ценовая – конкуренция между двумя 
или более фирмами одной отрасли, стремящихся 
повысить свою рыночную долю путем снижения 
цен на собственную продукцию».

Приведенные термины выражают те ли иные 
стороны экономической борьбы между государ-
ствами и их компаниями. Конкурентная борьба 
крупных и средних предприятий на внешних рын-
ках с участием государства, по мнению автора, 
составляет содержание «торговой войны».

Использовать методы торговых войн могла 
бы и ГК «Росатом», которая при этом должна 
учитывать, что носителями критических знаний 
являются ученые, конструкторы, технологи. По-
этому управленцами должны быть разработаны 
меры для сохранения и развития этого интеллек-
туального потенциала, включая меры по поиску и 
привлечению зарубежных специалистов, а также 
использованию шпионской информации. Исходя 
из приоритета безопасности, в основе конкурент-
ного преимущества атомных технологий должны 
быть надежность и экономичность.

 По мнению автора, основные различия меж-
ду понятиями «глобальная конкуренция» произво-
дителей стратегически важных товаров и услуг и 
«торговая война» за создание и расширение но-
вых рынков производства и сбыта таких товаров 
и услуг можно представить табл.1.

Уже ясно, что со сложившимся в России 
часто слабым управленческим аппаратом, его 
функциями и кадрами, в остро конкурентном 
мире не выжить.

По мнению автора, переход России к ин-
новационной экономике в условиях обострения 
мировой конкуренции требует формирования и 
развития новых специальных структур в ведущих 
министерствах и ведомствах (прежде всего Ми-
нэкономразвития и Минпромторга). Именно для 
этих новых задач придется создавать новые спе-
циальные подразделения – «Третьи отделы» в 
дополнение к традиционным «Первым отделам» 
(секретные документы и защита государственной 
тайны) и «Вторым отделам» (физзащита, мобили-
зационные задачи). 

Минэкономразвития России, перед которым 
стоит задача эффективного присоединения стра-
ны к ВТО, основное внимание в последние деся-
тилетие уделяло «преодолению торговых барье-
ров», а не их созданию с учетом новой мировой 
финансовой и внешнеторговой ситуации. 

Так, в конце 2008 г. Минэкономразвития 
России организовал Совет по внешнеэкономи-
ческой деятельности (под руководством Э.С. 
Набиуллиной). В состав Совета вошли первые 
лица РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия», «ОПО-
РА», а также представители бизнеса Алекперов 
В.Ю., Вексельберг В.Ф., Мордашов А.А., Окулов 
В.М., Пумпянский Д.А. и др. Планировался повы-

Показатели «Глобальная конкуренция» «Торговая война»

1. Цели экономической борьбы Расширение региональных рынков сбыта 
стратегически важных товаров и услуг

Подавление конкурентов на данном страновом 
рынке и полный захват стратегически важной 
промышленности и национальных рынков

2. Временные горизонты
Экспансии Средне- и долгосрочные стратегии Кратко- и среднесрочные стратегии

3. Соблюдение норм цивилизованной 
международной торговли

Преимущественное признание и использование 
норм ВТО и добросовестной конкуренции

Параллельное использование норм добросовестной 
и недобросовестной конкуренции

4. Опора национального бизнеса 
на протекционистские меры 
государственного аппарата

Опора крупного и среднего бизнеса на собственные 
ресурсы разработки, производства и поставки 
товаров и услуг

Многоцелевая поддержка национального 
производителя мерами государственной 
экономической политики

5. Мера участия государства в 
конкурентной борьбе

Эпизодическая поддержка частного бизнеса со 
стороны государства (поддержка экспорта)

Активная фронтальная поддержка национального 
производителя со стороны основных министерств 
и ведомств атакующей страны

6. Использование специальных 
секретных технологий (мероприятий)

Государство стремится не участвовать в гласной 
экономической поддержке
своих конкурирующих производителей

Тайное применение различных секретных 
мероприятий и акций (диверсии), в том числе 
с участием национальных спецслужб

7. Уровень промышленных и торговых 
угроз

Потеря страной или региональным торговым 
партнерством отдельных секторов или видов 
производимых товаров и услуг

