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Аннотация. Корпорации направляют значительные средства для создания циф-
ровых отношений с клиентами. В статье рассмотрены результаты исследований 
в области цифрового маркетинга, в частности теоретические и исследователь-
ские вопросы изменения поведения потребителей под влиянием цифровых техноло-
гий и цифровой среды. Представлена основа для будущих исследований поведения 
потребителей, которая выделяет точки соприкосновения в процессе реализации 
маркетинговой стратегии и тактики, где цифровые технологии оказывают и бу-
дут оказывать значительное влияние.
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Abstract. Corporations direct significant funds to create a “digital relationship” with 
customers. The article deals with the results of research in the field of digital market-
ing, in particular theoretical and research issues of changes in consumer behavior under 
the influence of digital technologies and the digital environment. The basis for future re-
searches of consumer behavior has been introduced, which highlights the points of con-
tact in the implementation of the marketing strategy and tactics, where digital technolo-
gies have and will have a significant impact. 
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Прошла почти четверть века с тех пор, как началось коммерческое использование сети «Интернет» 
(далее – Интернет). За это время бизнес-ландшафт менялся очень быстро. Крупные транснациональные 
корпорации, такие как Google, Facebook, Amazon, Alibaba, eBay и Uber, о которых в мире ничего не зна-
ли 20 лет назад, стали ключевыми игроками в современной экономике. К 2020 г. эксперты прогнозируют 
наличие 50 млрд устройств с доступом в интернет. Эти 50 млрд устройств станут связаны между собой 
в сеть интернета вещей (англ. internet of things) и умного дома (англ. smart home) [15]. В числе новшеств 
также будут такие прорывные технологии, как, например, электронная бумага, которую можно сложить 
и носить в кармане и которая может кардинально изменить будущее полиграфической и других отраслей. 
Цифровые технологии и цифровая среда обещают значительные преобразования жизни потребителей в бли-
жайшем будущем. Таким образом, целью данного исследования стала оценка влияния цифровых техноло-
гий на процесс и стратегии маркетинга, а также изучение последствий этих преобразований в поведении 
потребителей в пространстве цифрового маркетинга.

© Бутковская Г.В., Статкус А.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Под цифровым маркетингом мы понимаем зонтичный термин для описания процессов использова-
ния цифровых технологий с целью привлечения и удержания клиентов, анализа и понимания предпоч-
тений клиентов, изучения и улучшения клиентского опыта и на этой основе формирования релевантных 
маркетинговых коммуникаций. Исследователи считают, что цифровой маркетинг – процесс, с помощью  
которого компании могут сотрудничать с клиентами для совместного создания и предоставления ценно-
сти, а цифровые технологии уменьшают асимметрию информации между клиентом и компанией, транс-
формируют продукт компании в продукт с цифровым обслуживанием [7].

Для того, чтобы проследить эволюцию направлений исследований в области цифрового маркетинга, 
мы подробно рассмотрели ряд наиболее цитируемых статей, несколько ранних и наиболее поздних ста-
тей. Представленный репрезентативный обзор позволяет обстоятельно изучить вопрос и сосредоточить 
внимание на направлениях будущих исследований. Также обзор дополняют статьи консалтинговых ком-
паний по цифровому маркетингу и смежным темам.

Для того, чтобы оценить влияние цифровых технологий на маркетинговую деятельность компаний в це-
лом, и систему коммуникаций в частности, важно определить изменения и предпочтения потребителей на эта-
пах процесса покупки (до покупки, на этапе совершения покупки и после покупки) в зависимости от общих 
изменений внешней среды и появления конкретных цифровых устройств. Цифровые технологии оказывают 
существенное влияние на процессы сбора, поиска и обработки информации потребителями, важную роль 
в новых условиях могут играть средства поддержки принятия решений. Недавние маркетинговые исследо-
вания позволили получить представление о поведении потребителей, доверии клиентов и восприятии ри-
сков в этих процессах в цифровых и нецифровых средах [7]. 

Потребители проходят через различные этапы процесса покупки, начиная с осведомленности,  зна-
комства, сравнения, оценки и покупки. Если в результате покупки определенного бренда потребитель по-
лучает ожидаемую полезность, то он с большей вероятностью станет лояльным клиентом. В традицион-
ных офлайн-средах потребительское «путешествие» может быть довольно продолжительным, особенно 
на этапах рассмотрения и оценки, в то время как в цифровой среде эти этапы могут быть существенно 
сжаты или даже устранены [4]. Потенциальные покупатели имеют возможность отбирать информацию, 
которую по специальным запросам предоставляют поисковые системы; читать отзывы других клиентов 
на сайтах розничных торговцев или сторонних форумах, не контролируемых продавцами/производителя-
ми. Нередко первоначальный интерес к продукту может возникнуть в результате просмотра сообщения 
в социальной сети. Таким образом, в цифровой среде клиенты могут двигаться по пути принятия реше-
ний принципиально по-новому.

В изученных нами работах основная исследовательская цель – понять, как на поведение покупателя 
влияет цифровая среда, в частности возможность взаимодействия с поисковыми системами, доступность 
онлайн-обзоров, рекомендаций и другой подобной информации, не производимой или не контролируемой 
фирмами производителями или продавцами брендов. Следует отметить, что сама среда изменяется в зависи-
мости от вида устройства, используемого клиентом: персональный компьютер, смартфон, планшет и другие 
устройства. Появление устройств с новыми возможностями влияет как на цифровую среду в целом, так и не-
посредственно на поведение покупателя. Подобные исследования сосредоточены на элементах, уникальных 
для конкретных устройств или среды в целом, и изучают их влияние на принятие решений потребителями 
и поведение при покупке. Хороший пример одного из ранних подобных исследований – работа, посвящен-
ная различным аспектам влияния интерактивных средств поддержки решений на поведение потребителей 
при совершении покупок онлайн [6]. Другой пример – работа, в которой описан специальный метод контр-
оля за положением глаз (зрачков) для изучения того, как клиенты получают и обрабатывают информацию 
при принятии решений в онлайн-торговле [14]. Некоторые исследователи сформулировали ряд предположе-
ний о том, как характеристики мобильных устройств могут влиять на поведение потребителей, а также из-
учили влияние планшетов на поведение потребителей в цифровой среде [12; 16].

Анализируя влияние специальных систем поддержки принятия решений на изменения в поведении 
потребителей, другие исследователи обнаружили, что эти изменения можно рассматривать как перехо-
ды с одного поведенческого уровня на другой. При этом между уровнями есть четкие различия, а сами 
переходы являются следствием накопления с течением времени предшествующего опыта использования 
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различных систем поддержки принятия решений [13]. Возможности систем поддержки принятия реше-
ний могут быть ограничены характеристиками устройств, поэтому оптимальная конфигурация средств 
принятия решений для разных устройств может различаться.

Изучение реальной практики онлайн-торговли может открыть новые подходы к пониманию покупатель-
ского поведения в цифровой среде. При этом следует учитывать, что интерактивные социальные сети и легкий  
доступ к информации могут способствовать расширению, а не сужению потребительского выбора. Кроме 
того, потребители могут влиять на других потенциальных покупателей через онлайн-обзоры, социальные 
сети и т. п. как до, так и после покупки [3].

Процесс принятия решений клиентами чаще всего охватывает и цифровые, и традиционные среды. 
Поведение покупателей в процессе принятия решений в различных средах интересовал многих исследо-
вателей. Например, авторы одной из работ изучали вопрос, тратят ли клиенты, совершающие покупки 
в двух средах, больше денег, чем те, кто использует только один канал. Для этого они применяли специ-
ально составленную базу данных, которая содержала информацию о покупательской активности около 
миллиона потребителей, совершавших покупки в 22 категориях продуктов в течение 4 лет [9]. В качестве 
единственного канала офлайн-покупок был рассмотрен печатный каталог. В результате была разработана 
концептуальная основа, в которой ценность клиента в денежном выражении зависит от двух характери-
стик категории продукта: является ли он утилитарным (канцелярские товары, садовый инвентарь и т. п.) 
или гедонистическим (одежда, аксессуары и т. п.) и является ли он продуктом с низким (книги, предме-
ты интерьера и т. п.) или высоким воспринимаемым риском (компьютер, ювелирные изделия и т. п.). Ис-
следователи обнаружили, что потребители, использующие несколько каналов, не обязательно являются 
более ценными, чем потребители, отдающие предпочтение только одному из каналов. Например, офлайн-
потребители имели более высокую денежную ценность в утилитарных категориях продуктов с низким 
риском, а онлайн-потребители тратили больше на утилитарные продукты с высоким риском, чем потре-
бители, использующие два канала.

В другом исследовании поведения потребителей авторы представили всесторонний обзор поведения по-
требителей до, во время и после покупки для многоканальных покупателей [10]. Авторы работы определили 
5 ключевых задач: интеграция данных, понимание поведения потребителей, оценка каналов, распределение 
ресурсов и координация каналов. Значительные сложности в решении этих задач будут связаны с необходи-
мостью обработки огромных объемов данных по всем операциям поиска и обработки информации, которые 
совершают отдельные покупатели (вплоть до конкретных касаний экранов мобильных устройств).

Поиск информации играет важную роль в процессе принятия решения покупателем. В исследовании 
влияния цифровой среды на покупку автомобилей было показано, что интернет сокращает этапы рассмо-
трения и оценки в процессе принятия решения покупателем, и при отсутствии Интернета покупателям при-
шлось бы потратить больше времени на поиск необходимой информации. На этапе, предшествующем по-
купке, Интернет заменяет время, проведенное у дилера, время на изучение печатного контента из сторонних 
источников; а на этапе завершения покупки способствует сокращению времени на переговоры о ценах. Эти 
результаты подтверждают существенное снижение затрат на поиск информации и, следовательно, повыше-
ние эффективности всего процесса покупки в цифровой среде.

Вопрос о том, каким образом происходит поиск информации потребителями в цифровой среде и как эти 
процессы регулируются и контролируются средствами поиска и принятия решений в постоянно меняющей-
ся цифровой среде, сам по себе является важным. Многие результаты исследований общих проблем поиска 
информации могут быть применены к конкретным цифровым надстройкам. Например, была разработана 
структурная модель, в которой решение о поиске моделируется совместно с решением о покупке. Клиен-
ты решают, сколько информации им нужно собрать, сопоставляя предполагаемый рост полезности покуп-
ки и дополнительные затраты на расширенный поиск. Используя данные о покупках клиентов в традицион-
ных магазинах стройматериалов, автор показал, что примерно в 70 % своих покупок потребители не тратят 
время на выбор наилучших вариантов из-за высокой стоимости поиска (существенных необходимых затрат 
времени.) Его анализ показал, что если стоимость поиска сократить вдвое, то эластичность спроса может 
вырасти более чем в 3 раза [11]. В режиме онлайн, когда стоимость поиска значительно снижается, иссле-
дователи обнаружили более высокую эластичность спроса в различных категориях продуктов [5].
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Интересны результаты исследований интеграции процесса последовательного поиска в модель вы-
бора [8]. Они исследовали массив данных с веб-сканеров о просмотре и ранжировании для всех продук-
тов в товарной категории «видеокамеры» на Amazon.com за 1,5 года, предполагая, что эти данные мож-
но рассматривать в качестве обобщенных вариантов оптимальных стратегий последовательного поиска 
на индивидуальном уровне. Их результаты показали, что потребители обычно рассматривают 10-15 аль-
тернативных продуктов. В то время как инструменты ранжирования и фильтрации, предлагаемые рознич-
ным продавцом, могут помочь клиентам снизить затраты на поиск; эти инструменты также концентриру-
ют спрос (внимание потенциальных покупателей) на бестселлерах. Кроме того, чуть позже были изучены 
процессы онлайн-поиска для многопараметрических, дифференцированных товаров длительного поль-
зования, таких как камеры, и обнаружили, что в среднем клиент проводит онлайн 14 поисковых сессий 
по нескольким брендам, моделям и интернет-магазинам за 2-недельный период [2]. Однако всесторонний 
поиск ограничивается небольшим набором атрибутов: 70 % клиентов ищут и покупают в рамках одного 
и того же интернет-магазина. Авторы также установили, что клиенты сначала ведут поиск по ключевым 
словам на уровне рода продукта (т. е. используют достаточно общие описания), и затем последовательно 
сужают поиск с помощью специфических ключевых слов.

Доверие является важным элементом, влияющим на селективный подход к сбору информации и по-
исковое поведение клиентов в цифровой среде. Так, существует концептуальная основа для построения 
модели доверия к онлайн системам с использованием теории заинтересованных сторон, которая оценива-
ет доверие с точки зрения различных заинтересованных сторон, таких как покупатели, поставщики и ди-
стрибьюторы. Клиенты (потенциальные и существующие покупатели) хотят, чтобы вся информация на сай-
тах розничных торговцев была надежной, а персональная информация о клиентах и данные о транзакциях 
были защищены. Однако такие потребности клиентов могут не полностью согласовываться с представле-
ниями производителей или продавцов об эффективности продвижения. В одном из самых ранних эмпири-
ческих исследований проблем конфиденциальности клиентов в интернет-магазинах был проведен полевой 
эксперимент и обнаружено, что таргетинг может подорвать эффективность медийной рекламы. Согласно 
этим исследованиям, реклама, которая одновременно является навязчивой и таргетированной на контент, 
оказывает меньшее влияние на покупку, чем реклама, которая является только навязчивой или контекстно-
ориентированной, возможно, из-за проблем конфиденциальности клиентов (которым кажется, что именно 
им слишком навязчиво предлагают определенные товары).

Эксперты компании Ernst & Young считают, что компании должны сосредоточиться на предоставле-
нии бесшовной и значимой модели межканального взаимодействия для своих заинтересованных сторон. 
Чтобы добиться этого, потребуется гибкая стратегия, которая означает включение новейших технологий 
по мере их появления и принятие подхода тестирования и обучения. Компании должны принять стра-
тегию постоянного совершенствования, запуская новые цифровые каналы на ранней стадии и итерации 
на основе обратной связи с клиентами.

Большинство компаний понимают необходимость реагирования и адаптации к меняющемуся исполь-
зованию технологий их клиентами и другими ключевыми заинтересованными сторонами. Однако они зача-
стую не понимают, как мало времени у них есть для решения этих проблем.

Принятие технологии, как правило, происходит с экспоненциальным ростом принятия технологии от «ран-
них последователей», что в свою очередь повышает скорость их распространения [15]. Потребовалось бо-
лее 70 лет, чтобы телефоны достигли 50 % проникновения в домохозяйства по сравнению с 28 годами для 
радио и 10 годами для Интернета. В соответствии с этой тенденцией ожидается, что темпы внедрения тех-
нологий будут и впредь ускоряться, каждая новая технология будет опережать темпы внедрения предше-
ственников, и в будущем темпы внедрения будут измеряться неделями и днями, а не годами. Так, Google+, 
инструменту социальных медиа от Google, потребовалось всего 16 дней, чтобы достичь 10 млн пользовате-
лей, по сравнению с 780 днями для Twitter и 852 днями для Facebook.

Распространение цифровых каналов и устройств обеспечивает потребителям более широкий доступ 
к информации и средствам связи и сотрудничества. Физический мир интегрируется в цифровой мир через 
цифровые сообщества, предприятия и активы, кардинально меняя способы взаимодействия потребителей 
с бизнесом и друг с другом. Так, например, эволюционировали агрегирование информации и сопоставление 
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цен. Потребители теперь в режиме реального времени имеют мобильный доступ к различным источникам 
данных в то время, как раньше они были вынуждены полагаться только на информацию, предоставленную 
производителями брендов. Сегодняшний потребитель имеет доступ в режиме реального времени к инфор-
мации о конкурентных ценах, просто сканируя штрих-код продукта в свой мобильный телефон и считывая 
эту информацию через приложение. Таким образом, прозрачность цен возрастает по мере того, как потре-
бители могут сравнивать цены на продукты оперативно в режиме реального времени.

Потребители полагались на бренды для получения информации о ценах, коммуникацию брендов и их цен-
ности, чтобы сделать осознанный выбор. Современные потребители доверяют друг другу больше, чем корпора-
циям и брендам (78 % потребителей доверяют рекомендациям коллег, и только 14 % – рекламе) [15]. Они сове-
туют друг другу, и более того, они прислушиваются к советам друг друга. Tripadvisor, бесплатный интернет-сайт 
обзоров о путешествиях, имеет более 45 млн отзывов и мнений и 6 млн фотографий путешественников. Эти 
миллионы разговоров между потенциальными потребителями, которые происходят вокруг бренда, могут быть 
пугающей концепцией для организаций, привыкших контролировать сообщение бренда, однако рост количест-
ва профессиональных потребителей также является возможностью для брендов, чтобы увеличить свое взаимо-
действие с клиентом. Microsoft признает преимущества этой силы самых ценных профессионалов, которые пре-
доставляют реальные ответы для решения проблем, связанных с продуктами, и обеспечивают обратную связь.

Бренды сталкиваются с потерей информационной монополии и переходом к двусторонней коммуни-
кации и общению. Крайне важно, чтобы бренды приняли смену потребительской власти и нашли спосо-
бы заставить ее работать на взаимную выгоду.

То же самое касается поставщиков и партнеров. Ожидания, которые формируются в мире B2C, перехо-
дят к В2В, и все поставщики и партнеры ищут способы взаимодействовать друг с другом в цифровом виде. 
Необходимо уделять больше внимания безопасности в мире B2B, но необходимо получить те же преимуще-
ства сотрудничества и обмена знаниями, что и на рынке В2С.

Агентство McKinsey&Company провело исследование, целью которого было определение факторов 
и предпочтений промышленных покупателей при выборе поставщика [1]. Так, выбор канала взаимодей-
ствия определяется тем, как часто покупатель приобретал товары у того или иного поставщика. Из всех 
покупателей на рынке B2B 76 % считают необходимым контактировать с продавцом, когда они впервые 
работают с ним. Для повторных покупок подобного товара или услуги, но с какими-либо изменениями, 
процент потребителей, считающих, что непосредственный контакт с поставщиком необходим, немного 
меньше – около 52 %. И только 15 % видят необходимость находиться в контакте с продавцом при при-
обретении точно такого же продукта или услуги. Однако, когда дело доходит до фактической покупки, 
46 % покупателей говорят, что им было бы гораздо удобнее покупать с веб-сайта поставщика, если этот 
вариант будет доступен и эффективен с точки зрения качества обслуживания.

Итак, понимание того, как новые цифровые технологии влияют на поведение потребителей, является 
важной областью исследований. Перечислим возможную тематику будущих исследований.

1.  Понимание роли факторов цифровой среды, влияющих на этапы процесса покупки. Выяснение, 
всегда ли влияние этих факторов приводит к сокращению времени на поиск информации и принятие ре-
шения о покупке, или в некоторых случаях использование новых возможностей поиска и сопоставления 
вариантов могут привести к росту затрат времени на весь процесс сбора информации и выбора оконча-
тельного решения. Определение, могут ли ответы на подобные вопросы зависеть от используемых мо-
бильных устройств и алгоритмов поддержки решений. Исследование, увеличивает или уменьшает пере-
ключение между каналами и устройствами стоимость поиска.

2.  В контексте принятия решения потребителем о покупке необходимо понимать конкретные роли, 
которые конкретная цифровая точка соприкосновения играет на каждой стадии данного процесса (поиск, 
показ объявлений, рекомендации, электронная почта). Как теоретический, так и эмпирический повторный 
поиск необходимы для характеристики взаимодействия точек соприкосновения и влияния на продолжи-
тельность процесса принятия решений.

3.  Выяснение, будут ли клиенты сосредоточиваться только на самых надежных фирмах при использова-
нии своих личных устройств. Учитывая персонализированный характер устройств и взаимодействий, мож-
но ожидать, что клиенты могут стать менее чувствительными к цене. Изучение, могут ли они также стать 
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более лояльными к бренду/фирме, поскольку они все чаще используют личные устройства для взаимодей-
ствия с этим брендом/фирмой, будут ли они тратить больше денег в итоге.

4.  Выяснение, каким будет новый характер пользовательского контента, такого как обзоры и рейтинги, 
когда новое устройство/технология станет более популярным. Определение, будут ли они менее частыми, 
менее подробными и более сфокусированными на меньшем количестве продуктов.

5.  Изучение, как различные платформы могут поддерживать вовлеченность клиентов во взаимодействие 
с брендом. Выяснение, как социальный и коммерческий процессы конкретной цифровой платформы могут 
сосуществовать и дополнять друг друга, например, чат-приложения и виртуальные маркетплейсы.

6.  Выяснение, смогут ли разработки в области визуального маркетинга и когнитивных вычислений, а так-
же нейромаркетинговые исследования, привести к такой степени персонализации, которая позволит не толь-
ко удовлетворять, но и предвосхищать потребности клиентов в цифровом пространстве.

Таким образом, на основании проведенного анализа подходов к изучению поведения потребителей 
в цифровой среде, выявлен ряд перспективных направлений в развитии теории и практики маркетинга.
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В настоящее время процессы интеграции представляют собой особую движущую силу развития эко-
номики и способствуют процессам создания и повышения конкурентоспособности предприятий, регионов 
и стран в целом. Интерес к интегрированным формам объединения хозяйствующих субъектов проявляют 
представители бизнеса, науки и власти, что обусловлено развитием научно-технического прогресса, конку-
ренции и возросшей значимостью нематериальных активов [2].

