
Инвестирование  в  малые
территории:  неосвоенные
пространства  или
токсичные зоны?
Аналитическая  записка  подготовлена  Центром  социального
проектирования «Платформа».

Экспертный  совет  по  малым  территориям  провел  серию
стратегических  обсуждений  по  специфике  инвестиционного
развития  малых  городов:  19  апреля  в  Центре  стратегических
разработок  (экспертный  семинар  «Инструменты  работы  с
инвесторами  на  малых  территориях»)  и  26  мая  на  площадке
Петербургского  международного  экономического  форума  (сессия
«Малые  территории:  от  стратегии  выживания  к  стратегии
развития»). Итоги обсуждений составят основу предложений по
коррекции  национальных  стратегий  в  рамках  майских  указов
Президента.

Краткий синопсис:

Инвестированию в малый город противостоит практически все: от
недоверия  простых  жителей,  власти  и  местного  бизнеса  до
системных проблем с инфраструктурой и проводимыми реформами
земельного кодекса и местного самоуправления. Эксперты говорят
о «токсичности» среды для внешнего инвестора, приходящего даже
с  самыми  благими  намерениями.  Местная  власть  традиционно
жалуется на дефицитные бюджеты и недостаток государственной
поддержки, население продолжает утекать. Малые территории в
основном остаются неосвоенными. Есть ли решения? Да, но они
индивидуальны и требуют согласия и активного включения всех
заинтересованных сторон, в том числе местного населения.
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БАРЬЕРЫ  ДЛЯ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ:  люди  или
система?
Анализ  точек  развития  малых  территорий  требует  подробного
аудита  ограничений  и  сложностей,  с  которыми  сталкивается
инвестор на этапе запуска и в процессе работы.

Существует три группы барьеров:

Социально-культурные
Инфраструктурные и административные
Налоговые

Итог:

Малые  города  в  массе  своей  не  имеют  собственных  ресурсов
развития и видения своих перспектив, живут в возможностях и
стратегиях регионов.

 



ТОКСИЧНОСТЬ  СОЦИАЛЬНОЙ  СРЕДЫ  –  что
случается без доверия?
Самое  важное,  чего  нередко  не  хватает  в  малых  городах,  –
доверие.  Местные  власти  и  население  настороженно  относятся
друг к другу и с подозрением – к приходящим на локальный рынок
бизнесменам.  Этот  тренд  подтверждается  рядом  исследований
малых территорий, проведенных исследовательской группы ЦИРКОН
и  ее  руководителем  Игорем  Задориным.  Возможна  и  обратная
ситуация, когда приходящий бизнес изначально недооценивает и
не  испытывает  доверия  к  местному  населению  и  власти,
воспринимая их алкоголиками и казнокрадами. Любой приходящий в
эту среду субъект должен обладать развитыми дипломатическими
способностями, чтобы согласовать интересы власти, бизнеса и
местного сообщества.

«Доверие – это главный капитал развития малых территорий»

(Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН).

В ряде случаев элиты небольшого города, в принципе, никогда не
пересекаются,  не  понимают  повестку  друг  друга  и  видения
развития города, в котором живут и работают, это говорит об
отсутствии локального диалога стейкхолдеров.

«Нередко  глава  градообразующего  предприятия  и  мэр  города
живут  в  параллельных  реальностях.  У  мэра  свои  KPI  и
представления,  у  директора  завода  свои,  в  итоге,  они
действуют контрпродуктивно по отношению к своему городу»

(Галина Пивовар, модератор групп программы «Моногорода» бизнес-
школы Сколково).

Работать  с  преодолением  недоверия  и  налаживанием  контактов
необходимо,  но  это  нетривиальная  задача,  к  которой  нужно
приступать поэтапно и осторожно. Одним из возможных вариантов
действий для тех, кто уже имеет непосредственное отношение к
малым территориям, может быть призыв «начать с себя».



«Пока мы – администрация и эксперты не докажем жителям, что
от нас есть реальная польза, никакая коллаборация работать не
будет. Возникает доверие только в случае, когда вы, например,
что-то  покупаете  у  своих  соседей.  В  противном  случае
[ограничиваясь рассуждениями и призывами] – вы враг, потому
что хотите его обмануть или ввести в заблуждение»

(Ирина Ирбитская, архитектор, эксперт ООН ПРООН по городскому
развитию, организатор международного проекта «Доктор городов»).

Недоверие как социальный факт сопряжено с еще более глубокой
проблемой  малых  территорий  –  размыванием  человеческого
капитала и, как следствие, разрушением всей социальной среды,
в которой могут комфортно существовать люди.

«С точки зрения дохода среднего жителя в моногороде может
быть все в порядке. Только обычно человеческий капитал и
социальная  составляющая  в  моногороде  бывают  настолько
разрушены, что в этом городе люди зачастую не хотят тратить
деньги,
не хотят там находиться».

(Олег Степанов, руководитель проекта «ЛавкаЛавка.
Териберский производственный кластер»).

В итоге, бизнес и власть – группы, которые должны активно
участвовать в развитии малых территорий, в атмосфере недоверия
и  ситуации  системного  разрушения  человеческого  капитала
начинают  поддерживать  сложившиеся  паттерны,  еще  больше
отравляя среду. «Детоксикация» в этом случае уже не может
решаться простым призывом «начать с себя».

«Для внешнего среднего или крупного инвестора малый город
представляет  собой  токсичную  среду,  и  это  перевешивает
абсолютно все остальные барьеры: некачественный человеческий
капитал, низкий культурный уровень, отторжение от пришельцев
и так далее»

(Андрей Стась, директор Института территориального маркетинга и
брендинга).



Продолжение читайте в прилагаемом докладе:

Инвестирование  в  малые  территории:  неосвоенные  пространства
или токсичные зоны?
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