Захват национальной промышленной собственности и 
ее ликвидация с целью создания торговой монополии 
внешнего производителя

8. Угроза возникновения военного 
конфликта

Использование механизмов мирного разрешения 
торговых споров в рамках ВТО или на основе 
специальных межправительственных соглашений

Возможное перерастание торговой войны (блокады) 
в крупный вооруженный конфликт (войну)

Таблица 1. Сравнительная характеристика понятий «глобальная конкуренция» и «торговая война» на мировых рынках товаров и услуг
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сить уровень поддержки российского бизнеса на 
внешних рынках. В рамках Совета создано 6 ра-
бочих групп: 1) по совершенствованию норматив-
ной правовой базы в сфере ВЭД; 2) по выработке 
мер преодоления барьеров для развития ВЭД; 3) 
по таможенно-тарифному регулированию; 4) по 
страновым и региональным направлениям и дея-
тельности межправкомиссий; 5) по обеспечению 
информационной поддержки ВЭД; 6) по совер-
шенствованию деятельности торговых представи-
тельств РФ в иностранных государствах.

Идеи либерализации мировой торговли и 
усиления международного разделения труда 
оказались годными лишь для спокойных лет. В 
условиях кризиса 2008-2009 гг. обнаружилась не-
состоятельность ВТО и его регламентов по тор-
говой политике. Более того, глубокий мировой 
экономический кризис ослабил авторитет ВТО. 

Оборонительные 
и наступательные 
внешнеторговые 
стратегии

Российская экономическая практика показы-
вает, что в ряде случаев нужно воздвигать новые 
высокие барьеры по отношению к иностранным 
товаропроизводителям, не допуская потерь про-
изводственных мощностей, например, в авто-
мобилестроении, гражданском авиастроении, 
точном машиностроении, атомной энергетике и 
др. В отдельных случаях следует усиливать внеш-
нюю экспансию даже по отношению к развитым 
странам, поскольку можно занять более выгодное 
положение на отдельных внешних рынках. 

Специалисты выделяют три уровня мировой 
конкурентной борьбы производителей:

а) «Глобальная конкуренция» — так, в 
добывающих отраслях ограничена наличием 
природных ресурсов (пример с ураном), а в на-
укоемкой промышленности важно наличие ин-
теллектуального потенциала. На этом уровне для 
стран-конкурентов важно монопольное обладание 
такими ресурсами;

б) Далее, на инвестиционно-производствен-
ной стадии конкуренции приобретают значение 
«Новые технологии производства и новые 
виды товаров». Здесь конкуренция требует се-
рийного производства и непрерывного обновле-
ния продукции (в том числе с учетом региональ-
ных особенностей спроса);

в) В рамках инновационной экономики конку-
ренция опирается на «Применение новейших 
технологий и «ноу-хау». Мировым лидером на 
стратегических направления науки и техники (в 
том числе в сфере ИТ и биотехнологий) продол-
жает оставаться США.

Торговая война представляет жесткое торго-
вое соперничество двух или более стран на ми-
ровых рынках товаров и услуг. 

Эксперты выделяют наступательные тор-
говые войны, проводимые с целью захвата за-
рубежных рынков и овладения наиболее важными 
в стратегическом отношении предприятиями и 
организациями (банками, инвестиционными ком-
паниями и др.), а также оборонительные — с 
целью противодействия внешнеэкономической 
экспансии и защиты экономической и полити-
ческой независимости на стратегически важных 
направлениях экономики. 

Основные методы ведения наступательной 
торговой войны включают: снижение экспортных 
таможенных тарифов, повышение экспортных 
квот, использование демпинговых цен, увеличе-
ние кредитования экспортных поставок наукоем-
кой продукции (морские и воздушные суда, обо-
рудование для АЭС и др.), проведение кампаний 
скрытой антирекламы товаров и услуг иностран-
ных конкурентов, торговая блокада ряда товаров 
и услуг и др.

К методам оборонительной торговой войны 
относятся: создание различных торговых барье-
ров, повышение импортных таможенных пошлин 
(в том числе использование уравнительных по-
шлин, предусматривающих повышение цены им-
портируемого товара до уровня внутренних цен 
с целью предотвращения демпинга), снижение 
импортных квот, введение нетарифных ограни-
чений, связанных с усложнением процедуры ли-
цензирования и таможенных процедур, введение 

технических барьеров, способствующих возник-
новению сложностей с соответствием импортных 
товаров национальным стандартам и техническим 
условиям и др.