Одной из таких форм интеграции являются кластеры, теоретические предпосылки которых были 
сформированы еще в XIX в.: А. Маршалл определил, что однородные или близкие производства имеют 
склонность к географической концентрации, выделив при этом преимущества таких территориальных 
интеграций. Профессор Гарвардской школы, экономист М. Портер, считающийся идеологом кластерного 
развития, в 80-е гг. ХХ в. ввел понятие кластера, определив его как «группу взаимосвязанных компаний 
и сопутствующих им организаций, сконцентрированных на определенной территории в соответствующей 
отрасли» [8]. Кластерная стратегия базируется на анализе потенциальных динамично развивающихся кла-
стеров, определяя степень их конкурентоспособности, инвестиционной активности и развития промыш-
ленности. Кластерная стратегия стала важным вектором развития в мировой инновационной политике 
последних десятилетий [3].

© Гайша О.Д., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Начатый в конце ХХ в. процесс кластеризации к настоящему времени достаточно широко распростра-
нен по всему миру. Зарубежный опыт кластерной политики подтверждает теоретически сформулирован-
ные М. Портером преимущества таких интеграций, а именно – преодоление научно-технического отстава-
ния, модернизация производства и, как следствие, развитие территорий и рост качества жизни населения.

В свою очередь, кластерный подход обеспечивает организации-участников кластеров доступом к высококва-
лифицированным работникам, механизмам поддержки, в частности, посредством информационного взаимодей-
ствия с другими участниками: входящие в кластер предприятия быстрее остальных узнают о новых технологиях, 
в то время как для предприятий, не включенных в кластерные проекты, доступ к такой информации затруднен.

Наибольший интерес в рамках исследования зарубежных практик развития кластеров представляет опыт 
таких стран как США, Германия, Франция, Италия и Япония.

Высокотехнологичные зоны США созданы для решения внутренних и внешнеэкономических задач 
страны, что вызвано преобразованиями на мировом уровне в последние десятилетия. Кластерная поли-
тика США охватывает такие отраслевые направления, как информационные технологии (Silicon Valley, 
штат Калифорния), медицинские технологии (Medical Alley, штат Миннесота), энергетическая промыш-
ленность  (кластер Magnolia Business Alliance, штат Миссисипи), ядерные технологии  (кластер Nuclear 
Energy Modeling & Simulation Energy Innovation Hub, штат Теннеси) и др.

Что касается ядерной сферы США, то она подконтрольна Министерству энергетики, которое в целях по-
вышения эффективности и безопасности ядерных реакторов выступило с инициативой создания центра мо-
делирования ядерных процессов – Nuclear Energy Modeling & Simulation Energy Innovation Hub в г. Окридж, 
штат Теннеси, к работе которого привлечены с десяток ведущих исследовательских организаций США. Пла-
нируется, что этот центр позволит создавать виртуальные модели реакторов с целью повышения эффектив-
ности и безопасности при работе с реальными объектами.

Как и в США, в Японии кластеры образованы для продвижения наиболее современных научно-тех-
нических направлений, однако опыт Японии отличается от опыта США тем, что инновации направлены 
на рационализацию сложившихся форм производственного труда, не посягая на фундаментальные науч-
ные принципы и решения. Один из первых и крупнейших кластеров Японии – Sapporo Valley  («Долина 
Саппоро»), который был создан на базе университетского сообщества, занимающегося разработкой про-
граммного обеспечения. В настоящее время кластер «Долина Саппоро» представляет собой кластер со ста-
бильно растущей динамикой совокупного дохода и способен в перспективе войти в ряд крупнейших цен-
тров создания программного обеспечения в Азии.

В странах Европейского союза активно развивается кластерная политика, опыт которой показал важ-
ную роль развития кластеров в целях повышения конкурентоспособности технологических цепочек и реги-
онов в целом. Пример успешного европейского кластера – кластер программного обеспечения The Software-
Cluster в Германии. В работу кластера привлечены университеты и научно-исследовательские организации, 
занимающиеся разработкой программного обеспечения для менеджмента организаций.

Широко известный кластер Cosmetic Valley («Косметическая долина»), основанный еще в 1994 г. в ре-
гионе Эр-и-Луар на севере Франции, и в настоящее время активно набирает обороты. В кластер входят та-
кие гиганты рынка в области косметики и парфюмерии как Maybelline, Yves Saint-Laurent, Shiseido, Christian 
Dior and Guerlain. В свою очередь, широкая известность кластера позволяет небольшим участникам кластера 
выйти на международные рынки путем участия в международных салонах. В целом к настоящему моменту 
времени кластер включает порядка 800 участников (производственные предприятия, научно-исследователь-
ские институты и университеты, государственные и частные лаборатории) [5].

В основе стратегий кластеров Италии − биомедицинский кластер в Мирандоле и кластер керамики 
в Сассуоло – заложены инновации и интернационализация. Биомедицинский кластер в Мирандоле характе-
ризуется интернационализацией через альянсы с внешними лидерами. Инновации и инвестиции в матери-
альные и нематериальные активы играют роль в обоих процессах: производственные процессы и стратегии 
распределения в Сассуоло, а также научно-исследовательский потенциал и сотрудничество с университе-
тами и исследовательскими центрами в Мирандоле позволили обоим кластерам интегрировать мировые 
рынки. Это показывает разнообразие стратегий, доступных промышленным округам и кластерам для ре-
шения конкурентных проблем [7].
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Опыт стран, внедривших кластеры, показывает выход регионов на новый путь развития и вывод про-
дукции на мировой уровень. Объединение государства, предприятий и научно-исследовательских организа-
ций позволяет использовать имеющийся потенциал региона.

Несмотря на общее соответствие методологии и реализации кластерной концепции в Российской Феде-
рации (далее – РФ) концептуальным основам аналогичных зарубежных программ, отечественное развитие 
кластеров находится на начальном этапе и во многом уступает зарубежной практике.

Инициатива организационных структур в объединении и организации наиболее эффективного взаимо-
действия является важным отличием зарубежной практики развития от российских кластеров, при кото-
ром у последних государственная поддержка направляется на уже сформированные формы взаимодейст-
вия. В РФ инициатива движется с уровня государства: горизонтальные связи на момент создания кластеров 
не столь развиты, государственное финансирование составляет наибольшую долю в структуре финансиро-
вания кластеров, и как следствие, целеполагание взяло на себя государство. Данный фактор нами характе-
ризуется как негативный, поскольку такой способ организации снижает вовлеченность в деятельность кла-
стера его участников и качество их взаимодействия.

Еще одним отличием российских кластеров от зарубежных является количество участников в класте-
ре, принадлежащих отрасли специализации кластера, за рубежом составляющее не менее 30-50 участников. 
Большинство отечественных кластеров представлено значительно меньшим количеством отраслевых участ-
ников. Так, например, в Алтайском биофармацевтическом кластере 26 участников, из которых 20 – предпри-
ятия фармацевтической промышленности [4]. По мнению автора, целесообразно с целью совершенствования 
реализации потенциала регионов расширить российские кластеры, выходя на межрегиональный уровень.

Особый акцент при организации кластеров ставится на малом и среднем предпринимательстве, со-
ставляющем более 50 % от числа участников и характеризующимся гибкостью и адаптивностью к вне-
дрению инноваций. Международное взаимодействие особенно полезно для малого бизнеса, которое, как 
правило, испытывает недостаток в международных связях. Во многом подчеркивается необходимость вза-
имодействия организаций-участников кластеров РФ с международными практиками с целью расширения 
навыков, опыта и новых тенденций развития. Коммуникационные мероприятия внутри кластера, на меж-
региональном и международном уровнях осуществляют специализированные организации – управляющие 
компании кластера. Эти организации могут быть образованы как путем создания юридического лица, так 
и с помощью заключения договора консорциума между участниками кластера [8]. В РФ преимуществен-
ное финансирование таких управляющих компаний осуществляется за счет средств государственного бюд-
жета и, как возможное следствие, примерно 88 % инновационных территориальных кластеров в процес-
се своего становления в качестве управляющей компании определили региональные институты развития 
или органы региональной власти [1]. Такая тенденция не характерна для зарубежных кластеров, в кото-
рых наблюдается обратное соотношение − более 50 % принадлежит частному сектору в высших колле-
гиальных органах кластера [6].

Таким образом, опыт развитых стран, таких как США, Франция, Германия и Нидерланды, апробировав-
ших кластерную концепцию, доказал эффективность взаимодействия на определенной территории научно-
образовательных и производственных организаций с целью достижения синергетического эффекта взаимо-
действия, тем самым обеспечивая развитие регионов.

Оценивая в целом кластерную концепцию, стоит отметить, что формирование кластеров позволяет мак-
симизировать эффективность производственного процесса путем объединения конкурентных преимуществ 
отдельных организаций, что должно положительно отразиться на инновационном и промышленном разви-
тии экономики страны и, как следствие, повышении его инвестиционной привлекательности. Целесообразно 
дальнейшее развитие процесса кластеризации в Российской Федерации с учетом опыта других стран и адап-
тации этих процессов на территории нашей страны.
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ГЕНЕЗИС КОНФЛИКТОВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
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Аннотация. Проведен анализ рынка труда с точки зрения его развития в условиях циф-
ровой экономики, где основным направлением является обеспечение квалифицированными 
кадрами и обновление кадрового потенциала в сфере применения цифровых технологий. 
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закономерности, отражающие роль информации и цифровых технологий, которые меня-
ют качественную составляющую рынка труда как со стороны работника, так и работо-
дателя. Показана роль изменения уровня знаний для развития профессионального потенци-
ала сотрудника в цифровой экономике вследствие развития данной сферы.
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Ускорение научно-технического прогресса активно влияет на экономическое развитие России, меняя 
вектор развития многих отраслей народного хозяйства. Приоритетные отрасли нашей страны, такие как ме-
таллургия, нефтехимия, лесное хозяйство, оборонная промышленность способны удержать конкурентоспо-
собность при условии модернизации, с применением новых технологий, разработкой новых или усовершен-
ствованных товаров и услуг, что также выведет их на инновационный путь развития [8].

Начало ХХI в. внесло коррективы в деятельность организаций, изменив сложившиеся внутрихозяйст-
венные отношения, дополнив их развитие новыми закономерностями, требующими постоянного углубления 
и совершенствования, изучения новых наук, в частности экономики знаний.

Экономика знаний – вызов современности, направленный на формирование и распространение знаний 
в различной форме, через компетенции, способные аккумулировать знания в области инноваций, цифровиза-
ции, информатизации, совершенно новых процессов коммуникаций. Задача экономики знаний – грамотный 
подход к использованию знаний при разработке и производстве высокотехнологичной продукции во всех 
без исключения сферах и областях [9].
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(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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На современном этапе происходит достаточно быстрое развитие информационных технологий, управ-
ление которыми требует непрерывного образования и саморазвития. Все данные предпосылки показывают 
актуальность изменения и увеличения роли знаний в обществе, так как в результате перехода к цифровой 
экономике на рынке труда необходимы специалисты, готовые воспринимать изменения и пополнять свой 
профессионализм новыми компетенциями.

Особенностью рынка труда является его механизм, через который на определенный срок реализуется 
право на использование рабочей силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу. В це-
лом рынок труда − система трудовых, социально-экономических и юридических отношений в обществе, 
направленных на функционирование непрерывного процесса использования рабочей силы в совокупности 
с постоянным повышением профессионального уровня работников и эффективное использование их труда.

Российский рынок труда на протяжении трех последних десятилетий проходит трансформацию, так как 
рынок труда социалистического периода отличался от других стран с развитой рыночной экономикой рас-
пределением рабочей силы. Существовала централизация распределения товаров, всех видов производст-
ва, снабжения, рабочей силы. Основные профессии были связаны с физическим трудом, система образова-
ния выпускала достаточно узких специалистов в определенной области. Развитие человеческого капитала 
не было направлено на рыночные механизмы, следовательно, потенциал сотрудников имел свою ценность 
в узкоспециализированном направлении.

Структура занятости на протяжении многих лет менялась, а рабочая сила подстраивалась под требова-
ния современного рынка труда. Значительное воздействие на рынок труда оказывает инновационное разви-
тие, которое изменяет качество рабочей силы и обеспечивает экономику необходимыми кадрами, восполняя 
возможности трудоустройства населения, а также изменяет структуру производства многих отраслей и со-
ответственно структуру занятости населения.

На рисунке 1 представлено укрупненное разделение на рынке труда работающих по отраслям экономи-
ческой деятельности с 1980 г. по 2017 г. [16].

Резкие скачки в экономике страны значительно изменили структуру занятости населения в профессио-
нальном плане, изменив распределение в ее отраслевой структуре.

Если в 1980 г. доля занятости населения в сельском хозяйстве составляла 14,6 %, то к 2017 г. снизи-
лась до 7,1 %. Такое снижение количества работающих в сельском хозяйстве связано с нестабильностью 

1 – доля занятости в оптовой и розничной торговле; 2 – доля занятости в строительстве; 3 – доля занятых в сфере услуг и других 
видах экономической деятельности; 4 – доля занятых в промышленности; 5 – доля занятых в сельском хозяйстве
Источник: [16]

Рис. 1. Занятость по отраслям экономической деятельности с 1980 г. по 2017 г., %
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экономики, экономическими санкциями со стороны других государств, нежеланием молодежи трудиться 
в колхозах, недостаточностью финансирования данной сферы.

Помимо данных факторов у работников, занятых в сельском хозяйстве, часто отсутствует желание, необ-
ходимое образование, а также и финансовая возможность для освоения инновационных технологий и в прин-
ципе, новых методов работы. В то же время модернизация сельского хозяйства, появление биотехнологий 
и обновление основных фондов позволят данной отрасли заинтересовать и привлечь необходимые кадры, 
не допустить развития процессов деградации и разрушения природных экологических систем и среды [12].

Уровень занятости в промышленном секторе снизился с 32,5 % в 1980 г. до 19 % в 2017 г. Сокраще-
ние трудящихся в промышленности в 1,7 раза связан со снижением уровня предприятий промышленности 
в целом, также с невысоким уровнем количества научных центров и их способностью исследовать сов-
ременные технологии. При переходе промышленности на инновационный путь развития необходимо со-
трудничество с финансово-промышленными структурами профильных научно-исследовательских инсти-
тутов, проектных организаций, конструкторских бюро.

Отток работающих из отраслей промышленности произошел в сферу услуг и прочие виды экономиче-
ской деятельности, составив 35 % в 1980 г. и 46,1 % в 2017 г., а также в сферу оптовой и розничной торгов-
ли – 8,3 % работающих в 1980 г. и 19 % в 2017 г. Рост занятости в сфере услуг связан также с оттоком ра-
ботающих из сельского хозяйства.

В сфере услуг на инновационное развитие влияют изменяющиеся потребности населения, которые ини-
циируют появление новых сервисных технологий, продуктов, отдельных элементов сервисной деятельнос-
ти и т. п. Не все страны обладают научно-технологическими ресурсами, необходимыми для масштабных ин-
дустриальных прорывов, поэтому, формирование валового внутреннего продукта у них происходит за счет 
внедрения инноваций и развития сферы услуг [10].

Также значимым фактором инновационного развития является нарастающая роль информации и циф-
ровых технологий, которые меняют качественную составляющую рынка труда как со стороны работни-
ка, так и работодателя.

Качество жизни населения в последнее десятилетие стремительно меняется благодаря стремительному 
развитию информационных технологий и инноваций во всех сферах социально-экономических процессов, 
на фоне позитивных тенденций экономического развития увеличивается роль знаний. Значимость формиро-
вания роли знаний связана со следующими причинами:

 – ускорение научно-технического развития, создающее новые стандарты техники и оборудования;
 – прогресс информационных технологий, управление которыми требует непрерывного образования 

и саморазвития;
 – повышение образовательного уровня населения и их интеллектуального потенциала;
 – предпосылки для перехода от сырьевой экономики к инновационной;
 – изменение уровня знаний и формирование необходимых навыков в «цифровой экономике» вследст-

вие развития данной сферы [9].
Глобализация экономики и предпосылки инновационного развития являются необходимым условием 

распространения более сложных технологий и повышения уровня квалификации сотрудников предпри-
ятий. Соответственно, формирование человеческого капитала выходит на новый уровень, где требуются 
высокий уровень образования и, как следствие, увеличение инвестиционной составляющей. В результа-
те инвестиции в данном направлении приносят индивидууму более высокий уровень заработков, большее 
удовлетворение от избранной работы.

Существует ряд факторов и условий, взаимосвязанных друг с другом и влияющих на изменение струк-
туры занятости на рынке труда. Это в первую очередь инвестиционная политика и динамика развития отра-
слей их специализации, а также уровень диверсификации промышленных предприятий.

Уровень занятости также зависит от внешнеэкономических отношений между странами, от международной 
инвестиционной политики, экспорта продукции, развития экономики и системы рабочих мест. Введенные запад-
ными странами с 2014 г. санкции изменили экономику России. На протяжении многих лет страна экспортировала 
сырьевые ресурсы, при этом импортируя большое количество бытовой техники, продуктов питания, продукции 
легкой промышленности, в результате чего произошло снижение количества товаров российского производства.
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По прогнозам долгосрочного развития экономика нашей страны направлена в сторону применения инно-
ваций и цифровизации, в связи с чем конкуренция на рынке труда растет, меняются требования к компетен-
циям, профессионализму и личным качествам персонала в организациях, требуя переподготовки и повыше-
ния квалификации. Наступает эра не только экономических знаний, но и знаний в области информационных 
технологий и их правильного применения.

Отличие цифровизации от инновации состоит в том, что инновация – процесс использования новше-
ства от фундаментальных исследований, прикладных, опытно-конструкторских разработок и производства 
до коммерциализации и использования новшества потребителем. Цифровизация – процесс перевода всей ин-
формационной и общественной системы в цифровой формат и ее передачи с помощью различных матери-
альных носителей без потери ее точности, с возможностью копирования, сжатия и распространения более 
эффективно, по сравнению с существующими. Цифровизация взаимодействует с инновацией, доставляя об-
ществу новые продукты, технологии, системы, бизнес-модели, охватывает производство, бизнес, науку, со-
циальную сферу и обычную жизнь граждан.

Цифровизация появилась благодаря компьютеризации и информатизации, формируя технологические 
платформы и экосистемы, в рамках которых появилась возможность создания необходимого окружения – 
методическое, документальное, технологическое и т. п., для решения большого комплекса задач [14]. При-
мерами являются технологии, используемые в логистике, геотехнологии, современные технологии предо-
ставления банковских услуг, технологии обеспечения информационной безопасности и т. д.

В таких условиях инвестирование в человеческий капитал является ключевой задачей каждого индивида.
С 2003 г. Федеральной службой государственной статистики (Росстат) начал учитываться показатель: 

«Затраты на информационные и коммуникационные технологии». В общей доле затрат затраты на обуче-
ние сотрудников, связанные с развитием и использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий, занимают очень маленький процент, так, в 2017 г. эти затраты составили 0,4 %. На приобретение про-
граммных средств организации в 2017 г. потрачено 18,9 %, а вычислительной техники и оргтехники – 20 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что организации готовы приобретать программы и необходимую 
технику, но вкладывают в обучение сотрудников минимальные средства, побуждая их к самостоятельному 
освоению программ или берут на работу подготовленных сотрудников, которые уже имеют необходимые 
компетенции и знания.

В условиях цифровизации экономики главным продуктом производства является информационное зна-
ние, следовательно, сущность человеческого капитала имеет вектор направления на развитие творческих 
и интеллектуальных способностей. Таким образом, переходный период требует быстрого управления зна-
ниями, вложений в человеческий капитал и деятельность по его качественному улучшению, быстрой адап-
тации в сложившихся условиях, программных мер со стороны государства [15].

О глобальном развитии информационного общества можно проследить по концепции Д. Белла, кото-
рый в 1959 г. высказывался о «постиндустриальном обществе», подчеркивая, что индустриальное общест-
во основано на машинной технологии, в то время как постиндустриальное общество «формируется под воз-
действием технологии интеллектуальной» [4, с. 255].

В основе постиндустриального общества находится именно информация и знание, создавая новый класс 
работающих с новым способом мышления, когда люди из производительного труда переходят к планирова-
нию операций, которые и будут образовывать процесс производства.

По мнению М. Кастельса, в XXI веке будет преобладать сетевое общество с активным использовани-
ем новых информационных технологий и их эффективным функционированием [6]. Возрастающие потоки 
информации в экономическом пространстве проявляются в глобальном масштабе, требуя быстрой их об-
работки и эффективного использования. Развитие экономики нового типа является продолжением инду-
стриальной экономики, для которой характерной чертой является приоритет информации и знания, в ре-
зультате трансформирующих сферу труда [7].

В итоге особенность современной экономики проявляется в дальнейшем развитии уровня образования, ква-
лификации, росте рабочих мест с применением знаний современных цифровых технологий и, как следствие, 
сокращения занятости в промышленной сфере. Важной чертой трансформации труда является рост рабочей 
силы, отличающейся гибкостью формирования рабочего времени и предпочтением неполной занятости [11].
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Цифровая экономика предназначена изменить все сферы жизнедеятельности – это и торговля, и про-
изводство, модели бизнеса, образования, здравоохранения, управления государством и в целом систему 
коммуникаций в обществе. Как заявил президент Российской Федерации В. В. Путин на Петербургском 
международном экономическом форуме 2 июня 2017 г., цифровая экономика – новая концепция развития 
экономики, государства и всего общества.

В программе правительства Российской Федерации «Цифровая экономика России» от 28 июля 2017 г. 
отмечено, что цифровые технологии сократят рабочие места в традиционных сферах деятельности – юри-
сты, бухгалтеры, административные сотрудники, операторы колл-центров и прочие профессии [2]. По про-
гнозу Глобального института McKinsey, уже к 2036 г. может быть автоматизировано от 2 % до 50 % работы, 
выраженной в человекочасах, а к 2066 г. эта доля может достичь от 46 % до 99 % [5].

Технологические изменения с внедрением цифровых технологий, происходящие в промышленности уже 
сегодня, предполагают к 2025 г. сократить среднеквалифицированные кадры приблизительно на 600 000 че-
ловек, но, появится более 1 млн новых рабочих мест с более высокими требованиями [1].

Большой технологический сдвиг, начавшийся в промышленности, завершится к 2025 г. Активное внедрение 
цифровых технологий приведет к сокращению более 600 000 среднеквалифицированных кадров, но в тот же пе-
риод появится более 1 000 000 новых рабочих мест, но с более высокими требованиями. Роботизированная про-
мышленность будущего будет способна обеспечить население всей необходимой промышленной продукцией [3].

В условиях технического перевооружения и цифровизации, появится необходимость преодоления спро-
са и предложения на рынке труда. В результате необходимо принимать определенные шаги в сторону приня-
тия и развития информационных технологий как предприятиям, так и непосредственно самим сотрудникам.

Со стороны предприятий необходимо обновление производственного парка оборудования, техноло-
гий, для того чтобы иметь возможность принять «цифровых» сотрудников на новые рабочие места и иметь 
возможность их дальнейшего обучения. В условиях цифровизации рабочие места должны иметь возмож-
ность трансформации, с учетом новых задач и технологий [13].

Немаловажным условием является квалификация, личные знания и качества непосредственно самих ра-
ботников. На рынке труда в последнее десятилетие наблюдается тенденция роста самозанятых, так как сфе-
ра разработки и сопровождения информационных технологий повлияло на новую форму занятости населе-
ния – удаленная занятость или фрилансеры-дауншифтеры. Также некоторые компании заменяют штатных 
сотрудников аутсорсингом (ИТ-аутсорсинг, производственный аутсорсинг и т. п.).

Cоставлено автором по материалам исследования
Рис. 2. Этапы развития профессионального потенциала сотрудника в условиях цифровой экономики
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Современная организация основана на знаниях, и ее эффективная деятельность и оптимальная произ-
водительность достигаются через имеющийся интеллектуальный потенциал сотрудников. Такое предпри-
ятие является гибким, с непрерывным развитием и восприимчивостью к изменяющейся среде, подстраи-
вая компетенции сотрудников с помощью программ обучения.

Следовательно, в условиях распространения цифровой экономики, сотруднику для собственной конку-
рентоспособности необходимо постоянно увеличивать знания. На рисунке 2 представлены этапы развития 
профессионального потенциала сотрудника в условиях цифровой экономики.

Рынок труда будет соответствовать требованиям цифровой экономики при условии создания мотивации 
по освоению экономически-активным населением необходимых компетенций, направленных на эффективную 
работу в новой парадигме экономики. Соответственно, востребованными являются не только работоспособ-
ность и высокий профессиональный и образовательный уровень, но и быстрая переориентация обучаемости, 
универсальные коммуникативные способности, умение быстро реагировать на изменения трудового процесса.

Таким образом, компетенциями сотрудника в цифровой экономике можно назвать: творческое мышле-
ние, инициативность, высокая адаптивность, предприимчивость, инновационность, эмоциональный интел-
лект. Умение контактировать с людьми, убеждать, вести переговоры, эффективно взаимодействовать в меж-
личностном общении, в команде, умение решать проблемы, то есть социальные навыки «софтскилз» (англ. 
soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки»).

В результате необходимо понимание того, что возникновение цифровой экономики – это не толь-
ко появление новых профессий и нового знания, но и добавление в каждую отрасль и все направления 
деятельности на рынке труда элементов цифровизации. В целом цифровая экономика, взаимодействуя 
с рынком труда, меняет не только профессиональную направляющую трудящихся, но и развитие каждой 
профессии вглубь, формируя новое знание и изменяя фокус всех бизнес-процессов в сторону информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В социальном плане развитие цифровой экономики формирует новое качество уровня жизни всех слоев 
общества, используя человеческий потенциал с точки зрения позитивного инструмента цифровой экономики.
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Аннотация. Общество уверенно двигается в направлении цифровизации. Для воплоще-
ния задуманных для большинства отраслей экономики трансформаций требуется от-
лаженное функционирование уже сформулированных управленческих компетенций. При 
этом сложно представить «шаг в будущее» без дополнительных усилий в этом направ-
лении. По мнению авторов, остро встает вопрос о необходимости разработки новых 
«профилей успеха» − надпрофессиональных комплексов знаний, умений и навыков, а за-
тем – оптимального их воплощения в повседневную деятельность специалистов. Ком-
петенции быстро эволюционируют, поэтому от каждого менеджера требуется до-
полнительная ответственность − отслеживать действенность своих компетенций 
и актуализировать их в соответствии с требованиями времени. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, изменения, компетенции 
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MANAGER’S COMPETENCIES OF THE DIGITAL 
REVOLUTION ERA
Abstract. The society is steadily moving towards digitalization. To implement the transfor-
mations planned for most sectors of the economy, the well-functioning of the already for-
mulated managerial competencies is required. At the same time, it is difficult to imagine 
a “step into the future” without additional efforts in this direction. According to the authors, 
there is an urgent need to develop new “profiles of success” − cross-professional complex-
es of knowledge and skills, and then – their optimal implementation in the daily activities 
of specialists. Competencies evolve quickly, therefore, each manager is required addition-
al responsibility-to monitor the effectiveness of their competencies and update them in ac-
cordance with the requirements of time.
Keywords: digital economy, information society, changes, manager’s competencies, cross-
professional competencies.
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Специалисты утверждают, что мы живем в сложную эпоху − пятой информационной революции, ха-
рактеризующейся появлением компьютеров и сети «Интернет» (далее – Интернет), и четвертой индустри-
альной, где имеют силу интернет вещей и киберфизическое взаимодействие [2]. Это эпоха так называемого 
информационного общества. В нем люди, независимо от индивидуальных потребностей и способностей, 
так или иначе получают, перерабатывают, передают и хранят информацию. Высшей формой информации 
являются знания. Знания становятся основным воспроизводимым ресурсом, продуцируемым в колоссаль-
ном объеме в связи с развитием информационных технологий.

Исследователи-аналитики в области оценки перспектив сложившихся социальных практик и профессий 
уверены: перечень работ, актуальных для грядущего десятилетия высокотехнологичного XXI века, будет су-
щественно отличаться от используемого сегодня списка. Такая трансформация вполне логична: меняются по-
требности социума, следовательно нужно пересматривать и компетенции специалистов, которые будут в нем 
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жить и действовать. На содержание реестра популярных профессий будущего, безусловно, должны повли-
ять и принципы крайне важного сегодня межотраслевого подхода, а также тренды в сфере науки и образо-
вания. Специалист высокой квалификации будет выполнять деятельность еще более сложную, требующую 
системности и масштабности мышления. На рынке труда будет востребован, как это ни парадоксально зву-
чит, универсальный специалист. Этот профи, вооруженный средствами современной техники и технологии, 
должен будет разрешать серьезные производственные ситуации и при этом учитывать не только экономиче-
ские факторы, но и рассчитывать влияние оргструктуры компании на архитектуру ее информационной сис-
темы, составлять каталог информационных сервисов, необходимых для функционирования производствен-
ных процессов, проектировать информационную защиту, уверенно разбираясь в вопросах экономической 
безопасности [3]. Только имея качественную экономическую и инженерную подготовку, можно квалифици-
рованно решать перечисленные задачи. Для представителей гуманистического подхода в менеджменте ана-
логия может показаться кощунственной, но стремительное устаревание списка компетенций специалиста бу-
дущего похоже на моральный износ компьютерного оборудования. Управленческая карьера станет по плечу 
лишь тем специалистам, у которых есть инженерные и экономические компоненты в образовании.

С каждым годом все более возрастают темпы научно-технического прогресса, прозрения фантастов 
реализуются на наших глазах. Многие производственные процессы сегодня невозможны без роботов, 
достижения прогресса мы используем и в повседневной жизни. Связь, торговля, страхование раскрыва-
ют свой потенциал благодаря цифровизации. Интернет дал возможность развиваться таким технологи-
ям, как краудсорсинг, краундфандинг, блокчейн. Технологизация решений производит переворот не толь-
ко в финансовой сфере. Пример революционных трансформаций в менеджменте – изменение типовой 
системы управления. Если привычная система управления выглядела как строгая вертикальная пирами-
да из нескольких ступеней-уровней, то сегодня линейно-функциональные оргструктуры «уплощаются», 
оправданно усиливается важность горизонтальных взаимодействий сотрудников. Такая расстановка сил, 
с одной стороны, разгружает менеджера, снимает с него часть полномочий и ответственности, с другой 
− позволяет работникам быстро договариваться, принимать оптимальные решения, минуя излишнюю ие-
рархичность, раскрываться творчески, эффективно функционировать и развиваться. Независимые специ-
алисты могут более оперативно объединяться под возникающие задачи. В будущем потребуются поиск 
и запуск моделей так называемого распределенного управления: подвижные, вполне возможно, разроз-
ненные в пространстве команды экспертов для уникальных проектов, будут формироваться и координи-
роваться на расстоянии. Частичная занятость, удаленность и работа в параллельных проектах для каж-
дого специалиста станет нормой. Важно при этом отметить, что новые технологии уверенно затрагивают 
сегодня не только процессы производства, но обновляют структуру задач и полномочий руководителей 
разных уровней и сфер деятельности.

Есть еще один фактор, определяющий современное развитие – неформальный интерес к экологической 
проблематике. Причем современная трактовка понятия «экология» существенно шире, чем на заре развития 
этой области знаний и практики, когда Э. Геккель довольно четко ограничил ее исключительно биологиче-
скими науками и не рассматривал естественные и гуманитарные направления. Сегодня речь идет не только 
об охране окружающей среды и уменьшении вредных выбросов, а о рациональном использовании всех при-
родных и рукотворных богатств, воспроизводимых и невосполнимых. В этом аспекте крайне важно, чтобы 
информация о ресурсосберегающих технологиях превращалась в объемное знание и преобразовывала созна-
ние будущих специалистов самых разных профилей. Особый интерес вызывает вопрос формирования прео-
бразующего и одновременно экологического мышления − одной из важнейших компетенций менеджера буду-
щего. Сознание такого масштаба способно преобразовывать привычные товары и услуги в экологичные [4].

Обсуждаемые тенденции в социальном, экономическом, технологическом развитии отражают измене-
ния, которые произойдут в большинстве отраслей экономики и в межотраслевых сферах. Эти изменения, не-
сомненно, повлекут и коррективы в подготовке соответствующих кадров [1]. Для этих революционных пре-
образований потребуется развитие не только и не столько существующих компетенций, сколько появление 
абсолютно новых комплексов надпрофессиональных знаний, умений и навыков, овладение которыми, с од-
ной стороны, повышало бы производительность труда на предприятиях, а с другой − квалификацию и во-
стребованность работников нового типа.
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В качестве примера надпрофессиональных компетенций менеджера будущего приведем следующие:
 – умение работать со сложными информационными системами, большими массивами данных и искус-

ственным интеллектом;
 – стремление к минимизации потерь и подключение к этому процессу всех сотрудников;
 – преобразующее и одновременно экологическое мышление;
 – эстетический вкус и чувство меры;
 – интерес и способность к художественному творчеству;
 – свободное функционирование в режиме динамично меняющейся рабочей среды;
 – знание иностранных языков;
 – развитые коммуникативные навыки;
 – охотное освоение техник исследования и проектирования;
 – готовность к быстрому самоопределению;
 – стремление к взаимодействию и сосуществованию;
 – опыт управления человеческим капиталом.
Таким образом, менеджер будущего – уже не просто руководитель, свободно реализующий основные 

функции управления, уверенно коммуницирующий и принимающий качественные решения. Его знания, 
умения и навыки в области менеджмента должны интегрироваться с компетенциями в сфере информацион-
ных технологий и экономики. Развивающийся нелинейным образом рынок выдвигает управленцам не зву-
чавшие ранее требования:

 – они должны действовать в условиях неопределенности (одни сектора экономики поражены стагна-
цией, другие развиваются);

 – уметь работать при дефиците ресурсов, что предполагает быстрый поиск новых рынков, экономность 
затрат, даже заключение паритета с конкурентами;

 – выращивать в себе предпринимательские способности наряду с качественным выполнением основ-
ных функций менеджмента;

 – иметь успешный опыт вывода предприятия из кризиса, улучшать финансовые показатели предпри-
ятия на падающем рынке.

Фактически, речь идет об универсальных управленческих компетенциях, не поддающихся влиянию 
внешних факторов и сохраняющих свою приоритетность в дальнейшем. Кроме того, галопирующий рост 
цифрового производства требует наличия надпрофессиональных компетенций, позволяющих менеджеру 
успешно работать не только в области управления, но экономики, качества, информационных технологий, 
организационной психологии.

В экономиках развитых стран давно наблюдается тенденция к стиранию четких границ между управлени-
ем технологиями и экономикой, менеджментом и инженерией. Это позволяет повысить эффект от деятельности 
и инженеров, и менеджеров-руководителей производства. Отечественное образование сегодня пока не занима-
ется целенаправленной подготовкой инженеров-экономистов или инженеров-менеджеров. Ключевые позиции 
на приоритетных высокотехнологичных производствах занимают управленцы без соответствующей инженер-
ной подготовки, с несформированным системным мышлением [5]. Функционирование информационных систем 
и систем управления качеством на таких предприятиях страдает. Поэтому формирование таких специалистов 
следует считать первостепенной задачей высшего образования. Роль инженера-менеджера – работа с неопре-
деленностью, слабой прозрачностью, «эксцентричностью» социально-экономической системы. 

К таким вызовам времени должны быть готовы и высшие учебные заведения. В динамично развиваю-
щейся цифровой экономике принципы кайдзен, согласно которым улучшение, позитивное преобразование 
должно происходить здесь и сейчас, на каждом рабочем месте, превращаются в рабочий кодекс не толь-
ко для конкурирующих предприятий, но и для вузов. Особенно важна роль университетов, когда на пред-
приятии затруднительно или невозможно обеспечить формирование желаемых компетенций. Безусловно, 
вузу, который является сложной экономической системой, трудно обеспечить требуемое качество управ-
ления при широком спектре направлений и программ подготовки универсальных специалистов.

Образовательная программа подготовки инженера-менеджера должна включать стандартный набор ин-
женерных дисциплин, а также пока совсем не профильные для инженера курсы, например: информация как 
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предмет и результат труда менеджера, управление информационно-технологическими услугами, экономиче-
ская и информационная безопасность предприятия, теории качества, проектирование бизнес-процессов и т. д.

Эти разделы, взятые в комплексе, позволят инженеру несколько по-иному взглянуть на свое место 
в инфраструктуре компании, сформировать у перечисленных специалистов, функционирующих сегодня 
разрозненно, интегральную картину управления организацией. Этот комплекс может составить теорети-
ческую и практическую базу подготовки нового специалиста – «инженера-менеджера».

Проблематика достижения обозначенных рубежей очевидна. Для реализации изменений, задуманных 
для большинства отраслей экономики, требуется отлаженное функционирование и развитие уже сформули-
рованных управленческих компетенций. При этом сложно себе представить «шаг в будущее» без дополни-
тельных усилий в этом направлении. Понятно, что компетенции быстро эволюционируют. Поэтому от каж-
дого менеджера требуется дополнительная ответственность − отслеживать действенность своих компетенций 
и актуализировать их в соответствии с требованиями времени.
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В настоящее время вопросам развития организаций в долгосрочной перспективе уделяется значитель-
ное внимание. Как в научных кругах, так и деловом сообществе сложилось понимание, что темпы измене-
ний никогда не были выше, чем в настоящее время.

Организационные изменения происходят во всех видах, формах и масштабах и затрагивают все органи-
зации во всех отраслях экономики [11]. Важность организационных изменений уже не вызывает сомнений. 
Еще в начале 90-х гг. XX в. Хаммер и Чампи (Hammer, Champy) писали о том, что изменения стали всепро-
никающими и постоянными, это есть нормальное состояние современного бизнеса [5]. Бернс (Burnes) отме-
чал, что скорость, величина, непредсказуемость и следовательно важность изменений значительно возросли. 
Это мнение подтверждено глобальным исследованием McKinsey&Company в 2008 г., которое показало, что 
только постоянно меняющиеся организации могут надеяться на выживание [9]. Последнее заключение еще 
раз повторило то, о чем писали многие западные исследователи (Kanter, Kotter, Beer, Nohria, Stacey и др.) [10].

Западные исследователи, такие как Шейн, Браун, Барретт (Schein, Brown, Barrett), уже указывали на не-
обходимость согласования организационных и индивидуальных ценностей. Основной аргумент заключался 
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в том, что эффективные организации − это организации, где организационные ценности разделяются ру-
ководством и персоналом организации (Ouchi, Denison, Spreitzer, Brown, Detert, Hofstede и др.). Например, 
рассматривая этическое поведение, дю Плесси (du Plessis) указывал на необходимость того, чтобы лидеры 
обеспечивали соответствие ценностей как организации, так и ее членов этическим ценностям и поведе-
нию, которые они стремятся продвигать. Сосик (Sosik) с коллегами утверждали, что важность ценностей 
заключается в том, что они влияют на поведение, особенно с точки зрения того, оцениваются ли органи-
зационные цели как соответствующие, и на степень усилий, прилагаемых для достижения целей [8; 9].

Существует ряд исследований, обращающих внимание на положительную взаимосвязь между выравни-
ванием ценностей, приверженностью сотрудников и достижением целей (Herzberg, Werkmeister, Dubin, Guy, 
Elizur, Cohen, Keren и др.). С позиции теории управления изменениями, возможно, первым автором, обратив-
шим внимание на взаимосвязь между согласованием ценностей и успешными изменениями, был К. Левин 
(Lewin) в 40-х гг. прошлого века. С тех пор исследователи не раз указывали на значимость групповых и ин-
дивидуальных ценностей для успешности организационных изменений (Schwartz, Davis, Allaire, Firsirotu, 
Mrotek, Chonko, Bouckenooghe, Devos, Diefenbach, Walinga и др.). Невес и Каэтано (Neves, Caetano) утвер-
ждали, что сотрудники, которые видят соответствие предлагаемых изменений их личным ценностям, с боль-
шей вероятностью проявят приверженность и энтузиазм [9; 13].

Исследователи (McClellan, Burnes) также обращали внимание на роль коммуникаций: те, кто управляет 
процессом изменений, часто подавляют появление конфликтующих организационных смыслов, что приводит 
к неуспешности изменений [10]. Баккенуг и Девос (Bouckenooghe, Devos) утверждали, что в организациях, де-
монстрирующих такие ценности как доверие и открытость, на успешность изменений оказывают влияние все-
общий охват и участие. По мнению Вутен и Уайт (Wooten, White) подход организационного развития в управ-
лении изменениями наиболее подходит для организаций с постмодернистскими ценностями. Бернс (Burnes) 
утверждал, что организации, продвигающие этично-партисипативное поведение успешны в том случае, если 
проводимые организационные изменения базируются на ценностях, соответствующих такому поведению [9].

Детерт, Шредер, Моирел (Detert, Schroeder, Mauriel), изучив высокий уровень неудач в рамках иници-
атив управления качеством (англ. Total Quality Management, далее – TQM), отметили, что там, где разрыв 
между ценностями организации и ценностями цели изменения велик, такую инициативу по изменению 
как TQM очень трудно реализовать  [12]. Аналогично, пытаясь объяснить, почему около 70% мероприя-
тий по реорганизации бизнес-процессов терпят неудачу, Хаммер и Чампи (Hammer, Champy) указывали 
на столкновение между ценностями, лежащими в основе реинжиниринга бинес-процессов, и ценностями 
организаций, стремящихся их реализовать [9].

Соответственно, обзор литературы по управлению изменениями показывает, что на успешность изме-
нений значимое влияние оказывает соответствие между организационными ценностями и: а) личными цен-
ностями сотрудников; б) ценностями цели или содержания предпринимаемых изменений; в)ценностями, ле-
жащими в основе метода управления изменениями.