Торговая война может проводиться в рамках 
более широкого фронта различных протекцио-
нистских мероприятий, перерастая в более ши-
рокую «экономическую войну». 

Новейшим примером современной торговой 
войны стал «газовый конфликт» в январе 2009 г. 
между Россией и Украиной, остро затронувший 
ряд стран Евросоюза (например, Австрию и др.). 
По оценкам ряда зарубежных экспертов в начале 
2009 г., ОАО «Газпром» из крупной энергети-
ческой компании превратился в «агрессивного 
международного спрута, щупальцы которого ста-
ли важным инструментом российской внешней 
политики». Эта государственная Корпорация, 
якобы, заключает соглашения с целыми государ-
ствами и отдельными европейскими газовыми 
концернами, произвольно и на непрозрачной ос-
нове предоставляет большие льготы для одних 
стран и повышает цены для других, использует 
шантаж, вплоть до политических ультиматумов и 
угрозы полного прекращения подачи газа.

Для мировой практики с мощными транс-
национальными корпорациями такие экономиче-
ские действия – это обычное явление. 

Наши российские монополисты с транснацио-
нальными амбициями должны активнее и полнее 
опираться на методы и средства государственной 
политики и дипломатии, а также согласовывать 
свои стратегические планы и действия с такими 
федеральными министерствами и ведомствами 
как МИД, Минэкономразвития, Минфин, Мин-
промторг и др. По возможности следует учи-
тывать и положения «Энергетической Хартии» 
(Евросоюза). Все это верно и для ГК «Росатом».

Итак, умелые торговые войны способны обе-
спечить конкурентное развитие не только разви-
тых стран мира (США, Япония, Франция и др.), 
но развивающихся стран (Вьетнам, Венесуэла и 
др.), стремящихся достичь более высокого уров-
ня научно-технического и промышленного раз-
вития.

Особенности 
современной торговой 
политики США

В период перехода России к «инновационной 
экономике», но с большей ее открытостью миро-
вой экономике по соответствующим принципам и 
нормам ВТО, по мнению автора, должны усилить-
ся некоторые тайные обеспечивающие функции 
государственных органов управления. 

Ситуация в мире такова, что страны, пре-
тендующие на значимую в экономическом и 
геополитическом отношении роль, все активнее 
производят или используют технологический ка-
питал и новейшие информационные технологии. 
Это касается и управленческих технологий в 
важнейших секторах государственной и частной 
экономики.

Новая практика США особенно интересна в 
силу мощного потенциала и деятельности много-
численных спецслужб, все более вторгающихся в 
«гражданскую сферу», включая поддержку круп-
ного и среднего наукоемкого бизнеса.

После избрания нового президента США в 
2009 г. в Государственном департаменте было 
намечено, например, создание специализирован-
ного отдела по борьбе с глобальным мировым 
экономическим кризисом.

 Продолжающийся мировой кризис ведет к 
очередной структурной перестройке как миро-
вой, так и американской экономики, стимулируя 
ускоренное развитие новых технологий и произ-
водств, необычных управленческих структур.

Но есть и иная тенденция – повышается 
роль спецслужб, и особенно внешней раз-
ведки, для решения ряда крупных стратегиче-
ских задач с целью обеспечения глобальных пре-
имуществ в мировой экономике.

Так, в условиях роста напряженности и кон-
курентности в мире, заметно углубление вза-
имодействия крупных американских компаний, 
прежде всего, транснациональных корпораций, 
базирующихся в США, с государственными во-
енными и разведывательными органами (см.: 
Минакова Н.В., Семин Н.Л. Спецслужбы США и 

крупный американский бизнес // США-Канада: 
экономика, политика, культура, 2010, № 2, с. 
45-63).

Получивший в последние десятилетия ши-
рокий размах процесс перераспределения тра-
диционных государственных функций в области 
экономики, высоких технологий, вооружений и 
т.п. между государственными военными и разве-
дывательными органами с одной стороны и биз-
несом с другой  – объективный и закономерный 
процесс. При этом «приватизация безопасности» 
в сфере деятельности разведки и контрразведки 
имеет свою особую специфику, обусловленную 
уникальным местом, которое традиционно зани-
мают спецслужбы в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Спецслужбам США проще своими специфи-
ческими средствами решать многие экономиче-
ские и геополитические задачи: обходить бю-
рократические и технологические препятствия, 
устанавливать нужные контакты, экономить вре-
мя, физически устранять важных персон и др. В 
результате укрепления связей с бизнесом и про-
водимой государственной политикой спецслуж-
бы США (как и некоторых других стран) сегодня 
перестают быть только инструментом правитель-
ства, но становятся самостоятельным игроком 
мировой политики и экономики. 

В США важным управленческим нововведе-
нием стало правительственное решение о предо-
ставления американским компаниям разведдан-
ных для повышения их конкурентоспособности на 
мировом рынке. Уже в 1996 г. президент У. Клин-
тон подписал Акт об экономическом шпиона-
же, который дал разведывательному сообществу 
полномочия по сбору и добыванию информации 
об иностранных компаниях. 

Здесь «добывание» предполагает активное 
использование негласных методов (агентурных, 
технических), а «сбор» включает и легальные 
способы, такие, как, например, работа с откры-
тыми источниками, например, СМИ, открытые 
военно-технические издания, доклады и высту-
пления официальных лиц и т.п.. Этим же актом 
выдача иностранным гражданам и представите-
лям иностранных государств и организаций эко-
номических секретов США была включена в число 
преступлений, предусмотренных федеральным 
законодательством1.

По мнению специалистов ИСКРАН, парадок-
сальная на первый взгляд связка «ТНК и наци-
ональные спецслужбы», где первые являются 
носителями тенденции разрушения националь-
ных границ, а вторые призваны обеспечивать 
именно национальные интересы, противоречива 
лишь внешне. Разрушая границы в рамках вы-
сокой серийности своей наукоемкой продукции, 
ТНК в связке со спецслужбами работают в ин-
тересах достаточно узкой группы представителей 
крупного финансового капитала, в целом обеспе-
чивающего интересы государства. 

В процессе реформирования разведсооб-
ществ США поставлены задачи, ранее офици-
ально не выполнявшиеся спецслужбами: обе-
спечение приоритетных позиций американского 
бизнеса на международном и внутреннем рын-
ках, безопасности финансовых потоков, идущих в 
страну, содействие установлению выгодных США 
правил в мировой торговле и бизнесе. На стра-
тегическом уровне государство, таким образом, 
признало объективность и важнейшую роль со-
юза государственной разведки и бизнеса.

Спецслужбы внутри корпорации действуют 
в значительной степени автономно. В лучшем 
случае задача им ставится в самом общем виде 
– “компанию интересует такой-то рынок” или 
“беспокоит такой-то конкурент”. Конкретная за-
дача может не ставиться (особенно при защитных 
мероприятиях) и в таких случаях службы самосто-
ятельно определяют цели и задачи своих опера-
ций (исходя из генеральных целей корпорации). 
В конкурентной борьбе компаний существует две 
линии – рыночное наступление (активные опера-
ции против конкурентов) и конкурентная защита 
(противодействие аналогичным операциям конку-
рентов).

Активными операциями в основном занима-
ются внешние кризисные агентства, часто вхо-
дящие в общую структуру спецслужб. За такие 
действия корпорация ответственности не несет, 
а в случае провала не подвергается риску утери 
репутации.

1	 http://economicintelligence.blogspot.com/200702/
economic-espionage-act-of-1996.html

«Многоцелевой экономический подрыв» (вы-
ражение Дж. Перкинса, автора интересной книги 
«Исповедь экономического убийцы»2), осущест-
вляемый транснациональными корпорациями в 
тесном союзе со спецслужбами и (как правило) 
в интересах правительства США, получил новый 
импульс в начале XXI века под флагом борьбы с 
терроризмом.

Кстати, подобные источники информации в 
ГК «Росатом» и в других российских компани-
ях следовало бы внимательно изучать и делать 
соответствующие выводы, поскольку эта сфера 
деятельности в международном бизнесе активно 
развивается.