При этом можно выделить значимые составляющие: содержание (что?) и процесс (как?) [7].
Рассмотрим, какой инструментарий применяется для выявления организационных ценностей. 
Это прежде всего известный тест М. Рокича (Rokeach) «Ценностные ориентации», широко используемый 

учеными и практиками, где определены 18 терминальных и 18 инструментальных ценностей. Однако, данный 
инструмент не рассматривает возможную взаимосвязь между ценностями или последовательность их разви-
тия [9]. Далее, отметим 7-уровневую модель Р. Баррета (Barrett), основанную на идеях А. Маслоу, рассматри-
вающую «семь уровней сознания» организации, где иерархия уровней организационного сознания гармонизи-
рована с уровнями личностного сознания. Организационные ценности, определяющие финансовое состояние 
организации, составляют первый уровень организационного сознания, являясь базовыми, но не единственны-
ми определяющими ее конкурентоспособность. Для успеха организации необходимо установить плодотворные 
отношения с потребителями, другими заинтересованными сторонами (второй уровень), а также выстроить эф-
фективную структуру процессов и систем (третий уровень). Поскольку все организации находятся в условиях 
динамичной внешней среды, необходимое звено в цепи приспособлений к постоянно изменяющимся обсто-
ятельствам − четвертый уровень трансформации и совершенствования. Когда же речь идет об устойчивости 
и будущих перспективах организации, на первый план выходят ценности высших уровней: общие ценности 
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для сотрудников организации на пятом уровне, сотрудничество − на шестом, жизнеспособность в долгосроч-
ной перспективе − на седьмом [14].

Особо стоит остановиться на теории эмерджентных циклических уровней существования (англ. Emergent 
Cyclical Levels of Existence Theory, далее − ECLET) Грейвза (Graves), основанной на восьми основных  
системах ценностей, которые могут быть измерены с помощью теста ценностей. ECLET к системам орга-
низационных ценностей была разработана на основе обширных исследований, проведенных К. У. Грейвзом 
в 1950-х и 1960-х гг. ECLET утверждает, что изменение и развитие культуры в организациях происходит 
по определенной иерархии уровней. Каждый новый уровень приводит к изменению организационной куль-
туры в связи с появлением нового набора ценностей. Если существующая система ценностей оказывается 
неэффективной при преодолении изменений во внешней среде организации, то появляется система ценно-
стей, которая может справиться с ними. Это приводит к развитию новой организационной культуры и со-
путствующим изменениям в поведении. Движущей силой перехода к более сложной системе ценностей яв-
ляется необходимость решения новых проблем, которые существующая система решить не может. Каждый 
уровень в иерархии выходит за пределы и включает в себя все уровни под ним и таким образом охватывает 
большую сложность, которая в свою очередь обеспечивает большую степень свободы в мышлении и пове-
дении. Применяя ECLET к организациям, Грейвз утверждал, что сотрудники лучше всего реагировали, ког-
да их система ценностей соответствовала системе ценностей тех, кто ими управлял [9].

Исследования зарубежных авторов (Beck, Cook, Cowan, Linscott, vanMarrewijk, Werre) показывают со-
ответствие и достоверность ECLET для выявления и развития системы организационных ценностей [9].

Теория ECLET Грейвза получила развитие в идеях «спиральной динамики», являющейся результатом ра-
боты его учеников Бека и Кована (Beck, Cowan) [1]. Ключевым понятием концепции спиральной динамики яв-
ляется «цМем» (далее – цМем), характеризующий некий набор установочного поведения людей, сформировав-
шегося как результат приспособления к определенным условиям жизни. Согласно спиральной динамике цМем:

 – отражает мировоззрение, систему оценивания, уровень психологического существования, структуру 
веры, организующий принцип, способ мышления либо метод приспособления;

 – представляет собой, основные понятия и дискретную структуру мышления, которые формируют си-
стемы и направляют поведение человека;

 – оказывает воздействие на все жизненные выборы в качестве основы для принятия решений. 
По мнению авторов, концепции цМем играет ту же роль для психосоциальной и организационной ДНК 

предприятия, что и биохимический ген в клеточной ДНК [1].
Ниже приведена таблица 1 основных механизмов, поддерживающих функционирование сообществ, 

в рамках, выделенных исследователями восьми видов цМемов.

Таблица 1
Проектирование и управление сообществом в рамках основных выявленных  

на сегодняшний день цМемов

цМем Мышление Структуры Механизмы процессов

Бежевый Машинальное Свободные группы Выживание

Фиолетовый Анимистическое Племенные Круговая порука

Красный Эгоцентрическое Империи Эксплуатация

Синий Абсолютистское Пирамидальные Авторитет

Оранжевый Множественное Делегирующие Стратегия

Зеленый Релятивистское Уравнительные Консенсус

Желтый Системное Интерактивные Интеграция

Бирюзовый Холистическое Глобальные Сосуществование
Составлено авторами по материалам исследований
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Для более содержательного понимания характеристик цМемов ниже представлена составленная автора-
ми одна из типологий организационной культуры в зависимости от доминирующего цМема (табл. 2).

Таблица 2
Типология организационной культуры на основе доминирующего цМема

Доминирующий 
цМем

Тип организационной 
культуры

Характеристика

Бежевый Культура выживания

Индивидуализм.
Борьба за существование. Несамостоятельность. Стремление обезопа-
сить себя. 
Наблюдение условий жизни и причинно-следственных связей в процес-
се удовлетворения базовых потребностей приводит к констатации нали-
чия необъяснимых явлений и поиску их источника, появлению стремле-
ния к подтверждению его объективности со стороны окружения. Рост 
числа членов организации приводит к пробуждению следующего цМема

Фиолетовый Культура принадлежности

Коллективизм.
Поддержание безопасности и устойчивости. Любой принесет себя в жер-
тву, если это нужно группе для выживания. Традиционные (сопряжен-
ные с ритуалами) пути, способы, обычаи.
Взаимодействие с внешним миром расшатывает устойчивость верова-
ний. Внутренняя конкуренция за ресурсы приводит к появлению фактов 
достижения успеха силовыми методами целеустремленными и смелы-
ми людьми. Недовольство отсутствием перемен приводит к пробужде-
нию следующего цМема

Красный Культура силы

Индивидуализм.
Личное выражение для власти и немедленного вознаграждения. Имущие 
получают свой статус и льготы благодаря тому, кем они являются. Не-
имущие, скорее всего, заслуживают свой статус и не имеют права жа-
ловаться. «Управленческий бандитизм». Принуждение, превосходство 
и сила, эксплуатация и злоупотребления другими.
Подрыв веры в свое превосходство и начало понимания, что другие люди 
− тоже люди, приводят к рационализации своих негативных поступков. 
Возможность объяснить свое поведение правильно (например, с исполь-
зованием «объективных» фактов или научных положений) создает усло-
вия для обеспечения послушания меньшими усилиями. Вина за послед-
ствия приводит к желанию соответствовать согласованным правилам 
и пробуждению следующего цМема

Синий Культура правил

Коллективизм.
Подчинение себя правилам, основанным на принципе единого правиль-
ного пути, и наказание за ошибки. Важнее долгосрочное коллективное 
благо, а не индивидуальное вознаграждение в краткосрочном периоде. 
Сотрудники обязаны быть лояльными по отношению к организации, ко-
торая обеспечивает им вознаграждение за тяжелую работу в долгосроч-
ной перспективе. 
Возникающая возможность выбора личного авторитета из числа при-
знанных подпитывает индивидуализм мышления. Подчиняясь системе, 
сотрудники начинаются задумываться, как в рамках существующих норм 
реализовать индивидуальные интересы. Разочарование в отсутствии лич-
ного признания и удовлетворения в пробуждению следующего цМема
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Доминирующий 
цМем

Тип организационной 
культуры

Характеристика

Оранжевый Культура результата

Индивидуализм.
Люди мотивированы возможностью достижений и получения материаль-
ного вознаграждения. Личная выгода сейчас, но не явно за счет других. 
Поиск лучшего способа, а не правильного. Цель оправдывает средст-
ва. Конкуренция способствует росту производительности труда. Гибкий 
подход и проектирование результата в соответствии с личными потреб-
ностями и желаниями. 
Успех приносит изоляцию и недовольство со стороны менее успешных. 
Кроме того, часть задач полезно решать в рамках командной работы. Не-
обходимость согласования собственных действий с другими для решения 
возникающих проблем вызывает более внимательное отношение к сво-
им и чужим чувствам и приводит к пробуждению следующего цМема

Зеленый Культура согласия

Коллективизм.
Равноправие, гуманность, распределение вознаграждения, благотвори-
тельность и работа по гуманистическим причинам для содействия соци-
альному развитию. Организация несет ответственность за благосостояние 
своих членов. Вовлеченность и гармония при принятии неэффективных 
решений, пусть и на основе консенсуса, в конечном итоге приводит к сни-
жению эффективности.
Попытка решения проблемы невозможности удовлетворить потребно-
сти большинства на заявленном уровне качества жизни формирует но-
вые требованию к индивидуальному уровню мышления. Отсутствие про-
гресса приводит к пробуждению следующего цМема

Желтый Культура творчества

Индивидуализм.
Самовыражение, но не за счет других. У разных членов организации раз-
ные компетенции и возможности и с большинством людей все в порядке. 
Непредубежденное системное мышление, принятие парадоксов. Призна-
ние того, что знание имеет наибольшую ценность, только знание может 
обеспечить системные решения проблем существования. 
Проявившаяся невозможность не только решить сложнейшие вопросы 
человечества, но даже корректно сформулировать их на индивидуальном 
уровне приводит к возвращению духовности в среду интеллектуалов. Во-
просы «зачем?» и «кто?» вытесняют «что?» и «как?». Разочарование от-
сутствием социальных действий в свете новых знаний и понимания при-
водит к пробуждению следующего цМема

Бирюзовый Культура духовности
Работа должна быть значима для мира. Организации несут ответствен-
ность за последствия их деятельности. Вселенная − это единая сущность 
элегантно сбалансированных, переплетенных сил

Составлено авторами по материалам исследования

Обращаем внимание на важное утверждение Грейвза, что ни одна организация или человек никогда не под-
падает под действие только одной системы ценностей, но будет находиться под влиянием одновременно по край-
ней мере трех: предыдущей доминировавшей системы, нынешней доминирующей системы и следующей фор-
мирующейся системы. Грейвз также указывал на то, в ответ на внешнее давление человек или организация 
могут регрессировать к системе поведения ниже в иерархии. Следовательно, при определении соответствую-
щего подхода к изменению, надо знать профиль системы ценностей вовлеченных лиц и степень ее однородно-
сти и стабильности [6]. Это позволяет адаптировать подходы к изменениям к культуре организации.

Окончание табл. 2
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Таким образом, на успешность организационных изменений влияет соответствие между организа-
ционными ценностями и личными ценностями сотрудников, ценностями цели и ценностями, лежащими 
в основе метода управления изменениями. Ценностная структура, как организационная, так и личност-
ная, имеет определенную иерархию уровней, представленную восемью системами ценностей, появивши-
мися по мере усложнения решаемых проблем, как ответ на внешнее давление, который также может при-
вести к регрессу к системе ценностей ниже в иерархии.

В условиях экономики знаний мейнстримом в менеджменте проходит идея создания нового типа органи-
заций – без бюрократии, эффективных, гибких, инновационных, способных не только реагировать на изме-
нения во внешней среде, но и влиять на них. На первый план выходит задача не просто снижения естествен-
ного сопротивления изменением, но и мотивации к постоянным изменениям посредством организационного 
обучения. Еще одна задача: привлечение талантливых сотрудников и поддержание их творческого подъема.

Методические подходы к решению данных задач определились в рамках исследований:
 – эволюции ценностных систем; 
 – условий достижения и поддержания соответствия организационной и личностной ценностной струк-

туры, представленных в настоящей статье. В терминах спиральной динамики существующие «условия жиз-
ни» предполагают поиск решений данных задач в рамках ментальных моделей «оранжевого», «зеленого» 
и формирующегося «желтого» цМемов. 

Признанные научным сообществом и ставшие классикой ранее проведенные исследования о роли цен-
ностей в организационных изменениях становятся востребованы деловыми кругами с их запросом на идею 
целостных, эволюционирующих, гибких организаций. Гипотеза об активном поиске бизнес-сообществом 
прикладного инструментария изменения ценностной структуры и трансформации ценностной системы под-
тверждается популярностью и увеличением ассортимента соответствующей литературы [2; 3; 4]. Одновременно 
происходит переосмысление ранее полученного научного знания классиков для применения его на практике.
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давлением в наши дни. Это позволяет им получать не только конкурентное преиму-
щество, но и добиваться иногда абсолютного диктата. Сделан вывод о том, что 
внешнее вмешательство в естественный ход хозяйствования, тем более грубое ад-
министративное воздействие, никогда не дает положительного эффекта. 
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О санкциях 25 западных стран во главе с США в адрес России в последние несколько лет пишут многие. 
Имеются журнальные статьи, главы в специализированных публикациях и монографические издания [1, с. 
229-248; 2; 3; 5]. Это действительно очень важная проблема, особенно для России. Она серьезна и для госу-
дарств, принимающих эти акты. Принято считать, что экономические санкции представляют собой совокуп-
ность принудительных мер, с помощью которых одни юридические или физические лица, государства воздей-
ствуют на контрагентов в случае нарушения последними правовых актов, договоров, норм контрактной этики 
с намерением изменить какие-то социальные или политико-экономические условия и результаты [4]. По сути 
санкции − объект чрезвычайной злободневности. Он вроде бы находится на поверхности явлений, представляя 
собой квинтэссенцию экономической политики, а то и примитивного политиканства. Причем принудитель-
ные меры правительств западных стран вводятся в действие, невзирая на международное право и междуна-
родные институты (прежде всего, имеются в виду ООН, Всемирная торговая организация и др.). Достаточно 
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сказать, что по оценке специального докладчика Совета ООН по правам человека, экономики стран, кото-
рые ввели санкции против России, состоянием более, чем годичной давности потеряли около 100 млрд долл. 
США, экономика России − вдвое меньше [6]. Отметим при этом, что по оценке агентства Bloomberg, россий-
ская экономика могла с 2014 г. вырасти дополнительно на 6 %, если бы не введенные санкции.

Безусловно, рассмотрение санкций, как научной проблемы, весьма актуально по следующим причи-
нам. во-первых, с точки зрения содержания не только внешних институтов; во-вторых, с позиций пра-
ктики протекционизма, то есть искусственной защиты своих экономических и политических интересов 
за счет других участников мирового процесса. В-третьих, учитывая, что в реальной жизни санкции пред-
ставляют собой своеобразные методы и средства давления, диктата, важно раскрыть процесс экономиче-
ского и внеэкономического монополистического принуждения одними государствами других. При этом 
проявляется, а нередко и превалирует сугубо политический фон − диктатура стран-гегемонов, под лю-
бым предлогом и любыми средствами укрепляющими свое господство на внешних и внутренних рын-
ках. В-четвертых, не менее важно подвергнуть критическому рассмотрению попытки создания блоков 
и альянсов государств, извлекающих дивиденды для себя в обострившейся жесткой конкуренции всех 
мыслимых товаров и услуг. И, наконец, в-пятых, все это, как и ряд иных аспектов, достаточно значимо 
со стороны политико-экономической науки.

Более того, если исходить из совокупности теории и практики поставленной проблемы, то понятно, что 
в настоящее время санкционная политика окончательно подрывает идеалы свободы, равенства и братства. 
Вместо так называемых «свободной конкуренции», «свободного предпринимательства» и личной свободы, 
по сути, такая политика провозглашает конкуренцию удушения, гнет крупнейших олигархических собст-
венников и хозяев финансового бизнеса, а заодно и другие сомнительные подходы [4]. Последние пришли 
на смену давно разрушенным настоящим ценностям, которые теперь приобретают искаженные черты. И все 
это навязывается всему миру всей мощью западных стран.

Впрочем, в определенных масштабах и формах подобное наблюдалось еще в эпоху становления мирово-
го капиталистического хозяйства. Уже тогда такой подход именовался протекционизмом в противовес фри-
тредерству. А значит явление, которое мы здесь рассматриваем, имеет глубокие корни и многое из прошло-
го, осуществив круговое движение оказывается актуальным. 

Правда, в рамках упомянутого аспекта исторический экскурс увел бы нас несколько в сторону, несмо-
тря на то, что рассматриваемая тема вполне сегодняшняя. Обращая на это внимание, заметим, что в по-
следние годы в капиталистическом мире продолжается усиление неравномерности развития отдельных ча-
стей глобальной экономики. При сближении социально-экономических потенциалов различных стран все 
ощутимее сказываются даже кратковременные сдвиги в балансе сил между ними. Это может быть след-
ствием различных перемен в общей экономической ситуации, включающих, как подтверждает современ-
ная практика, воздействие санкционной политики и, следовательно, соответствующих как санкционных, 
так и антисанкционных действий.

На практике сильный всегда диктует слабому. Так было всегда и всюду, к сожалению, так продолжается 
и в наше время: будь то татаро-монгольское иго, обложившее данью как покорных, так и непокорных или 
британское колониальное владычество, где наказание (имеются в виду санкции) угнетенным были неписан-
ным правом господина. Теперь, объявленные раннее, периодически продлеваемые и расширяемые в наши 
дни санкции фактически выступают продолжением той самой колониальной политики, правда, в несколько 
смягченном варианте, наряду с другими объективными факторами.

Следовательно, с одной стороны, санкции − лишь политический инструмент насилия в руках господ-
ствующих сил. Они − некий вид наказания за содеянное кем-либо или угроза применения более жестких 
мер. С другой стороны, санкции – экономический рычаг в глобальной мирохозяйственной борьбе с конку-
рентами. И, наконец, санкции − некий синтез и того, и другого и даже чего-то еще, что значительно уве-
личивает синергетический эффект.

Вместе с тем прогрессивные ученые, общественные и государственные деятели в разных уголках зем-
ного шара, особенно представители политико-экономической мысли, не видят оснований, даже с учетом 
могущественности США, предоставляющих им право опекунства иных государств. Совсем не обязатель-
но, что тот, кто не с ними, тот против них.
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Ученые, например, о санкциях говорят не абстрактно. Они объективно обосновывают свою позицию. 
В их исследовательских подходах превалирует контекст синтеза политических и экономических составля-
ющих. Иначе говоря: экономика политизируется, а политика, как писали классики, есть концентрированное 
выражение экономики. А то, что вслед за экономическим (административным) показателем, вполне мо-
жет последовать грубое военное вмешательство в новейшей истории типично (Югославия, Ирак, Ливия, 
Сирия). Хозяин мстит за непослушание.

Что касается экономических последствий санкций, то их логично свести к следующим. Это сужение 
(ограничение) импорта и экспорта избранных товаров и услуг. Это препятствия инвестициям, запреты со-
трудничать в бизнесе с конкретными юридическими и физическими лицами. Это запрет для них въезда-вы-
езда (ограничение перемещения). Это ущемление в сфере технологии и стратегических производств. Это 
эмбарго на торговлю вооружениями, давление на правящие элиты с целью добиться уступок и т. п. Короче, 
налицо политика ослабления государства-конкурента, лишение его имеющихся конкурентных преимуществ 
и, в конечном счете, полное подчинение своим интересам. Итак, прослеживается линия: от получения пре-
имущества до абсолютного диктата.

Выявляется,  таким образом, экономическая составляющая пресловутых санкций. Их воздействие 
на экономическую жизнь стран может быть слабым (незначительным), умеренно-негативным, сугубо рег-
рессивным, наконец, катастрофическим. (Последнее – теоретически). Представляется, что в конкретном 
проявлении первая ситуация будет иметь место, когда характеризующий ее показатель не превышает 2 % 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП), другая – 3-5 %, третья – 6-10 % ВВП и, наконец, четвер-
тая – в разы больше, чем названные.

Как подтверждает опыт последних 3-5 лет, особенно показательно воздействие санкций по отноше-
нию к России со стороны США и ее сателлитов. Обратные действия не так эффективны. Результат воздей-
ствия весьма противоречив. С одной стороны, ущерб нанесен, и его можно выразить как в натуральном, 
так и в стоимостном измерении. Так, из-за введенных в 2018 г. США санкций в отношении российского 
бизнеса, отток частного капитала из России составил примерно на 20 млрд долл. США больше, чем пред-
полагалось. По оценке экспертов он составляет около 49 млрд долл. США. Это существенно выше того, 
что закладывалось в проект обновленного макропрогноза Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации (далее − РФ). на 2018 г. О последнем сообщал «Интерфакс» − по факту министерст-
во видит его на уровне 33 млрд долл. США, а не 7 млрд долл. США. Но, с другой стороны, измерить тот 
импульс, толчок, побудительный мотив, который возникает в противовес санкциям достаточно сложно. 
Во всяком случае, пока соответствующих методик у человечества нет. Оно в состоянии лишь противопо-
ставить динамику развития как антитезу санкциям. Это подтверждает реальная отечественная практика 
в период становления и развития СССР. Тогда, как известно, наша страна показывала невиданные темпы 
роста, несмотря на противодействие капиталистических держав.

Возникает возможность разработать детальную классификацию санкций  (как таковых) по степени 
их влияния, как на экономику государств, подвергнутых санкциям, так и страны вводящие запреты. По-
лучается сложная запутанная паутина взаимозависимостей, где баланс интересов вряд ли достижим. Ми-
нусы и плюсы не уравновешивают (не компенсируют) друг друга. Приходим к неизбежному выводу, что 
санкционная политика нарушает рыночные отношения, и так исключенные монополистическим госу-
дарством. Система демонтируется, разрушается быстрее обычного. Мировое хозяйство становится дис-
гармоничным, диспропорциональным. Его обычная цикличность приобретает новые, губительные чер-
ты. То, что раньше мы называли общим кризисом, усугубляется государственным администрированием 
мировой экономики, затрагивая самые чувствительные ее стороны. Здесь и перестройка структуры гло-
бальной капиталистической экономики в соответствии с требованиями научно-технического прогресса, 
и усиление протекционистских тенденций, и борьба между поставщиками технически сложных изделий 
за рынки сбыта и многое другое. Все это существенно обостряет межимпериалистическую конкуренцию 
в сфере мирохозяйственных связей. Одним из реальных рычагов, применяющихся в последние 5 лет, как 
раз являются санкции. США, например, открыто заявляют, что готовы поставлять в страны Европейско-
го союза сжиженный газ вместо российской продукции. То, что он намного дороже и не выгоден евро-
пейским государствам, никого не волнует.
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Случается, что на первый взгляд, несущественная деталь мировой экономики и политики, вдруг ока-
зывается влиятельным элементом среди коренных экономических явлений и категорий, которые их отража-
ют. Для примера можно привести: товар, деньги, капитал, все производные прибавочной стоимости и стои-
мости рабочей силы, или способности к труду, общественное воспроизводство и т. п. По каждой категории 
легко убедиться, как, каким образом и с каким результатом воздействуют санкции.

В сложившихся санкционных условиях не всегда и не полностью ясны перспективы противостояния 
нашей страны зарубежным субъектам данного процесса. В особенности речь идет об использовании так 
называемого «бюджетного правила», согласно которому формировались соответствующие фонды, а нако-
пленные в них средства ушли, по сути, на инвестирование экономики инициаторов санкций. По расчетам 
академика С. Ю. Глазьева таким образом фактически было изъято из нашей экономики свыше 15 трлн. ру-
блей [7]. И это происходит в то время, когда те же американцы не скрывают своей законодательной моти-
вации – «нанести ущерб российской экономике, «задыхающейся» от хронического недостатка долгосроч-
ных» денежных средств [1, с. 201].

Складывается впечатление, что этих ресурсов хватило бы на предотвращение многих проблем, свя-
занных с противостоянием санкциям. Или, например, с необходимостью смягчения последствий приня-
той не так давно пенсионной реформы.

К сожалению, даже если расчеты не совсем точны – умозаключение вполне уместно. Все санкционные 
годы «бюджетное правило» позволяло варьировать «ценой отсечения», привязанной к величине стоимо-
сти барреля нефти от 20 долл. США в начале периода до 92 долл. США еще несколько лет назад. В лю-
бом случае ежегодно за рубежом оказывались десятки миллиардов долларов США. Причем делалось это 
при скупке облигаций разных стран НАТО, приоритет среди которых отдавался США, ее государственным 
облигациям Федеральной резервной системы. Наша доходность не превышала 2 % годовых, что было на-
много меньше тогдашнего уровня инфляции.

Снижение установленного «бюджетным правилом» порога соответствующего фонда с 7 % до 5 % 
ВВП, предлагавшееся помощником президента РФ А. Р. Белоусовым, многими аналитиками воспри-
нималось положительно. В частности, среди таковых оказался автор «бюджетного правила» А. Л. Куд-
рин, который еще прошлым летом предложил изменить его, увеличив «цену отсечения» за баррель неф-
ти с 40 долл. США (как предложило Министерство финансов РФ, далее − Минфин РФ) до 45 долл. США. 
С тех пор он неоднократно выступает за такие перемены. Ректор Финансового университета при Прави-
тельстве РФ М. А. Эскиндаров предлагает оставлять в стране доходы от продажи нефти в объеме не 40 
и не 45, а 50 долл. США за баррель. С его точки зрения, не лишенной основания, это необходимо, пото-
му что с учетом зарубежных санкций и, следовательно, отсутствия иностранных инвестиций, а также дру-
гих факторов, у России просто нет другого выхода [4]. Однако формально «бюджетное правило» не под-
держано. Западные санкции побудили сократить вложения России, во-первых, ликвидировав Резервный 
фонд, объединив его с Фондом национального благосостояния, а, во-вторых, сократив на сотни миллиар-
дов рублей средства последнего, которые ушли на прорывные проекты.

Действительно, часть ресурсов Фонда национального благосостояния использованы для приобрете-
ния локомотивов, модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской  (далее – БАМ) 
и Транссибирской магистралей, развития восточной части БАМа, а также железнодорожной инфраструк-
туры на подходах к портам Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна, строительства Централь-
ной кольцевой автодороги и др.

Начатый процесс инвестирования в проекты после 1 января 2018 г. приостановлен до того момента, ког-
да средства упомянутого фонда не достигнут 7 % ВВП. По данным Минфина РФ это произойдет в течение 
2019 г., а тенденции, которые способствуют необходимому накоплению, позволяют почти в 4 раза увеличить 
размер упомянутого фонда до 14,2 трлн рублей (216,1 млрд долл. США) или 12 % ВВП к 2021 г. И это тем 
более парадоксально, что санкционная практика осуществляется на фоне коренных изменений в мировом тех-
нологическом укладе – информационной революции, цифровой экономики, киберорганизации пространства. 

Отсюда серьезные сомнения в возможностях России как в текущих, так и прогнозных результатах эко-
номического развития, особенно в сравнении с мировым уровнем. Рост отечественной экономики в те-
кущем году запланирован в объеме 1,3 %, в то время как в ведущих западных государствах он составит 
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в ближайшие два года в три раза больше. Обобщение предпосылок предстоящего итога хозяйствования 
подтверждает: несмотря на ряд положительных перемен в государственном управлении, обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, предусмотренные правительством рубежи не полно-
стью согласуются с требованиями майского Указа № 204 Президента РФ. Авторы имеют в виду, прежде 
всего, невозможность обеспечения российским государством темпов экономического роста выше мировых.

Оказывается, что достаточно применить элементарное насилие, и вся мудрая наработанная систе-
ма хозяйства разрушается. Она хрупкая, надежно не защищенная от внешних угроз, не приспособленная 
даже к малейшим изменениям.

Такая система в целом непредсказуема. А ее социально-экономические подсистемы тоже подверже-
ны эрозии. Государство в этой области теряет статус правового. В нем производитель не может действо-
вать свободно. Наемный работник не в состоянии реализовать полностью свои способности. Все эти цен-
ности по-прежнему провозглашаются, к их нарушителям применяют санкции, но эти ценности давно уже 
исчезли, или стали неактуальными. Приходится лишь контролировать, как отражаются санкции на поло-
жении различных слоев населения и на самом предпринимательском сообществе, обращая особое вни-
мание на трансформацию качества жизни людей, последствия санкционной политики относительно ста-
бильности в обществе, соответствующих социальных отношений, возникающих при этом в стране. Вот 
почему в обсуждаемой теме необходимо исследовать весь комплекс экономических, социальных, полити-
ческих и иных отношений в их единстве.

Изложенное позволяет авторам сформулировать главный вывод: любое внешнее вмешательство в есте-
ственный ход хозяйствования и, тем более грубое административное воздействие, никогда не дает положи-
тельного эффекта. Напротив, искажает мировой воспроизводственный процесс, в основном служит эгоисти-
ческим целям правящих элит, далеких от осознания реальности.
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Конкурентоспособность предприятия в современных условиях хозяйствования невозможна без надлежа-
щего состояния управленческого учета. Его основу во многом составляют системы управленческого учета, ко-
торые представляют собой совокупность приемов и способов получения информации о затратах предприятия 
и результатах его хозяйственной деятельности. Поэтому изучение этих систем и поиск путей их дальнейшего 
развития является важнейшим условием улучшения управления предприятием и укрепления его экономики.

Системы управленческого учета предполагают регулярное наблюдение, регистрацию, оценку, обработ-
ку, измерение, группировку и передачу информации о затратах и результатах хозяйственной деятельности 
предприятия в интегрированную систему учета, контроля и планирования, которая предназначена для фор-
мирования оптимальных управленческих решений и обеспечения их реализации.

Историческими предпосылками возникновения современных систем управленческого учета являются:
 – изменение с конца 1940-х гг. до начала 1980-х гг. масштабов производства и самой производственной фило-

софии. На концепции массового производства Г. Форда основывались стандартные системы управленческого учета;
 – изменение рыночной парадигмы, вызванное переходом в 1950-х гг. от рынка, ориентированного 

на продавца, к рынку, обусловленному запросами покупателей;
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 – глобализация в конце ХХ века социальных наук и распространение их влияния на экономические ис-
следования, что оказало существенное на становление современных систем управленческого учета;

 – создание системы международных стандартов учета и отчетности, способствовавшей развитию ме-
ждународной стандартизации учета. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нет единого подхода к классификации систем управлен-
ческого учета. Однако посредством обобщения различных взглядов на ее построение авторам представ-
ляется возможным построить типовую классификацию данных систем. Системы управленческого учета 
− перспективная сфера его дальнейшего совершенствования, важнейший резерв улучшения работы пред-
приятия, которая активно исследуется отечественными и зарубежными учеными. Типовая классификация 
систем управленческого учета представлена в таблице 1.

Таблица 1
Классификация систем управленческого учета

Признаки  
классификации

Виды систем Содержание

Степень охвата объектов 
информационной системой

Систематический учет Наличие автономии, собственных объектов и методов их от-
ражения. Существование понятий и последовательной струк-
туры процедур, объединенных в единое целое

Проблемный учет Ориентация на получение информации для формирования 
решений о предстоящей деятельности предприятия

Состав информации Отражение фактических 
(исторических) данных

Использование информации для определения себестоимо-
сти, дохода и прибыли от реализации всей и единицы кон-
кретного вида продукции 

Отражение стандартных 
(нормативных) данных

Контроль процесса формирования себестоимости в соответ-
ствии со стандартами. При необходимости ее регулирование

Взаимосвязь финансового 
и управленческого учета

Интегрированная Объединение управленческого и финансового учета при по-
мощи контрольных счетов, которыми являются счета дохо-
дов и расходов финансовой бухгалтерии

Автономная Обособленное ведение управленческого учета, связь между 
двумя видами бухгалтерского учета осуществляется с помо-
щью парных контрольных счетов

Полнота охвата затрат Полное включение затрат 
в себестоимость продукции

Калькулирование себестоимости продукции путем включе-
ния в нее всех производственных затрат

Ограниченное включение за-
трат в себестоимость про-
дукции

Калькулирование себестоимости продукции путем включе-
ния в нее только переменных затрат

Целевое назначение Стратегический учет Ориентация на деятельность предприятия в целом. Решение 
современных проблем учета и анализа. Формирование про-
гнозов его работы в будущем

Традиционный учет Применение ранее и ныне существующих приемов и мето-
дов ведения управленческого учета

Способность решать управ-
ленческие задачи

Традиционные Использование в учете систем, сформированных и активно 
эксплуатируемых предприятием к 1980-м годам

Современные Использование систем, сформированных на современном этапе

Составлено авторами по материалам исследования
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Перечень традиционных систем управленческого учета представлен в рисунке 1.

Система «стандарт-кост» (англ. standard cost) относится к нормативным системам управленческого уче-
та. В экономически развитых странах мира она получила самое широкое распространение. Ее следует рас-
сматривать в качестве эффективного инструмента управления затратами. Данная система предполагает учет 
затрат в пределах установленных норм и отклонений от них [2]. Она возникла в начале ХХ века на основе 
принципов научного менеджмента, которые были разработаны Ф. М. Тейлором и Г. Эмерсоном. Они предло-
жили использовать стандарты для определения путей более эффективного использования труда и материалов. 

Система «директ-костинг» (англ. direct costing) базируется на выделении в управленческом учете пере-
менных (зависят от объема производства) и постоянных (не зависят от объема производства) затрат. В себе-
стоимость продукции в условиях применения такой системы включаются только переменные затраты, кото-
рые подвергаются наиболее тщательному контролю и используются для принятия управленческих решений. 
Впервые идею формирования управленческих решений на основе усеченных затрат выдвинул Дж. Кларк 
в 1923 г. Методику реализации такого подхода к обособлению затрат на практике несколько позже разрабо-
тал (в 1934 г.) К. Руммель. Он разработал систему, названную им «учетом затрат по блокам». В последующем 
идея К. Руммеля была дополнена и развита Дж. Харрисом, предложившим в 1936 г. калькулировать себесто-
имость продукции только в пределах прямых затрат, эта методика названа им системой «директ-костинг».

Система учета полных затрат (англ. absorption costing) предполагает калькулирование себестоимости 
продукции по всей совокупности затрат, произведенных предприятием в отчетном периоде. При этом вы-
полняется их распределение между реализованной продукцией и ее остатками на складе [6]. Отличитель-
ной особенностью системы «абзорпшен-костинг» является то, что в формировании себестоимости продук-
ции участвуют все затраты на продукт, тогда как в «директ-костинг» только их часть.

В развитие рассмотренных выше систем в 1952 г. американским ученым Дж. Хиггинсом была разрабо-
тана концепция учета по центрам ответственности. Эта система позволяет осуществлять прямую связь меж-
ду субъектом и объектом управления, что дает возможность устранить недостатки систем с обратной свя-
зью и повысить оперативность регулирования затрат.

Управленческий учет постоянно совершенствуется. Важную роль в решении этого вопроса играет разра-
ботка и внедрение в него современных систем. Их состав и общая характеристика представлены в рисунке 2.

В системах производственного контроля следует выделить прежде всего системы, ориентированные 
на внутреннюю среду. Они требуют не только комплексной перестройки производственного процесса, но 
и предполагают также изменение всей философии управления предприятием. В связи с этим управленче-
ский учет становится частью глобальной информационной системы управления. Наибольшее распростра-
нение среди них получили системы: своевременного производства, статистического контроля процессов, 
всеобщего управления качеством, «кайдзен-костинг» (яп. 改善, англ. costing). Рассмотрим основные из них.

Система своевременного производства Just-in-Time (далее − JIT) разработана в фирме Toyota. В настоящее вре-
мя эта система превратилась в философию производства. Система JIT может применяться на предприятии лишь 
в условиях реализации в нем определенных принципов организации производства и управления, предполагающих 

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Состав традиционных систем управленческого учета
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бесперебойную поставку материалов в строго установленные сроки, уменьшение количества заказов и обеспече-
ние при этом высокого качества продукции и ритмичность производства [7].

На основе сформировавшегося в 1960-х гг. японского подхода к управлению качеством продукции заро-
дилась система Total Quality Management (далее − TQM), то есть всеобщее управление качеством. Она стро-
ится на принципе подчинения всех организационных и производственных процессов требованию подержа-
ния и непрерывного совершенствования качества продукции. В связи с этим целью системы TQM является 
обеспечение продаж продукции и услуг самого высокого качества. При этом реализация продуктов предпо-
лагается в предельно сжатые сроки с максимальным вовлечением персонала в процесс. 

Система «кайзен-костинг» также выражает японский подход к построению управленческого учета, ее осно-
вы были сформулированы во второй половине 1980-х гг. Создание данной системы обусловлено стремлением 
предприятий к минимизации разницы между прогнозной и фактической себестоимостью вновь осваиваемой 
продукции. Она является дополнением системы «таргет-костинг» (англ. target costing), призванной оптими-
зировать затраты на стадии проектирования изделий и сформировать их прогнозную себестоимость. В свя-
зи с этим в условиях применения этой системы важное значение имеет использование функционально-стои-
мостного анализа, представляющего собой «метод комплексного системного исследования функций объектов, 
свойств объектов и минимальных затрат на их проявление на всех этапах их жизненного цикла» [3, с. 9]. 

Концепция теории ограничений была сформулирована Э. Голдраттом в 1980-х гг. и изложена в серии ав-
торских публикаций. Системы управленческого учета, основанные на этой концепции, предполагают выявле-
ние ограничений и управление ими с целью повышения эффективности бизнеса. Теория ограничений состоит 
из двух взаимосвязанных частей: производственного менеджмента, ориентированного на оптимизацию техноло-
гии производства (англ. optimized production technology), и системы формирования, учета и контроля финансо-
вых показателей. Эту систему Э. Голдратт назвал учетом чистого денежного дохода (англ. throughput accounting).

Широкое распространение в середине 1990-х гг. на Западе получила система activity-based costing (далее − 
ABC). В результате статических исследований установлено, что к 1994 г. в США 20 % предприятий применяли 
эту систему в качестве базовой концепции построения управленческого учета, 27 % обследованных предпри-
ятий осуществляли ее изучение и внедрение. Возникновение системы ABC обусловлено изменениями в эко-
номике страны. В связи с этим произошел переход от структурного метода расчета себестоимости продукции 
к функциональному, что способствовало накоплению и систематизации данных о различных финансовых пока-
зателях, характеризующих деятельность предприятия в разрезе отдельных бизнес-процессов и операций. При 
использовании системы ABC проводится детализация информации о расходах предприятия по выполняемым 
функциям, видам деятельности и работам, позволяющая более точно рассчитать себестоимость продукции [4]. 

Группировка затрат по стадиям жизненного цикла изделия (система life-cycle costing, далее − LCC) об-
условлена тем, что оно на протяжении своего существования проходит ряд стадий жизненного цикла, которые 
включают в себя: проведение научных исследований, проектирование изделия и разработку технологии его из-
готовления; непосредственное изготовление и обращение изделия; эксплуатацию и утилизацию изделия. В про-
цессе протекания каждой из названных стадий потребляются определенные ресурсы, отражаемые по определен-
ным объектам учета, в качестве которых при использовании системы LCC выступает одна из указанных выше  
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Составлено авторами по материалам исследования 
Рис. 2. Состав и характеристика современных систем управленческого учета
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стадий. Данная система позволяет установить прогнозную себестоимость каждого выпускаемого предприятием 
изделия, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая оказанием сервисных услуг его покупателю.

В процессе совершенствования управленческого учета самое пристальное внимание следует уделять внедре-
нию и развитию нормативных систем, являющихся важнейшим элементом внутреннего контроля, призванного 
обеспечить формирование оптимальных управленческих решений, разностороннюю оценку полноты их выпол-
нения и достижение целей предприятия [9; 10]. Нормативные системы представляют собой совокупность при-
емов и методов учета и контроля затрат, способствующих наиболее рациональному расходу ресурсов и повы-
шению эффективности производства. Несмотря на некоторые отличия в них, эти системы имеют общую цель, 
заключающуюся в создании условий для рационального расхода ресурсов и оптимизации затрат в будущем.

Наиболее распространенными нормативными системами управленческого учета являются «стандарт-кост» 
и нормативный метод учета затрат. По общепризнанному мнению указанные системы, хотя и были разработаны 
еще в начале ХХ века, в настоящее время остаются достаточно прогрессивными. Однако для обеспечения их высо-
кой эффективности в современных условиях хозяйствования они должны постоянно развиваться. Необходимость 
совершенствования «стандарт-кост» обусловлена наличием в ней ряда недостатков, состоящих в следующем:

 – высокая трудоемкость работ по разработке стандартов в соответствии с организационно-технологи-
ческими особенностями производства и оценке их надежности;

 – отсутствие возможности правильной оценки расхода материальных ресурсов в пределах действую-
щих стандартов, обусловленное колебанием цен;

 – сложности при определении стоимости остатков готовой продукции и незавершенного производст-
ва, вызванные действиями конкурентов и инфляцией;

 – невозможность абсолютно полного охвата нормированием расхода ресурсов;
 – трудности в выполнении всеобъемлющего контроля затрат по местам их возникновения и центрам 

ответственности;
 – стремление собственников и руководителей предприятия к наращиванию прибыли через ужесточе-

ние норм затрат;
 – отсутствие на предприятиях четких методик применения системы в соответствии с организационно-

техническими особенностями производства.
Для устранения указанных недостатков необходима разработка организационно-технических мероприятий, 

предполагающих модернизацию рассматриваемой системы в соответствии со сложившимися экономически-
ми реалиями и информационными запросами менеджеров. При внедрении «стандарт-кост» на отечественных 
предприятиях должна быть проделана работа по его адаптации в соответствии со спецификой их деятельнос-
ти в нашей стране. С этой целью следует прежде всего осуществить корректировку применяемого плана сче-
тов, так как в этой системе ведется раздельный синтетический учет затрат по нормам и отклонениям от норм.

Нормативный метод учета затрат аналогичен системе «стандарт-кост». Он также предполагает обосо-
бленное отражение затрат по нормам и отклонениям от норм. Однако в отличие от «стандарт-кост» в нем 
осуществляется документирование отклонений. Данный метод тоже требует некоторых усовершенствова-
ний, касающихся как прямых, так и косвенных затрат [5]. В отношении прямых затрат это относится в пер-
вую очередь к расходу топлива и энергии на технологические цели, на долю которых, например в машино-
строении, приходится более 6 % себестоимости продукции.

В наиболее неудовлетворительном состоянии по указанным расходам находится их первичный учет, 
препятствующий правильному расчету отклонений. Параллельно с мероприятиями по устранению этого не-
достатка должна проводиться работа, направленная на улучшение норм расхода топлива и энергии на тех-
нологические цели. Приступая к решению этого вопроса необходимо прежде всего установить виды исполь-
зуемых в производстве топлива и энергии, состав потребляющего их оборудования. На основе проделанной 
работы формируется методика сбора исходных данных о потреблении отдельных видов топлива и энергии 
и определяется документация, предназначенная для их учета.