Особые преимущества национальных госу-
дарственных разведывательных спецслужб в со-
временном мире (в отличие о частных структур 
бизнеса) обусловлены современными достиже-
ниями в области прикладного научно-техниче-
ского прогресса, вызвавшего к жизни не столько 
сверхминиатюрные, автономного действия 
средства индивидуального промышленно-
го шпионажа (фото-, видео- и аудисъемка и 
др.), но технически сложные и дорогосто-
ящие многоцелевые разведывательные 
системы, в том числе космического бази-
рования (система «Эшелон», перехват и рас-
шифровка радиоизлучения ПЭВМ, факсов, теле-
тайпов, сотовых, мобильных, пейджеровых сетей 
связи и др.). При этом для обработки полученной 
информации применяются новейшие супер-ЭВМ. 
Среди методов внешнеэкономической разведки 
особую значимость приобретает компьютерная 
разведка средствами Интернета.

Аналоги такой информационно-консульта-
ционной спецдеятельности обнаруживаются и в 
развитой Европе.

Показательно, что в интересах разведки ФРГ в 
состав совета директоров «Сименса» была вве-
дена специальная должность представителя БНД. 
В последние годы им в концерне являлся Фолкер 
Юнг. Формально он курировал коммуникационное 
подразделение и отвечал за негласную продажу 
по всему миру аппаратуры для прослушивания 
телефонных разговоров. В результате энергичных 
усилий его людей среди клиентов концерна оказа-
2	 См.	книгу	в	Интернете:	 lib.rus.ec/b/76872
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лись такие российские структуры стратегического 
значения, как: Министерство обороны РФ, Госу-
дарственная Дума, бывшая ФАПСИ, МЧС РФ, Фе-
деральный ядерный центр, «Газпром», Сбербанк 
России, АО «Мосэнерго», МГТС, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, 
Алроса, ГАЗ, РНЦ «Курчатовский институт», АК 
«Сибур», Международный промышленный банк, 
Госкомимущество РФ. За верную службу Юнг при 
увольнении получил благодарность президента 
БНД. Многие годы в «Газпроме» пользовались ап-
паратурой «Сименса», постоянно рискуя коммер-
ческой тайной. Но защита гостайны РФ (включая 
атомные секреты) обеспечивается использовани-
ем российской спецтехники. 

В 2003 г. правительство Франции создало 
новый разведывательный орган «Intelligence 
economique» в интересах ускоренного и эффек-
тивного развития особо стратегических предпри-
ятий и организаций французского бизнеса. 

Важно, что интересы частного крупного и 
среднего бизнеса в остро конкурентной среде 
глобализирующейся экономики вызвали необ-
ходимость создания корпоративных структур 
деловой разведки (как научно-технической, так 
и экономической). 

Зарубежная управленческая практика показы-
вает основные задачи, решаемые подразделени-
ями корпоративной разведки (КР) в компани-
ях. К ним относятся:

• повышение эффективности ведения биз-
неса, главным образом за счет поддержки 
принятия решений, как на стратегическом, 
так и тактическом уровне;

• «раннее предупреждение» менеджеров 
компаний о нарастающих угрозах бизнесу;

• выявление благоприятных для бизнеса 
возможностей, которые компания без кон-
курентной разведки могла бы не заметить;

• содействие собственной службе безопасно-
сти в выявлении попыток конкурентов полу-
чить доступ к корпоративным секретам;

• выполнение функции управления рисками 
для эффективного реагирования на бы-
стрые изменения окружающей среды.

Ниже в табл. 2 приводятся показательные 
итоги опроса на казахском сайте SPY.KZ. – см.: 
http://spy.kz/modules.php?name=Surveys&op=re
sults&pollID=2&mode=thread&order=0&th old=0, 
дата обращения 9 августа 2012 г. 

Лишь 14% опрошенных русскоязычных ком-
паний имеют свои специальные подразделения 
корпоративной разведки.

Основное отличие корпоративных струк-
тур конкурентной разведки от государ-
ственных разведслужб в том, что главной за-
дачей разведслужб является сбор информации, 
а основная задача соответствующих «кризисных 
структур» компании — проведение акций для до-
стижения конечного экономического результата. 
Отсюда различия в технологиях. Сбор информа-
ции в частных корпорациях структур КР развит 
слабее и направлен только на то, что нужно для 
конкретной операции (в том объеме, который не-
обходим). Также отличием сбора коммерческой 
корпоративной информации от разведки является 
акцент не на точность и полноту фактов, а на вы-
явление процессов и тенденций.

Если говорить о готовности России к эффек-
тивной промышленной и торговой деятельности 
в современном мире, включая и регламенты ВТО, 
то практика последних лет США и ряда других 
стран (Германия, Израиль, КНР и др.) иницииру-
ет новые тайные российские цели.

Российский 
бизнес нуждается 
в создании особых 
управленческих 
подразделений: 
«Третьи отделы»

Разработка теории торговой войны для со-
временной России важна с целью формирования 
более эффективной системы государственного 
управления и координации деятельности на фе-
деральном уровне (Правительство РФ, Минфин, 
Минэкономразвития, Минпромторг, Банк России 
и др.).

По мнению автора, в ведущих министерствах 
и ведомствах РФ целесообразно иметь специ-
альные подразделения «Третьи отделы», со-
действующее крупному и среднему бизнесу в 
научном обосновании и ведении торговых войн с 
учетом важнейших приоритетов в развитии страны 
(рост национального богатства, переход к инно-
вационной экономике, развитие оборонной про-
мышленности, совершенствование регионального 
и международного сотрудничества стран СНГ и 
др.). Также такие подразделения нужны в крупном 
и среднем бизнесе (включая частный).

Внешнеторговые задачи также имеют место в 
области информационных войн.

Формирование и совершенствование россий-
ской экономической политики в XXI в. предпо-
лагает усиление программно-целевого подхода 

с разработкой ряда специальных (конкурентных) 
сценариев возможных торговых войн на ближай-
шие годы.

Согласно новой «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 
года», разработанной под руководством секрета-
ря Совета безопасности РФ Н. Патрушева, Рос-
сия будет проводить «прагматичную внешнюю 
политику, исключающую затратную конфронта-
цию, в том числе новую гонку вооружений». Ав-
торы стратегии полагают, что в мире обострится 
конкуренция за контроль над энергетическими 
ресурсами, что может привести к военному про-
тивостоянию с применением ядерного оружия. 
Разработчики документа рассчитывают, что в 
России сформируется «высокопрофессиональное 
сообщество спецслужб РФ». В итоге Россия мо-
жет войти к 2020 г. в пятерку мировых лидеров 
по объему ВВП. Однако угрозой экономической 
безопасности страны признана сложившаяся 
экспортно-сырьевая модель развития эко-
номики РФ, «особенно уязвимая в условиях ее 
доступности для иностранного капитала и под-
верженности коррупционным схемам». 

В торгово-экономических войнах в ближай-
шие годы возрастает роль «защитных» и «под-
рывных» спецопераций (и также диверсий), в том 
числе с участием сотрудников служб внешней 
разведки и контрразведки.

Для повышения конкурентоспособности но-
вых товаров на российском и мировом рынках 
важно: лучшее понимание нужд потребителей; 
высокое соотношение результатов и издержек; 
умение опережать конкурентов во времени ор-
ганизации серийного производства товаров; учет 
фактора спроса (моды) и использование более 
высокой цены для получение большей прибыли; 
активное выведение товара на массовый рынок, 
реклама и др.

Велика роль рыночных факторов (качество 
продукции, спрос, предложение, оптовая и роз-
ничная цена, условия поставки и др.).

Важным условием промышленного и эконо-
мического развития является достаточность (в 
сравнении с другими странами мира) финанси-
рования научно-технической сферы. В последние 
годы затраты на науку в России не превышали 
1% ВВП, что в 2 раза ниже, чем в США (около 
2%) и в 3 раза, чем в Японии (около 3%). Для 
возможных побед в предстоящих экономических 
и торговых войнах в России необходимо суще-
ственно увеличить совокупные национальные 
расходы на НИОКР (в 2,5-3% к ВВП), особенно 
для перспективной гражданской продукции (и 
также для развития атомной энергетики и др.).

Высокая конкурентоспособность – не обяза-
тельно следствие наличия у предприятия высоких 
технологий, как это часто подчеркивается многи-
ми исследователями проблемы. Важна политика 
рыночной агрессии.