Расход энергии на технологические цели (электрическая и тепловая энергия, вода, сжатый воздух и т. д.) 
и природного газа устанавливается по показаниям контрольно-измерительных приборов. Для обеспечения эф-
фективного потребления этих ресурсов должен выполняться их систематический контроль. С этой целью через 
сопоставление фактического и нормативного расходов данных ресурсов за определенный период времени по ним 
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устанавливают отклонения от норм. При этом эффективность контроля будет повышаться по мере детализации 
информации о них. Поэтому учет расхода энергии и природного газа в условиях нормативного метода следует 
проводить раздельно по нормам и отклонениям от норм в целом по цеху в разрезе отдельных исполнителей ра-
бот, изделий и их составных частей. Однако решение этой проблемы возможно лишь при установке контроль-
но-измерительных приборов на каждом рабочем месте, что несколько повысит трудоемкость учетных работ. Для 
ее снижения необходима автоматизация первичного учета и контроля расхода рассматриваемых ресурсов. Это 
должно касаться не только определения величины их расхода, но также времени и продолжительности обработ-
ки деталей и изделий на определенном агрегате. По результатам автоматизированного сбора данных о расходе 
энергии и природного газа в разрезе носителей затрат и исполнителей работ должен формироваться документ, 
юридически подтверждающий их потребление. Рекомендуемая форма этого документа представлена в таблице 2.

Таблица 2
Сменный рапорт о потреблении топлива и энергии на технологические цели
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Источник: [5]

Предложенная выше методика сбора исходной информации обеспечит получение максимально полных, 
оперативных и достоверных сведений о расходе топлива и энергии на технологические цели. При этом осо-
бое значение имеют сведения об отклонениях от норм, в которых в обязательном порядке следует указывать 
код причины и виновника возникновения отклонений. Анализируя эти сведения, можно выявить значитель-
ные резервы экономии топливно-энергетических ресурсов. Развитие нормативного учета расхода топлива 
и энергии на технологические цели служит важным инструментом оптимизации их расхода, что в услови-
ях непрерывного роста цен на эти ресурсы будет способствовать повышению эффективности производства.

Нормативный метод учета затрат способствует также повышению эффективности косвенных расходов, 
к которым согласно отечественной практике учета относятся прежде всего расходы на обслуживание про-
изводства и управление. Методика их нормативного учета на сегодняшний день практически отсутствует. 
Во многом это обусловлено разнообразием данных расходов и наличием большого количества связанных 
с ними работ. Однако, несмотря на указанные выше трудности, предприятия должны стремиться к макси-
мально полному охвату расходов на обслуживание производства и управление нормативным учетом. Особо 
важное значение применение нормативного метода затрат в отношении указанных расходов имеет при исполь-
зовании на предприятии системы АВС. Это обусловлено тем, что сочетание названных систем способствует 
усилению контроля расхода ресурсов по отдельным производственно-хозяйственным функциям и работам.

Почти полное отсутствие нормативного учета расходов на обслуживание производства и управление 
в значительной степени обусловлено также неудовлетворительным состоянием их нормирования. Для ре-
шения этой проблемы необходима разработка норм затрат по каждому виду работ, связанных с обслужи-
ванием производства и управлением. Это позволит организовать по ним оперативный учет и контроль от-
клонений, что потребует, соответственно, детализации управленческого учета рассматриваемых расходов.

Преобладающая часть отклонений от норм по расходам на обслуживание производства и управление вы-
является расчетным путем. Однако по некоторым работам могут применяться способы выявления отклоне-
ний, используемые при их определении в отношении прямых затрат. Информация об отклонениях от норм 
по данным расходам должна формироваться в максимально сжатые сроки. Прежде всего, это касается их пе-
ременной части, поскольку она в наибольшей степени подвержена влиянию факторов, определяющих дея-
тельность предприятия. Их негативное действие может привести к появлению отрицательных отклонений, 
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требующих немедленной ликвидации. Для оперативного устранения такого рода отклонений необходима ис-
черпывающая информация о причинах и виновниках их возникновения. 

Внедрение нормативного учета по всем направлениям потребления ресурсов позволит осуществлять 
комплексный контроль затрат и оптимизировать все сферы деятельности предприятия. Нормативный учет 
затрат должен применятся независимо от полноты их включения в себестоимость продукции (системы «ди-
рект-костинг», «абзорпшн-костинг). Важно также обеспечить взаимное дополнение систем «стандарт-кост» 
и нормативного метода учета затрат. Повышение трудоемкости управленческого учета затрат на рассмотрен-
ных выше принципах должно компенсироваться развитием его автоматизации.

Следует отметить, что проблема применения традиционных и современных систем управленческого уче-
та является в настоящее время объектом дискуссий, обусловленных сложностью некоторых из них и отсут-
ствием заинтересованности руководителей предприятий в их внедрении.

В 1990-х гг. некоторые ученые и руководители предприятий начинают задумываться о том, насколько 
эффективны традиционные и современные системы управленческого учета. И. Н. Богатая считает, что од-
ной из основных причин неэффективного управления предприятием, являются во многом недостатки сис-
тем управленческого учета [1]. К ним она относит: превалирование в системах управленческого учета крат-
косрочных целей; не достаточное внимание в них формированию информации, необходимой для принятия 
долгосрочных решений; слабую оценку влияния внешних факторов и т. д. Этого мнения придерживаются 
также зарубежные ученые (А. Томпсон, Д. Шанк), которые считают, что их устранению будет способство-
вать применение системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC) и системы стратегиче-
ского управленческого учета (Strategic Management Accounting, SMA) [8].

Для максимально эффективного, тщательного и развернутого ведения управленческого учета на основе 
рассмотренных выше систем необходима его автоматизация. Самым простым и распространенным методом 
его автоматизации выступает на сегодняшний день сведение и анализ информации в Microsoft Office Excel. 
Другим распространенным методом является внедрение инструментов программы «1С». Крупные компании 
предпочитают ввести управленческий учет с помощью ERP-систем. ERP-системы (англ. enterprise resource 
planning) относят к классу корпоративных информационных систем. 

Основным назначением ERP-систем является автоматизация взаимоувязанных процессов планирования, 
учета и управления по главным направлениям деятельности предприятия. Наиболее известными ERP-система-
ми являются: PeopleSoft, Baan, SAP, Oracle, JD Edwards, Oracle Applications, IFS Application, Baan, iRenaissance, 
MBS Axapta, Navision, iScala, MFG/PRO, J.D.Edwards OneWorld, SyteLine ERP. ERP-системы широкое примене-
ние получили в следующих компаниях: GE Oil & Gas, Royal Mail Group, Safilo Group, BAT, ClubCorp, Invenergy, 
Sage Group, Royal Mail Group, Becton Dickinson, GlaxoSmithKline, Informa, PwC, Ernst & Young. 

Кроме ERP-систем большое внимание в настоящее время уделяется блокчейну. Блокчейн –децентрали-
зованный реестр или перечень всех операций в одноуровневой сети. Согласно исследованию Digital IQ, про-
веденному специалистами PwC, более 62 % руководителей финансовых служб намерены в ближайшие 5 лет 
инвестировать в искусственный интеллект значительные средства. Из них 13 % – в технологию блокчейн для 
ведения финансового и управленческого учета [11].

Совершенствованию и модернизации рассмотренных выше систем управленческого учета будет способ-
ствовать, кроме того, расширение применяемого в них инструментария, призванного обеспечить инноваци-
онное развитие отечественных предприятий. Прежде всего, это касается таких важнейших инструментов 
управленческого учета как бюджетирование, контроль и анализ. В современных условиях хозяйствования 
российских предприятий, находящихся под давлением международных экономических санкций, их исполь-
зование в сочетании с системами управленческого учета обеспечит более точное предвидение предполага-
емого развития внешней и внутренней ситуации. Это особенно актуально в связи с тем, что указанные ин-
струменты в отечественной практике управленческого учета применяют в недостаточно полной мере.
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Здравоохранение в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности Рос-
сийской Федерации в социальной сфере.

Финансовые основы современной системы здравоохранения России определены в Федеральных зако-
нах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ [1] и «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ [1; 2]. При-
нятие указанных законов позволило разграничить полномочия в сфере охраны здоровья, а также в сфере 
обязательного медицинского страхования между органами государственной и муниципальной власти в Рос-
сийской Федерации (далее − РФ). Соответственно, были определены источники финансового обеспечения 
мероприятий в сфере охраны здоровья.

Кроме того, в Иркутской области с целью упорядочения взаимоотношений в сфере охраны здоровья гра-
ждан между региональными и муниципальными органами власти был принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» от 5.03.2010 г. № 4-оз [3].

© Щукина Т.В., Плюта С.Н., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Вопросам финансирования здравоохранения в регионе, в частности в Иркутской области, посвящены 
работы многих авторов [8; 9; 10; 11; 12]. Все они отмечают изменения системы финансирования, рассма-
тривают разные стороны и последствия данного процесса.

В Иркутской области бесплатное оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  
помощи за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также средств обязательно-
го медицинского страхования.

В Иркутской области расходы на здравоохранение возросли с 21,1 млрд руб. в 2010 г. до 52,6 млрд руб. 
в 2018 г. При этом значительно изменилась и структура расходов на здравоохранение.

В 2010 г. средства обязательного медицинского страхования в структуре источников финансирования 
здравоохранения в Иркутской области составляли 43,8 % (9,2 млрд руб.), на долю бюджетных источников 
приходилось 56,2 %, в том числе средства федерального бюджета – 16,4 %, регионального бюджета (без 
учета взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан) – 16,4 % (3,4 млрд руб.), 
средства местных бюджетов – 23,4 % (4,9 млрд руб.).

По итогам 2018 г. на долю средств обязательного медицинского страхования в структуре источни-
ков финансирования приходилось уже 74,9 % (39,4 млрд руб.), на средства федерального бюджета – 3,4 % 
(1,8 млрд руб.), регионального бюджета (без учета взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающих граждан) – 21,7 % (11,4 млрд руб.).

Подобная динамика структуры расходов на здравоохранение в Иркутской области обусловлена влияни-
ем целого ряда факторов.

В соответствии с федеральным законом № 323-ФЗ полномочия по организации оказания населению 
субъекта РФ первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъекта РФ были закреплены за государственными органами власти субъектов РФ. 
При этом региональным органам государственной власти было предоставлено право передавать указанные 
полномочия органам местного самоуправления с передачей соответствующих ресурсов. В Иркутской обла-
сти финансовое обеспечение переданных на муниципальный уровень полномочий в сфере охраны здоровья 
граждан (в том числе по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицин-
ских организациях муниципальной системы здравоохранения в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий) осуществлялось за счет субвенций из регионального бюджета в местные 
бюджеты. Как следствие, в 2012 г. значительно уменьшился объем средств местных бюджетов на финанси-
рование учреждений здравоохранения при одновременном увеличении нагрузки на региональные бюджеты.

Наличие сети муниципальных медицинских организаций не позволило создать на территории области 
единую систему здравоохранения, снижало доступность медицинской помощи, часто встречались случаи 
отказа оказывать в муниципальных учреждениях бесплатно медицинскую помощь жителям других муници-
пальных образований. Кроме того, низкий уровень финансовой обеспеченности отдельных муниципальных 
образований не позволял поддерживать на должном уровне материально-техническую базу подведомствен-
ных учреждений здравоохранения. Поэтому в Иркутской области было принято решение о том, что с 2013 г. 
отдельные полномочия в области охраны здоровья передаются только областному центру, а с 2014 г. ука-
занные полномочия в сфере охраны здоровья граждан на местный уровень не передаются. Таким образом, 
с 2014 г. из местных бюджетов Иркутской области финансируются мероприятия по созданию условий для 
оказания медицинской помощи, вследствие чего на долю муниципальных бюджетов приходится весьма не-
значительный объем средств, направляемый в области в сферу здравоохранения.

До 2013 г. в структуру тарифа на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования были включены пять статей расходов: заработная плата, начисления на оплату труда, 
медикаменты, питание, мягкий инвентарь. Остальные расходы финансировались за счет средств учреди-
телей медицинских организаций (соответственно средств федеральных, региональных или местных бюд-
жетов). С 2013 г. в рамках реализации мероприятий по переходу к преимущественно одноканальному  
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финансированию медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования 
структура тарифа была расширена за счет включения в него расходов на оплату услуг связи, транспорт-
ных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, расходов на приобретение основных 
средств  (в дальнейшем и производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью до 100 тыс. руб. 
за единицу, прочих расходов. Таким образом, за счет средств учредителей стали финансироваться толь-
ко не включенные в структуру тарифа расходы капитального характера, а также расходы на приобрете-
ние дорогостоящего оборудования. Как результат, доля средств обязательного медицинского страхования 
в структуре источников финансирования в регионе возросла в 2013 г. до 67,6 %.

Важное влияние на изменение структуры источников финансирования здравоохранения в области оказа-
ло изменение порядка уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) 
неработающих граждан. Страхователем неработающих граждан, а соответственно и плательщиком страхо-
вых взносов в системе обязательного страхования являются региональные органы государственной власти. 
Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения включает в себя финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи, виды и условия оказанной которой установлены базовой программой ОМС.

До 2012 г. указанные страховые взносы подлежали зачислению в бюджеты территориальных фондов 
ОМС, при этом не был формализован расчет суммы страховых взносов. Как следствие, страховые взносы 
регионов определялись преимущественно их финансовыми возможностями, существовала значительная 
дифференциация между регионами по размеру страховых взносов, наблюдался дефицит территориальных 
программ ОМС. С 2012 г. установлено, что страховые взносы регионов на ОМС неработающих граждан 
зачисляются в бюджет Федерального фонда ОМС и закреплен единый подход к определению их величи-
ны в соответствии с федеральным законом ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса 
на ОМС неработающего населения» от 30.11.2011 г. № 354-ФЗ [4]. При этом с целью недопущения рез-
кого роста финансовой нагрузки на региональные бюджеты до 2015 г. был установлен переходный пери-
од для поэтапного достижения установленных значений взносов.

Изменение порядка уплаты взносов на ОМС неработающего населения привело к существенному 
и стремительному росту расходов бюджета Иркутской области на их уплату. Если в 2010-2011 гг. на упла-
ту страховых взносов на ОМС неработающего населения из бюджета Иркутской области было направле-
но по 3,2 млрд руб., то в 2012 г. – 4,2 млрд руб. (прирост 31 %), 2013 г. – 7,6 млрд руб. (прирост 81 %), 
2014 г. – 11,1 млрд руб. (прирост 46 %), 2015 г. – 15,5 млрд руб. (прирост 39 %). В последующем динами-
ка размера страховых взносов была обусловлена изменением численности неработающих граждан, а так-
же коэффициента дифференциации, используемого в расчетах, величина которого зависит от значений от-
дельных экономических показателей в регионе) (рис. 1).

Источник [13]
Рис. 1. Расходы областного бюджета на уплату взноса на обязательное медицинское страхование  

неработающего населения Иркутской области, млрд руб.
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Структура источников финансирования сферы здравоохранения Иркутской области формировалась 
также и под влиянием изменения подхода к предоставлению субвенции из бюджета Федерального фонда 
ОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС в целях финансового обеспечения переданных полномо-
чий в сфере охраны здоровья граждан.

В 2012 г. размер указанных выше субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС определялся как сумма 
страховых взносов на неработающее население, страховых взносов на работающее население в размере 2 % 
от фонда оплаты труда и размера дотаций, предусмотренных в бюджете Федерального фонда ОМС в 2011 г.

Начиная с 2013 г. размер субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных 
фондов ОМС на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий 
РФ в сфере ОМС исчисляется исходя из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспе-
чения базовой программы ОМС и коэффициента удорожания стоимости услуг на территории субъекта РФ. 
Следствием изменения подхода к определению размера субвенций из Федерального фонда ОМС в террито-
риальные фонды ОМС стало снижение дифференциаций между регионами по уровню финансовой обеспе-
ченности территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помо-
щи. Так, в 2013 г. уровень доходов территориальных фондов ОМС в расчете на одного жителя в регионах 
РФ отличался в 4,2 раза. В 2014 г. этот разрыв сократился до 1,9 раз.

Увеличение средств обязательного медицинского страхования в структуре источников финансирования 
регионального здравоохранения также обусловлено, в том числе и поэтапным включением в систему обя-
зательного медицинского страхования новых видов медицинской помощи. В частности, с 2013 г. в систему 
обязательного медицинского страхования было включено оказание скорой медицинской помощи (за исключе-
нием санитарной авиации). При этом в 2013-2014 гг. ее финансирование осуществлялось из средств област-
ного бюджета, передаваемых в виде межбюджетных трансфертов в бюджет территориального фонда ОМС, 
а с 2015 г. – за счет средств субвенции из Федерального фонда ОМС. С 2014 г. начался поэтапный перевод 
в систему ОМС отдельных методов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется на основании установленных на федеральном уровне нормативов финансовых за-
трат (до 2014 г. источником финансирования высокотехнологичной медицинской помощи были средства фе-
дерального и региональных бюджетов). В систему ОМС в 2013-2015 гг. также были включены такие виды 
дорогостоящей медицинской помощи как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, экс-
тракорпоральное оплодотворение, а также медицинская реабилитация и др.

Несмотря на значительный рост средств ОМС в структуре источников финансирования здравоохранения 
Иркутской области пятая часть расходов на оказание медицинской помощи в регионе финансируется из об-
ластного бюджета. В соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи из средств областного бюджета оказывается медицинская помощь по со-
циально-значимым заболеваниям (туберкулез, венерология, психиатрия, наркология, СПИД), паллиативная 
помощь, финансируется санитарная авиация, служба крови, осуществляется централизованная закупка до-
рогостоящего медицинского оборудования, лекарственных препаратов, производятся расходы капитального 
характера (строительство и капитальный ремонт), оказывается экстренная медицинская помощь незастра-
хованным в системе ОМС и др.

С 2014 г. в Иркутской области при формировании областного бюджета используется программно-целе-
вой подход, что обеспечивает распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и функциям региональ-
ных органов власти с учетом приоритетов государственной региональной политики и общественной значи-
мости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.

Цели, задачи, индикаторы государственной политики Иркутской области в сфере здравоохранения, а так-
же ресурсы, необходимые для финансового обеспечения мероприятий в сфере здравоохранения области за-
креплены в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения».

Расходы областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов федерального бюджета) возросли 
с 20,5 млрд руб. в 2014 г. до 28,2 млрд руб. в 2018 г. При этом более половины средств направляется на упла-
ту страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

Вследствие кризисных явлений в экономике Иркутской области расходы областного бюджета на финан-
сирование мероприятий в сфере здравоохранения (без учета страховых взносов на обязательное медицинское 
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страхование неработающего населения) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. были сокращены. В последую-
щем, в 2016-2018 г. наблюдается увеличение средств областного бюджета на реализацию мероприятий го-
сударственной программы «Развитие здравоохранения» [5].

Среди расходов областного бюджета в сферу здравоохранения (не связанных с уплатой страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения), наибольший объем средств направля-
ется на финансирование деятельности областных медицинских учреждений для оказания медицинской помо-
щи по заболеваниям, не вошедшим в базовую программу обязательного медицинского страхования. Указан-
ные расходы осуществляются в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации». Одним из важнейших факторов, который обусловил динами-
ку расходов областного бюджета по данной подпрограмме, является рост заработной платы врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала с целью достижения индикаторов, установленных в Указе Президента 
РФ «О мерах по реализации государственной социальной политики» от 7.05.2012 г. № 597. [6] Учитывая тот 
факт, что показатели заболеваемости отдельными социально значимыми заболеваниями в Иркутской обла-
сти превышают среднероссийские значения (например, туберкулез, СПИД), из федерального бюджета в об-
ластной бюджет передаются межбюджетные трансферты для закупки диагностических средств, лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий для выявления заболевших лиц и их лечения.

В Иркутской области из года в год увеличивается объем средств, направляемых из областного бюдже-
та на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (методы, не включенные в базовую программу 
обязательного медицинского страхования). Так, в 2015 г. расходы областного бюджета на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи составили 561,3 млн руб. (в том числе 111,3 млн руб. за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета), в 2016 г. – 600,4 млн руб. и 90,9 млн руб., в 2017 г. – 
699,7 млн руб. и 132,7 млн руб., в 2018 г. – 913,7 млн руб. и 118,8 млн руб. соответственно.

Значительная часть средств областного бюджета в сферу здравоохранения связана с реализацией меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, в том числе с льготным обеспечением лекарст-
венными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями от-
дельных категорий граждан в соответствии с Законом Иркутской области «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» от 17.12.2008 г. № 106-оз. [7] За пе-
риод 2014-2018 гг. объем средств областного бюджета (без межбюджетных трансфертов федерального бюдже-
та) на реализацию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами увеличился более чем 
в 2 раза и составил в 2018 г. 950,5 млн руб. При этом из федерального бюджета в Иркутскую область на обес-
печение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами ежегодно поступает около 1 млрд руб.