Экономика России требует нового качества 
менеджеров, инженеров и ученых. Для привле-
чения их в Россию необходимо повышение инве-
стиционной привлекательности страны, создание 
достойной инфраструктуры, а также атмосферы 

доверия и условий для взаимовыгодного сотруд-
ничества с развитыми странами Запада и Восто-
ка. Однако в решении таких проблем потребуют-
ся и «двойные технологии» управления и бизнеса.

Отсюда новые миссии высшей школы России 
и Минобрнауки.

Разработчики утвержденной Правительством 
РФ 8 декабря 2011 г. «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» указывают на 
три возможных стратегии инновационного разви-
тия России (с. 21-23): 1) инерционное развитие с 
игнорированием научно-технического прогресса; 
2) догоняющего развития и локальной техноло-
гической конкурентоспособности; 3) достижения 
лидерства в ведущих научно-технических секто-
рах и фундаментальных исследованиях.

В вариантах 2 и 3 видятся новые масштабные 
задачи как для инновационной сферы, так и для 
внешней разведки РФ.

Новая инновационная политика и упрочнение 
позиции экономики России в мире требуют из-
менения приоритетов научно-технической 
разведки России и новых форм связей 
спецслужб СВР, ФСБ, ГРУ с высшей школой, от-
раслевыми и академическими НИИ, наукоемкими 
российскими компаниями. Также свои новые за-
дачи множатся для экономической разведки.

Исходя из активности на международном 
рынке, ГК «Росатом» должна иметь собствен-
ную корпоративную внешнюю разведку. 
Здесь автор выступает за лучшую подготовку 
специалистов нового профиля в Институте меж-
дународных отношений МИФИ, ставшего при-
мером развития для ряда ведущих технических 
университетов России.

В целом назрела объемная интеграция 
ряда ведущих инновационных университе-
тов со структурами внешней разведки, где 
головным ведомством является Служба внешней 
разведки РФ (СВР), а координируемыми – ФСБ 
и ГРУ Минобороны. Речь идет о развитии научно-
технической и внешнеэкономической разведки в 
интересах развития промышленного потенциала 
крупного и среднего бизнеса, а также поддержки 
малого наукоемкого бизнеса.

В целом в международной торговле товара-
ми и услугами преимущество получает тот, кто 
может предложить рынку товар лучшего качества 
по более низкой цене. Такое требование имеет 
характер «необходимости» и «достаточности». 
Вместе с тем, борьба крупного и среднего биз-
неса за мировые рынки никогда не велась по 
строгим, справедливым правилам. Часто побеж-
дает не тот, у кого товар лучше, а тот, кто про-
сто действует умнее, агрессивнее и жестче. В от-
дельных случаях конкурентная борьба направлена 
на физическое устранение крупных менеджеров, 
промышленные диверсии, шантаж, подкуп и др. 
Известны приемы итальянской, китайской или 
русской мафии для достижения своих экономи-
ческих целей.

Насколько готовы к пониманию глобальной 
конкуренции выпускники нашей высшей школы, 
также и МИФИ?

В современных торгово-экономических во-
йнах все большее значение приобретают тай-
ные подрывные спецоперации, в том числе 
с участием служб внешней разведки и контрраз-
ведки, сил спецназначения и быстрого реагиро-
вания (практика спецслужб США и др.). Имеет 
значение и недобросовестная конкуренция: рас-
пространение ложных, неточных или искаженных 
сведений, которые могут причинить убытки това-
ропроизводителю либо нанести ущерб его дело-
вой репутации; введение в заблуждение в отно-
шении характера, способа и места производства, 
потребительских свойств, качества и количества 
товара или в отношении его производителей; не-
корректное сравнение производимых или реали-
зуемых товаров одного производителя по сравне-
нию с другими; нарушение норм использования 

интеллектуальной собственности и др.
В решении отдельных задач стратегическо-

го развития стран мира важное место занимает 
секретная деятельность государственного 
аппарата, в том числе применительно к ор-
ганизации и ведению торговых войн. При этом 
базовое значение имеет квалифицированное 
применение соответствующего законодательства. 

Своеобразный феномен новых «двойных 
технологий» очень важен для развития высше-
го профессионального образования в мире и в 
России.

Здесь одно из особых применений – изуче-
ние в высшей школе России курсов «конкурент-
ной разведки». Уже на студенческой скамье и 
в аспирантуре ведущих инновационных универ-
ситетов РФ поэтапно следует давать знания о 
роли, методах и технологиях внешней разведки, 
а также о роли и методах проведения защитных 
операций в торгово-промышленной политике.

Для решения подобных стратегических про-
блем развития направлен закон Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О спе-
циальных экономических мерах» (опубликован 10 
января 2007 г.). Но в этом направлении требуется 
дополнительная правовая база и новые управлен-
ческие кадры.

В свою очередь учебные заведения Мин обр-
науки, Минэкономразвития, Минобороны, ФСБ, 
СВР должны начать готовить специалистов по 
ведению торгово-промышленных войн. 

По мнению автора, целесообразно органи-
зовать специальный межведомственный «Центр 
новых технологий торговых войн» при Пра-
вительстве РФ.

Резюме
Это пятая научная статья автора по торговым 

войнам. Первая публикация по теме со специфи-
ческим «особым уклоном» была: Бобылов Ю.А. О 
«торговых войнах» России в условиях мирового 
экономического кризиса // Бюллетень иностран-
ной коммерческой информации, 2009, № 23, с. 
2-3 и № 24, с. 2-4, 10. В атомной статье уч-
тен опыт внешнеэкономической работы автора в 
2001-2009 гг. экспертом соответствующей Рабо-
чей группы РСПП А. Мордашова по подготовке 
присоединения России к ВТО, а также много-
летний и разнообразный опыт деятельности в 
системе секретного ВПК СССР.

Предложенная к обсуждению статья написа-
на с учетом особой читательской «атомной ау-
дитории», знающей историю создания атомного 
проекта. Многое все еще осталось секретным. 
Важно, что такая история мировой и советской 
атомной науки и техники насыщена «секретными 
управленческими решениями». Чего стоят соз-
данные в СССР атомные ЗАТО! 

К сожалению, экономика России все более 
теряет свой «наукоемкий облик». Многое из того, 
что ранее делалось в атомной и ракетно-косми-
ческой промышленности, уже не удается воспро-
извести из-за разрушенного научно-технического 
и промышленного потенциала. Импорт в Россию 
качественного и недорогого оборудования, ма-
шин, приборов, комплектующих, материалов до-
стиг «критического уровня», что ставит сложные 
вопросы о нашем доверии к руководящей элите 
и спецслужбам, призванным обеспечивать наци-
ональную безопасность России.

Новые угрозы прогнозируются многими круп-
ными учеными от присоединения России к ВТО 
и открытия внутреннего рынка для иностранных 
производителей товаров и услуг. Ожидаемые 
крупные энергетические угрозы уже вскоре по-
чувствуют и в ГК «Росатом». Советские АЭС поч-
ти выработали свой ресурс. С созданием новых 
надежных и экономичных энергетических блоков 
для АЭС есть проблемы.

России явно не хватает высококвалифициро-
ванных ученых, инженеров, управленцев.

В этой связи автор и поставил вопрос о раз-
витии управленческих структур в критически важ-
ных секторах производства России. Предлагается 
создание «Третьих отделов». Для них придется 
поискать «особые кадры» с представлениями не 
только о сути стратегического менеджмента, но и 
глубоко секретных целях и методах работы спец-
служб (ФСБ, СВР, ГРУ и др.).

В сложных и дорогостоящих экономических и 
торговых войнах с опасными конкурентами Рос-
сия не должна быть побежденной.

Варианты ответов Количество ответов

Да, есть специальное подразделение в компании 13,94 % (196)

Да, пользуемся услугами сторонних организаций 7,18 % (101)

Нет, нет надобности 21,41 % (301)

А что такое конкурентная разведка и для чего она? 57,47 % (808)

Всего приняли участие в опросе 100,00 % (1406 человек)

Таблица 2. Итоги опроса русскоязычной аудитории сайта SPY.KZ  по теме «Пользуетесь ли 
Вы услугами конкурентной разведки?» (по состоянию на 9 августа 2012 г.)