Рост расходов на финансирование подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» обусловлен,  главным образом, 
увеличением средств, направляемых на иммунопрофилактику. Так, если в 2014 г. на приобретение вак-
цин для иммунопрофилактики направлялось лишь 24,8 млн руб., то в 2016 г. – 132,4 млн руб., в 2017 г. – 
131,9 млн руб., в 2018 г. – 155 млн руб.

В 2016-2018 гг. был значительно увеличен объем средств, направляемых из областного бюджета 
на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, на капитальный ремонт, рекон-
струкцию, проектирование и строительство объектов здравоохранения области. В рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» общее финансиро-
вание на капитальный ремонт, реконструкцию, проектирование и строительство объектов здравоохранения 
в 2017-2018 гг. по сравнению с 2015 г. увеличено в 3,6 раза и составило в 2015 г. – 0,5 млрд руб.; 2016 г. – 
0,9 млрд руб.; 2017 г. – 1,8 млрд руб.; 2018 г. – 1,4 млрд руб. Расходы областного бюджета на приобре-
тение медицинского оборудования составили в 2015 г. – 87,5 млн руб., 2016 г. – 455 млн руб., 2017 г. – 
506 млн руб., 2018 г. – 718,7 млн руб.

Увеличение объема средств, направляемых из областного бюджета Иркутской области в сферу здра-
воохранения позволил сократить дефицит территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи более чем в 2 раза. Так, дефицит территориальной программы 
в части средств консолидированного бюджета Иркутской области от расчетной стоимости (в соответствии  
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установленными на федеральном уровне объемами медицинской помощи и финансовыми норматива-
ми) составил в 2015 г. 49 % (5,6 млрд руб.), 2016 г. – 42 % (5,0 млрд руб.), 2017 г. – 30 % (3,5 млрд руб.), 
2018 г. – 20 % (2,3 млрд руб.).

Достаточный уровень финансирования здравоохранения является одним из важнейших факторов, опре-
деляющих состояние здоровья населения, удовлетворенность населения медицинской помощью. Именно 
поэтому в 2019-2024 гг. Президентом и Правительством РФ поставлена задача увеличения объема госу-
дарственных финансовых ресурсов, направляемых в сферу здравоохранения.

Стратегические цели развития здравоохранения РФ и Иркутской области в 2019-2024 гг. закреплены 
в национальном проекте «Здравоохранение». 

Планируемый объем финансирования национального проекта в 2019-2024 гг. составляет 1 725,8 млрд руб., 
в том числе средства федерального бюджета – 1 366,7 млрд руб., бюджетов субъектов РФ – 265,0 млрд руб., 
государственных внебюджетных фондов – 94,0 млрд руб., внебюджетные источники – 0,1 млрд руб.

Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности населения,  снижение младенческой смертно-
сти, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием 
к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

На этом реформы в сфере финансирования здравоохранения не заканчиваются. Дальнейшие перспек-
тивы развития зависят от множества факторов, что будет исследовано в дальнейших работах.
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аналитике, в том числе отечественными организациями в различных сферах деятельности. 
Исследован вопрос повышения доходности организации на базе совершенствования систе-
мы веб-аналитики, ориентированной на три аспекта: анализ поведения пользователя, ана-
лиз результатов деятельности организации и анализ удовлетворенности пользователя. Для 
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resources.The main metrics, used in web analytics, have been considered in the article, including 
domestic organizations in various fields of activity. The issue of increasing the profitability of an 
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Вопрос о повышении доходности деятельности всегда стоит перед любой коммерческой организацией. 
Механизм достижения этой цели может быть различен. Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос с позиции 
повышения эффективности веб-аналитики в организации.

В настоящее время в нашей стране развитие информационно-технологического (далее – ИТ) рынка, 
в частности в сфере веб-аналитики, находится в зачаточном состоянии. Причинами этому является множе-
ство факторов: особенности экономического развития страны, психология потребителей, техническое разви-
тие, потребительские предпочтения [5]. В связи с этим можно выделить главную особенность отечественной 
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веб-аналитики – использование счетчиков в работе веб-аналитика. В этом состоит главное отличие отечест-
венной веб-аналитики от западной, где в основном используются аналитические системы. Практика показыва-
ет, что во многих сферах развитие отечественной экономики и смежных областей происходит по пути Запада.  
В связи с этим особую актуальность приобретает изучение возможности совершенствования веб-аналитики в ор-
ганизациях реального сектора экономики с целью обеспечения повышения уровня их доходности [2].

Наиболее распространенным на практике является подход, при котором веб-аналитика в организации 
представляется в виде трех компонентов:

 – анализ поведения потребителей. Этот компонент традиционно присутствует на всех сайтах в виде раз-
нообразных счетчиков. Целью сбора этой информации является выяснение намерений потенциального клиента;

 – анализ результатов. Данный компонент используется для определения того, насколько веб сайт со-
ответствует тем требованиям, которые к нему предъявляются;

 – анализ впечатления. Наиболее сложный компонент с точки зрения анализа. Включает в себя инфор-
мацию о том, насколько удовлетворен потребитель веб-ресурсом (рис. 1).

Представленные компоненты должны быть соединены в одну интегрированную систему. С использовани-
ем этой идеологии компания сможет более точно понимать потребности своих клиентов, предлагать им про-
дукцию и услуги, соответствующие их запросам, повышая продажи и увеличивая доходность компании.

Главной целью всех показателей веб-аналитики является сбор и агрегирование информации о посети-
телях веб-сайта с ее последующим анализом. С помощью этих показателей становится возможным соста-
вить портрет потребителя, выявить слабые стороны и ошибки в архитектуре веб-сайта, определить пути 
его оптимизации. Инструменты веб-аналитики развиваются очень быстрыми темпами, в связи с этим пред-
метом настоящей работы является рассмотрение наиболее часто используемых на практике показателей 
веб-анализа [1]. В целях данной работы будем разделять показатели на следующие: 

1)  привлечения клиентов. В эту группу входят показатели, оценивающие эффективность веб-сайта ком-
пании с позиции обеспечения ее ежемесячной прибыли:

 – количество посетителей (visits);
 – процент новых посетителей (% new visitors);
 – количество уникальных просмотров (unique page views);
 – достижение цели (task completion) – наиболее распространенный способ количественной оценки эф-

фективности интерфейса. Эта метрика позволяет определить, выполнили ли посетители поставленные пе-
ред ними задачи. Задачи веб-аналитик устанавливает самостоятельно. Такими задачами могут быть, напри-
мер, посещение какой-либо страницы, сделанный заказ, отправка товара в корзину и т. д.;

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Компоненты веб-аналитики, влияющие на доходность организации 
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 – цена одного клика (cost per acquisition);
 – коэффициент кликабельности (CTR) − процентное отношение числа кликов по баннеру к числу его показов;
 – доход от посетителя (value per visitors);
 – конверсия (conversion) − отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо це-

левые действия, к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах;
 – длина пути (page length);
 – пожизненная ценность клиента (lifetime value) – предполагаемый доход, который принесет клиент 

на протяжении своей жизни (повторные продажи);
2)  клиентоориентированности (per visit goal value) – показатель эффективности работы сайта, один из ос-

новных параметров веб-аналитики. Цели устанавливаются по клиентоориентированности. Эта группа пока-
зателей анализирует веб-сайт относительно его удобства для посетителей [4]:

 – показатель отказов (bounce rate) – процентное соотношение количества посетителей, покинувших 
сайт прямо со страницы входа или просмотревших не более одной страницы сайта;

 – глубина просмотра (path depth) – количество просмотренных пользователем страниц.
На показатели этой группы непосредственное влияние оказывают следующие факторы [3]:

 – скорость загрузки сайта;
 – релевантность сайта;
 – тематика сайта;
 – наличие навязчивой рекламы, всплывающих окон и т. д.
Здесь важно отметить, что на практике веб-аналитика зачастую сводится к анализу эффективности сай-

та с точки зрения компании, то есть насколько полезен сайт и какой доход он приносит. Эти вопросы очень 
важны с точки зрения тактики, однако со стратегической точки зрения более важным является вопрос на-
сколько эффективен сайт для клиента [6].

С методологической точки зрения интересным и практически непроработанным является вопрос: каким обра-
зом можно повысить доходность организации, используя инструменты и показатели веб аналитики? Проанали-
зировав ряд источников, на наш взгляд, наиболее удачным является подход А. Кошика. В его работе приводится 
матрица взаимовлияния веб-аналитики и доходности организации [5]. Цель данного инструмента наглядно и про-
сто отразить основные аспекты системы веб-аналитики. Методика построения матрицы предусматривает две ко-
ординатные оценки – степень влияния на бизнес (по вертикальной оси) и временной период полезности аналити-
ческих данных (по горизонтальной оси). В ячейках матрицы содержатся конкретные показатели веб-аналитики, 
в зависимости от силы их влияния на результаты деятельности организации и в привязке к временному периоду 
их мониторинга. Вертикальная ось OY разделена на области, которые показывают (в %) силу влияния различных 
метрик на деятельность компании (от сверх тактического влияния – 0 до сверх стратегического влияния – 100). 
Необходимо также заметить, что шкала нелинейна. Горизонтальная ось представляет собой временную шкалу 
с отметками: «в реальном времени», «ежедневно», «ежемесячно», «ежеквартально», «более шести месяцев». Эти 
временные отрезки показывают, в течение какого времени та или иная веб-метрика будет полезна для аналитика.

В зависимости от того, какие метрики превалируют в конкретной организации, матрица позволяет оце-
нить состояние веб-аналитики. А. Кошик предлагает разделить матрицу на 4 квадранта, которые показыва-
ют 3 различных уровня развития веб аналитики в компании:

 – надежный уровень;
 – продвинутый;
 – средний (рис. 2).
В общем виде матрица А. Кошика содержит 46 ячеек с различными показателями веб-аналитики. Не-

смотря на то, что основу составляют метрики, анализирующие маркетинг и продажи, матрица является 
универсальной, и любая организация, вне зависимости от вида деятельности, может использовать ее в ка-
честве стратегического инструмента. Однако, на наш взгляд, именно в этом имеется некоторое противоре-
чие. Матрица пытается взаимоувязать все существующие метрики, в том числе специализированные, на-
пример те, которые используются телекоммуникационными компаниями, организациями, предлагающими 
видео-контент. Попытка универсализации утяжеляет инструмент и делает его сложным для восприятия. 
В связи с этим авторы предприняли попытку упростить использование матрицы и сделать его удобным 
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для применения малыми и средними торговыми компаниями. Выбор объекта обусловлен острой практи-
ческой необходимостью таких организаций в инструменте, позволяющем совершенствовать процесс веб-
аналитики, не прибегая к дополнительным финансовым затратам.

Для матрицы были отобраны метрики, оказывающие наибольшее влияние на доходность малых и сред-
них торговых организаций. Методика построения матрицы также была модифицирована:

 – на вертикальной оси в качестве координат, отражающих уровень влияния показателей веб-ана-
литики на доходность организации, рассматриваются следующие – «слабое», умеренное, существенное 
и сильное влияние;

 – на горизонтальной оси в качестве координат, отражающих периодичность анализа показателей веб-
аналитики, рассматриваются следующие: «ежедневно», «еженедельно», «ежемесячно», «более чем через 
6 месяцев» (рис. 3).

В качестве базовых показателей веб аналитики были взяты метрики, наиболее часто используемые на пра-
ктике. Ниже представлен список метрик, сгруппированных по признаку принадлежности к квадранту матри-
цы влияния веб-аналитики на доходность:

 – 1 квадрант (слабое/умеренное – ежедневно/еженедельно): исходящие клики; рейтинг кликов; види-
мость сайта; впечатление от веб-сайта; цена одного клика; количество уникальных просмотров; показатель 
отказов; процент новых посетителей; количество посетителей; посещение офлайновой точки продаж; коли-
чество оформленных заказов; глубина просмотра сайта; уровень осведомленности; скорость загрузки сайта;

 – 2 квадрант  (существенное/сильное – ежедневно/еженедельно): конверсия, показатель достиже-
ния цели за визит;

 – 3 квадрант (существенное/сильное – ежемесячно – более 6 месяцев): пожизненная ценность клиента;
 – 4 квадрант (слабое/умеренное – ежемесячно – более 6 месяцев): количество «лайков», «репостов» 

в соцсетях; количество оставленных отзывов на товары.

Уровень влияния 
на компанию

Время

Средний уровень 
развития веб-аналитики

Продвинутый уровень 
развития веб-аналитики

Начальный уровень 
развития веб-аналитики

Средний уровень развития 
веб-аналитики

Сильное

Существенное

Умеренное

Слабое

Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Более 
6 месяцев

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Матрица возможных состояний веб-аналитики в организации
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Алгоритм использования предложенной матрицы может быть представлен следующими действиями:
1.  Проведение опроса среди веб-аналитиков и специалистов отдела маркетинга для определения веб-

метрик, наиболее часто используемых в организации.
2.  Определение текущего состояния веб-аналитики в организации по матрице взаимовлияния (см. рис. 2). 

На матрице необходимо отметить веб-метрики, которые наиболее часто используются в компании, и определить 
квадрант, в которых таких наибольшее количество.

3.  Определение желаемого состояния веб-аналитики в организации. Выбор целевой позиции зави-
сит от множества факторов: стратегии развития организации; квалификации персонала; бюджета; качества 
бизнес-процессов и т. д. На первый взгляд, может показаться, что любая организация должна стремиться 
к достижению правого верхнего квадранта, однако, все зависит от текущего состояния, а также необходимо 
оценивать планируемый эффект от развития веб-аналитики и затраты, которые организация понесет при пе-
реходе веб-аналитики в более «продвинутое состояние».

4.  Составление конкретного плана действий по достижению целевой позиции и ознакомление сотрудников 
организации с этим планом. Движение по матрице представляет собой довольно длительный процесс, 
в котором задействованы все сотрудники – от оператора call-центра до генерального директора.

Представленная статья содержит краткую характеристику основных инструментов веб-аналитики, ко-
торые используются на сегодняшний момент мелкими и средними торговыми организациями. На осно-
ве анализа современных подходов к организации веб-аналитики в компании была разработана матрица 
(на базе матрицы А. Кошика), которая позволяет оценить состояние веб-аналитики и проанализировать 
силу ее влияния на доходность организации. В силу того, что веб-аналитика развивается очень быстры-
ми темпами, постоянно появляются новые метрики, совершенствуются аналитические системы, вопрос 
о влиянии веб-аналитики на результаты деятельности организации представляется актуальным и требует 
дальнейшего изучения и проработки.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Фрагмент модифицированный матрицы влияния веб-аналитики на доходность организации  
(квадрант «надежный уровень веб-аналитики»)
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been noted and, in this regard, the goals, directions and mechanisms of the strategy of spa-
tial development of the Russian Federation for the period up to 2025 have been considered.
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Одним из необходимых условий успешного поступательного развития государства в целом является 
устойчивое развитие субъектов Российской Федерации (далее – РФ), которое предполагает сокращение 
чрезмерных различий в уровне их социально-экономического развития и качества жизни граждан, про-
живающих в различных регионах. Улучшить жизнь каждого человека и каждой российской семьи – стра-
тегическая цель национальных проектов, направленных на реализацию указов президента РФ [1; 2; 3].

Ключевым документом, с которым предполагается увязать нацпроекты, является Стратегия простран-
ственного развития РФ на период до 2025 г. [5]. Предыдущий документ, относящийся к пространственной 
стратегии РФ, именовался «Генеральная схема расселения» и был разработан в 1994 г. Но, по сути, госу-
дарство отошло от регулирования пространственной организации экономики, и произошел переход от ком-
плексного планирования развития территории к инфраструктурному планированию [8].

В сегодняшней России система расселения включает основную полосу расселения, где проживают три 
четверти населения, и зону очагового расселения (в основном зона Севера). Количество населенных пун-
ктов по переписи 2014 г. – 1,1 тыс. городов, 1,2 тыс. поселений городского типа, 52 тыс. населенных пун-
ктов. На системе расселения отражаются процессы урбанизации — сокращается число населенных пунктов, 
в основном сельских, увеличивается население в крупнейших городах (миллионниках) и за счет деградации 
сельской поселенческой системы – в малых городах. Как следует из таблицы 1, по сравнению с 1989 г. за-
метно сокращается количество поселков городского типа, как и доля населения, проживающего в них. Сле-
довательно, снижается и их роль в системе расселения.
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Таблица 1
Распределение городского населения России по типам населенных пунктов 1989-2018 гг.

Типы населенных пунктов
Данные переписей населения Данные на 1 января
1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число городов и поселков городского типа 
Города в т. ч. с числом жителей 1 037 1 098 1 100 1 114 1 112 1 112 1 113
до 10 тыс. чел. 106 133 156 179 182 184 186
10-19,9 тыс. чел. 243 277 264 251 253 252 256
20-49,9 тыс. чел. 360 358 361 360 353 352 247
50-99,9 тыс. чел. 163 163 155 155 155 154 153
100 – 499,9 тыс. чел. 131 134 127 133 133 133 134
500-999,9 тыс. чел. 22 20 25 21 21 22 22
1 млн и более 12 13 12 15 15 15 15
Поселки городского типа 2 193 1 842 1 286 1 192 1 190 1 192 1 195

Численность населения, тыс. чел.
Всего 147 022 145 167 142 857 146 267 146 545 146 804 146 880

Доля от численности населения страны, % (все население − 100 % )
Города в т. ч. с числом жителей 64,2 66,1 68,3 68,9 69,4 69,5 69,7
до 10 тыс. чел. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
10-19,9 тыс. чел. 2,5 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5
20-49,9 тыс. чел. 7,9 8,0 8,1 7,8 7,6 7,6 7,5
50-99,9 тыс. чел. 7,6 7,6 7,6 7,4 7,4 7,3 7,2
100- 499,9 тыс. чел. 19,2 19,6 18,4 19,5 19,7 19,5 19,3
500-999,9 тыс. чел. 9,5 8,5 11,0 8,8 8,8 9,2 9,2
1 млн и более 17,1 18,9 19,8 22,1 22,5 22,6 23,1
Поселки городского типа 9,2 7,2 5,5 5,0 4,9 4,9 4,9

Источник: [14]

Растет число городов с числом жителей до 10 тыс. чел. и их доля от численности населения страны. 
Наряду с этим является «сжимающейся» группа городов от 10 тыс. до 100 тыс. жителей. Это означает, что 
в поисках работы люди едут либо в большие, крупные и крупнейшие города, либо поселяются в небольших 
городах, где образ жизни ближе к сельскому укладу.

Несмотря на большое значение и престиж городов-миллионников (в настоящее время их 16), Россия 
в целом – это страна малых городов: в 2011 г. их насчитывалось 770, в них проживало 16,5 млн чел. Имен-
но малые города в административном, транспортном и социально-инфраструктурном отношении фактически 
соединяют пространство городской и сельской России. Однако почти все эти города находятся в кризисном 
состоянии, их градообразующая база до сих пор не создает и половины некогда производимого продукта. 
Это требует разработки и реализации новых подходов к территориальномe планированию [12].

Тенденция концентрации населения в крупных городах – это проблема не только России, но и мира. Се-
годня крупные города притягивают как магнитом население из провинций. В результате стихийных процессов 
и маятниковых миграций создаются агломерации. Основные драйверы роста экономики происходят в агло-
мерациях вокруг крупных городов, именно там создается инфраструктура и условия для развития бизнеса.

В процессе подготовки Стратегии был выполнен анализ пространственных аспектов развития России, 
в результате которого выявился ряд негативных тенденций. Назовем некоторые из них:

 – на долю 10 субъектов РФ приходится 55 % валового внутреннего продукта (далее – ВВП) страны, 
при этом 2011 г. одна треть всех инвестиций в основной капитал была вложена в территориальное разви-
тие городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Тюменской областей;
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 – в пространстве структура занятости не совпадает со структурой распределения населения, прослежи-
вается тенденция в сторону увеличения западных и южных регионов и сокращения доли восточных, а так-
же к концентрации экономического потенциала в небольшом количестве регионов;

 – на фоне разрежения сети городских поселений в связи с фактическим уменьшением их числа, и со-
кращения функционального содержания связей между поселениями по-прежнему к крупным российским го-
родам устремляются трудовые и финансовые ресурсы, при этом наблюдается ничтожно слабое распростра-
нение экономической активности и инноваций от крупных городов к их периферии;

 – имеет место высокая дифференциация городских поселений по статусу и фактическому значению, 
как в стране, так и регионах: по численности населения, по бюджетной самодостаточности и наличию ра-
бочих мест, по уровню доходов основной части жителей, по благоустройству, обеспеченности социальной 
инфраструктурой и связанности с другими городскими и сельскими поселениями.

Следовательно, изменение территориальной структуры населения идет под воздействием двух процессов. 
Первый – это прирост иммиграции. В настоящее время существенным фактором, определяющим миграци-
онные потоки, стал уровень доходов населения. Если раньше важнее был климатический вектор, то сейчас 
основное – возможность зарабатывать. В этой связи притягательными остаются регионы с высоким эконо-
мическим потенциалом и крупными городами [7]. Второй процесс – крайне ненормированное распределе-
ние инновационного потенциала РФ. В состав регионов с низким инновационным потенциалом вошли Даль-
невосточный, Северокавказский, Сибирский.

Стратегия пространственного развития России до 2025 г. призвана способствовать выравниванию дис-
баланса между разными регионами, прежде всего, по уровню жизни. Ее экономическая и социальная со-
ставляющие должны быть равноправными по своей значимости для государства, общества. Она должна 
задавать ориентиры для разработки и корректировки схем территориального планирования, отраслевых 
документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития макрорегио-
нов и субъектов РФ. Этот документ нацелен на обеспечение достойных условий жизни граждан на всей 
территории страны, независимо от его места жительства, но при этом базируется на принципах и меха-
низмах рыночной экономики. Поскольку жизнь показывает, что автоматически сам по себе оптимальный 
баланс экономической и социальной составляющих пространственного развития не возникает, это озна-
чает, что обеспечить его может только регулирующая деятельность органов власти всех уровней [11]. Ре-
гулирующая роль стратегии состоит в том, что субъект РФ сможет развивать экономику так, как считает 
нужным, исходя из интересов инвесторов и своих возможностей, начиная с сырьевой базы и заканчивая 
наличием аналогичных производств. Поэтому вопросы стратегического развития находится, скорее, в кон-
тексте взаимоотношений регионов с федеральным центром.

Согласно проекту Стратегии, территорию России планируется разделить на несколько типов в зависи-
мости от размера областных центров и их экономических и промышленных показателей. Таким образом, 
будут выделены крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, аг-
ропромышленные и минерально-сырьевые центры [13]. В целях достижения запланированных показателей 
роста ВВП в крупнейших городах и агломерациях представляется целесообразным использовать общеприз-
нанный алгоритм в налаживании межмуниципального сотрудничества и формировании агломерации [10].

Конечно, необходимо предотвратить процесс стагнации малых городов. Важно, чтобы предметом ана-
лиза на уровне производительных сил, стала занятость населения и состояние основных фондов. Эксперты 
опасаются, что малым и средним городам будет выделяться меньше средств, что ухудшит их и так не всегда 
блестящее положение. И здесь многое зависит от того, какие механизмы будут применяться, кто и как будет 
ими пользоваться. На наш взгляд, в качестве механизмов здесь могут выступить налоговые льготы, специ-
альные инвестиционные контракты, различные преференции. К сожалению, пока ясности в распределении 
финансирования нет. Вероятно, реализация проекта будет вписана в рамки действующего законодательства, 
что не должно кардинально повлиять на денежные потоки.

Важно, чтобы предметом анализа на уровне производительных сил, стала занятость населения и со-
стояние основных фондов, выделение территории инновационного развития, экономических и техноло-
гических связей, определение диспропорций, выделение территории с избыточной и недостаточной заня-
тостью. На уровне системы расселения − демография, миграционная подвижность, выделение городов, 
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их ранжирование и агломерации, а также определение урбанизированных и неурбанизированных террито-
рий, формирование межрегиональных систем расселения, выделение стратегически важных территорий. 
Причем все перечисленные факторы необходимо учитывать в комплексе и в сбалансированном виде [6; 9].

Стратегия включает комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для 
снятия инфраструктурных ограничений, а также механизмы поддержки точек роста с помощью налоговых 
льгот, так называемого единого инструмента развития территорий.

Следовательно, стратегия пространственного развития и документы, которые будут разработаны на ее 
основе, должны обеспечивать достижение национальных целей развития Российской Федерации и решение 
стратегических задач, в том числе указанных в перечне поручений президента России по реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 1 марта 2018 г. [4].
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В условиях современной российской экономики развитие внешней торговли становится более заметной 
тенденцией в экономической деятельности страны.

Россия входит в число основных экспортеров всех стран мира. Годовые темпы роста российского экс-
порта в 2000-2014 гг. в основном опережали темпы роста мирового экспорта. Но с 2014 г. наблюдается 
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ежегодное сокращение экспорта. Экспортный потенциал страны определяется экспортным потенциалом 
компаний, который в свою очередь определяется способностью выпускать и экспортировать конкуренто-
способную продукцию на внешние рынки.

Снижение объема экспорта указывает на большое количество внутренних и внешних ограничений и ба-
рьеров, которые не позволяют потенциальным экспортерам в полной мере использовать весь имеющийся по-
тенциал и влечет за собой сдерживание развития экспортной деятельности компаний.

Сегодня в Российской Федерации (далее – РФ) особого внимание заслуживает стимулирование экспор-
та несырьевых товаров [4; 5; 6; 7]. Это очевидно, ведь характерной особенностью экономики РФ является 
недостаточное представление на мировых рынках, произведенного в России товара, если не считать сырье-
вых товаров и их первых переделов [2].

В России преобладает несырьевой экспорт, но, тем не менее, по сравнению с развитыми странами мира, 
например Германией, доля экспорта несырьевых товаров по сравнению с сырьевыми еще очень низка [1]. При 
этом доля российского экспорта в общемировых поставках в 2016 г. составляет немногим более 1,8 % [8]. 
Поэтому развитие несырьевого экспорта сегодня является важнейшим направлением стратегического раз-
вития РФ. Сегодня, по мнению авторов, для создания конкурентоспособной экономики, необходимо разви-
вать экспортный потенциал страны, для чего необходимо развивать экспортный потенциал отдельных ком-
паний различных отраслей экономики.

В настоящее время российский несырьевой экспорт − основное направление стратегического развития 
РФ [3]. Проанализировав ситуацию, в 2014 г. Министерство экономического развития приступило к вы-
полнению проекта Национальной экспортной стратегии России до 2030 г. Согласно этой стратегии плани-
руется достижение Россией лидирующих позиций в списках мировых экспортеров вместе с такими госу-
дарствами, как Китай, США, Германия, Япония. По разработанной программе Россия повысит экспортный 
потенциал ключевых секторов экономики, а также устранит внутренние институциональные, регуляторные 
и административные барьеры при развитии экспортной деятельности. Более того, президент РФ В. В. Пу-
тин в 2019 г. поставил цель по росту российского несырьевого экспорта на уровне не менее 6,3 %.

Для того чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, на данный момент эффективно развива-
ется государственная поддержка экспортеров, осуществляемая через создание наиболее благоприятных ус-
ловий для продажи товаров на основе инновационного развития.

В статье авторы выявляют барьеры, существующие во внешнеэкономической деятельности для россий-
ского экспорта несырьевых товаров, а также ищут пути их преодоления. Цель оценки барьеров для экспорт-
ной деятельности компаний, предпринятая в статье – выявление характера явных и скрытых барьеров и мер 
по нейтрализации этих барьеров.

Барьеры, ограничивающие экспорт продукции. Проанализировав различные источники, отметим, что суще-
ствуют различные взгляды на сущность барьеров, препятствующих развитию экспортного потенциала компаний.

Например, по данным исследования аналитического центра при правительстве РФ, которое основыва-
лось на опросе представителей компаний, работающих в разных отраслях, выявилось, что основными барь-
ерами для ведения экспорта являются:

 – конкуренция и действия других компаний;
 – недостаточный объем господдержки экспортеров на территории иностранного государства;
 – недостаток или отсутствие финансовых ресурсов у компании;
 – доступность информации о внешних рынках и потенциальных партнерах;
 – регистрация продукции в соответствии с требованиями внешних рынков;
 – недостаточная поддержка международных проектов на уровне руководства страны;
 – сложность налогового администрирования сделок (возмещение НДС, акцизов и т. д.).
Рейтинг важнейших барьеров в зависимости от их влияния на успех экспортного проекта представлен 

исследователями следующим образом:
 – недостаточный доступ экспортера к каналам дистрибуции;
 – нестабильная внешнеэкономическая ситуация;
 – политическая неопределенность на рынке;
 – сложности адаптации продукции на международных рынках.
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Данные исследования не предполагали проведение классификации таких барьеров, поэтому авторы пред-
лагают собственную классификацию барьеров, препятствующих развитию экспорта несырьевых товаров. 
Выделены следующие группы.

1.  Тарифные барьеры. Среди таких барьеров можно выделить как внутренние (со стороны РФ), так 
и внешние барьеры (со стороны зарубежных стран, в которые экспортируется продукция).

Внешние тарифные барьеры в первую очередь связаны со ставками ввозных импортных пошлин в страны, 
куда экспортируется российская продукция. Со стороны РФ оказать влияние на ставки пошлин иностранных 
государств практически невозможно. Единственная возможность – осуществление контроля за импортными 
ставками пошлин иностранных государств с целью соблюдения норм и правил Всемирной торговой организа-
ции. Тем не менее, РФ имеет возможность снизить влияние внутренних тарифных барьеров – снизив или от-
менив ставки пошлин, взимаемых в РФ на экспортируемую продукцию. Степень влияния государства на этот 
барьер минимальна, так как в основном на несырьевые товары ставка экспортной пошлины равна нулю.

2.  Нетарифные барьеры, которые в свою очередь подразделяют на административно-таможенные барь-
еры, стандарты, государственные запреты и ограничения ввоза и вывоза продукции, требования к разреши-
тельным документам (сертификатам, лицензиям).

Среди таких барьеров также можно выделить как внутренние (действующие в РФ), так и внешние ба-
рьеры (со стороны тех стран, куда экспортируется продукция).

Основные сложности, связанные с преодолением внутренних нетарифных барьеров − необходимость по-
лучения экспортерами разрешительных документов на товары двойного назначения (сертификаты, лицензии, 
разрешения), то есть тех товаров, которые могут быть использованы в военных целях, стратегически важ-
ных для России товаров и т. д. Особенность российского нетарифного регулирования − значительный пере-
чень товаров, на которые необходимо делать разрешительные документы, высокая стоимость и длительные 
сроки подготовки этих заключений. Ослабление мер нетарифного регулирования могло бы стимулировать 
потенциальных экспортеров активнее выходить на международный рынок.

Среди внешних нетарифных барьеров можно выделить запреты и ограничения ввоза определенных то-
варов, квоты (ограничение по объему) на ввоз определенных товаров, требования, связанные с оформлени-
ем разрешительной документации (сертификация, лицензирование и т. д.). Оказать влияние на эти барьеры 
РФ также может, лишь осуществляя контроль за введением таких административно-таможенных барьеров 
со стороны третьих государств с целью соблюдения норм и правил Всемирной торговой организации.

Важно отметить, что российские сертификаты качества, лицензии и другие разрешительные документы 
редко признаются за рубежом, из-за чего компаниям необходимо проходить дополнительные экспертизы для 
выполнения экспорта продукции в другие страны. Сегодня можно утверждать, что требования получать сер-
тификаты и другие разрешительные документы, выдаваемые иностранными органами сертификации, является 
инструментом для защиты собственных производителей иностранными государствами. Например, стандарт 
качества SPB, введенный в Европейском союзе для компаний, работающих в лесной промышленности, учи-
тывает объем энергоресурсов, затрачиваемых на доставку продукции покупателю. Из-за этого рынок стран 
Европейского союза стал недоступным для российских компаний лесной промышленности.

3.  Нехватка у компаний денежных средств, необходимых для осуществления экспортных операций. 
В данном случае подразумеваются как слишком высокие кредитные ставки банков, так и сложности, свя-
занные с получением займов и налоговых льгот, необходимых для модернизации производств и проведе-
ния научных исследовательских и конструкторских работ. Возможными мерами, позволяющими преодолеть 
данный барьер, могут стать:

 – возврат налога на добавленную стоимость (далее – НДС) при покупке импортных комплектующих;
 – ускоренная амортизация затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
 – снятие ограничений на выдачу коммерческими банками кредитов;
 – упрощение процедур возврата НДС при экспорте продукции.
4.  Невысокая конкурентоспособность российской продукции, связанная с низким качеством продукции, 

высокой себестоимостью продукции или устаревшими технологиями производства. Совершенствовать ка-
чество продукции российским экспортно-ориентированным компаниям мешает, по мнению авторов, в пер-
вую очередь, нехватка дешевых финансовых ресурсов.
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5.  Неудобство и непрозрачность работы государственных служб, которые контролируют экспорт про-
дукции. К таким барьерам можно отнести несинхронизированность баз данных Федеральной таможенной 
службы и Федеральной налоговой службы России, обязательность прохождения валютного контроля и от-
сутствие единого окна, которое бы упрощало выполнение экспортных процедур и операций.

6.  Барьеры незнания. В исследованиях различных авторов, не дано четкого определения, какие барь-
еры можно отнести к барьерам незнания. С нашей точки зрения, это барьеры, которые вызваны незнани-
ем экспортером особенностей рынков сбыта, проведения сделок, операций и процедур, связанных с орга-
низацией экспорта и продвижением продукции.

Разнообразие таких барьеров незнания, возникающих при осуществлении экспорта, вызывает необхо-
димость в их классификации.

Авторы выделяют 2 основные группы барьеров незнания: внешние и внутренние.
К внешним барьерам незнания, затрудняющим экспорт, относятся:

 – низкая доступность информации о внешних рынках и покупателях, в том числе незнание каналов 
продвижения, незнание требований и предпочтений покупателей на экспортном рынке; незнание особенностей 
менталитета иностранных покупателей, влияние культурных и языковых барьеров на продажи, в том числе 
общественных ценностей, обычаев, норм поведения, деловой практики и т. д.;

 – незнание нормативно-правовых особенностей законодательства зарубежных стран и юридических 
требований, в том числе создающих барьеры для создания совместных предприятий, осуществления 
трансферта технологий;

 – незнание особенностей таможенного оформления продукции в других странах (соответствие российских 
и иностранных таможенных кодов товара, незнание таможенных процедур и операций, требований иностранных 
таможенных и налоговых служб к коммерческой и сопроводительной документации, рисков, связанных 
с таможенным оформлением продукции, незнание особенностей таможенного законодательства других стран);

 – отсутствие или недостаток информации об инструментах продвижения своей продукции на иностранных 
рынках, в том числе проводимых выставках, электронных площадках и других возможностях, связанных 
с продвижением продукции;

 – незнание зарубежных систем разрешительных документов, необходимых для ввоза продукции 
в иностранное государство  (сертификации, лицензирования) и их соответствия российским системам 
сертифицирования, невозможность или сложности получения необходимой в иностранных государствах 
разрешительной документации;

 – незнание технических норм и промышленных стандартов, требуемых в зарубежных странах.
К внутренним барьерам незнания, создающим препятствия для развития экспорта, по мнению авто-

ров, относятся:
 – незнание налоговых стимулов при экспорте (возврат НДС экспортерам), процедурам и требованиям 

налоговых органов при осуществлении возврата НДС при экспорте;
 – незнание требований налоговых и таможенных органов к оформлению сопроводительной, таможен-

ной, разрешительной и другой документации, необходимой для осуществлении экспорта продукции за рубеж;
 – незнание рисков, связанных с осуществлением экспортной деятельности компаний и степени их вли-

яния на бизнес.
Меры по преодолению барьеров. Для решения вопросов связанных с преодолением барьеров незнания 

можно предложить следующий комплекс мер, позволяющих, по мнению авторов, преодолеть эти барьеры:
 – заранее информировать экспортеров о возможных изменениях ставок тарифов и нетарифных огра-

ничениях как в России, так и в зарубежных странах;
 – для преодоления барьеров незнания, связанных с возвратом НДС, следует информировать экспорте-

ра о том, как правильно исполнять и составлять договора во избежание двойного налогообложения и транс-
фертного ценообразования (консультации налоговых органов);

 – отмена камеральных проверок налоговых органов компаний экспортеров или проведение проверок 
по принципу избранности при возврате НДС. Сегодня, прежде чем получить возврат НДС при экспорте, ком-
паниям экспортерам необходимо пройти камеральную проверку, издержки которой могут нивелировать вы-
годы от получения налоговых льгот, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса;
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 – предоставление нулевой ставки НДС компаниям экспортерам интеллектуальных продуктов, в том чи-
сле информационно-технологических продуктов. Сейчас компаниям экспортерам таких продуктов сложно 
вернуть экспортную НДС из-за невозможности доказать достаточную степень переработки товаров;

 – для преодоления барьера, связанного с низкой доступностью информации о внешних рынках и по-
тенциальных партнерах, можно предложить следующую новую систему сбора предоставления необходи-
мой экспортерам информации. Такую информацию должны собирать российские торговые представитель-
ства, однако они с этой задачей не справляются. Для преодоления этого барьера Россия может последовать 
примеру США. Там торгпредства работают на базе экономических отделов посольств. При этом функция 
анализа рынка возложена на местных экспертов, сеть которых более постоянна, по сравнению с часто ме-
няющимся составом дипломатических работников;

 – признание российских систем сертификации за рубежом, консультирование российских экспорте-
ров и помощь в получении необходимой в иностранных государствах разрешительной документации (ли-
цензии, сертификаты качества);

 – создание электронной коммерческой площадки E-сommerce, которая могла бы подобно площадке 
Alibaba позволить российским экспортерам искать иностранных покупателей;

 – создание многофункциональных центров, в которых бы проводились процедуры сертификации и ли-
цензирования, таможенно-налогового консультирования потенциальных экспортеров и осуществлялся дру-
гой комплекс услуг, необходимый российским компаниям, планирующим экспортировать продукцию.

Предложенный комплекс мер не является исчерпывающим, но даже введения части из предложенных 
мер могло бы позволить многим потенциальным экспортерам вести более активную внешнеэкономическую 
деятельность. Однако эти меры дадут полноценный эффект лишь в случае улучшения делового климата 
в Российской Федерации. Производить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, которая была бы востребована в других странах, сложно в условиях чрезмерно высоких налогов, 
высоких административных издержек ведения бизнеса, недостатка оборотных средств.
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На современном этапе высокой волатильности цен на энергоресурсы нефтегазовым компаниям необходи-
мо без существенного роста себестоимости добычи находить решение все более сложных технологических за-
дач в связи с истощением традиционных, легко извлекаемых запасов, и усложнением условий добычи углево-
дородов. Значительный потенциал в данной области связан с использованием цифровых технологий. В целях 
сохранения и приобретения новых конкурентных преимуществ на глобальной арене у нефтегазовых предпри-
ятий возникает необходимость в увеличении эффективности и производительности операций, рационализации 
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производственной деятельности, снижении издержек, для того чтобы в конечном итоге иметь возможность вы-
хода на новые рынки и регионы добычи [6]. По оценкам экспертов, путь к достижению этих целей, сопрово-
ждается наибольшим извлечением выгод от внедрения инноваций, увеличением качества и скорости принятия 
управленческих решений, возможностью интерпретировать и обрабатывать достаточно внушительные пото-
ки информации. При этом наибольший эффект от цифровизации в России будет достигнут в области развед-
ки и добычи, то есть в секторе upstream [15]. Цифровые технологии в этой сфере используются, как правило, 
для решения следующих ключевых задач: во-первых, повышение нефтеотдачи и увеличение коэффициента 
извлечения нефти (далее − КИН), во-вторых, снижение количества отказов оборудования (уменьшение затрат 
на эксплуатацию). Еще одним немаловажным направлением внедрения цифровых решений является геолого-
разведка и интерпретация данных, где отрасль сталкивается с наибольшими рисками. Таким образом, ключе-
вой цифровой платформой в нефтяной отрасли, призванной обеспечить ее колоссальными возможностями, яв-
ляется «интеллектуальное месторождение» (в разных компаниях «умное» или «цифровое», далее – ИМ). Эти 
решения включают в себя набор сквозных технологий новой промышленной революции (Индустрии 4.0), та-
кие как «большие данные» (Bid Data), интернет вещей, цифровые двойники, роботизированная техника, дро-
ны и другие. Согласно проведенному исследованию Cambridge Energy Research Associates, отдача на ИМ в дан-
ный момент на 2-10 % выше, чем на традиционных [16].

Система «интеллектуальное месторождение» дает компаниям возможность оптимизировать производст-
венный процесс и продуктивность добычных скважин (за счет объединения в системе оборудования и произ-
водственных цехов со встроенными датчиками (промышленный интернет вещей), позволяющими считывать 
и анализировать информацию в режиме реального времени), позволяет прогнозировать на основе анализа 
больших данных (Big Data) сроки истощения добычных скважин, выбирать оптимальный режим бурения, 
а также осуществлять предиктивное обслуживание оборудования, что в свою очередь минимизирует затра-
ты на ремонт. Создание цифровых двойников реального месторождения и проведение дистанционного мо-
ниторинга дает возможность централизованно управлять значительным количеством добычных скважин [9].

Использование производственных данных в режиме реального времени позволяет нефтегазовым «циф-
ровым» компаниям достичь:

 – расширения сырьевой базы предприятия;
 – увеличения показателей извлечения и объемов добычи нефти;
 – уменьшения числа всех типов аварийных инцидентов (включая утечки и выбросы);
 – повышения производительности предприятий и безопасности персонала;
 – повышения оперативности принятия управленческих решений и др. [17]. 
К основным показателям, определяющим экономическую целесообразность затрат на разработку нефтя-

ных месторождений, а также на дальнейшее внедрение и последующую эксплуатацию на нефтепромыслах 
«интеллектуальных» технологий обычно относят годовой экономический эффект, прирост прибыли и срок 
окупаемости капитальных вложений.

Экономическая эффективность при использовании «интеллектуальной» нефтегазодобычи может быть 
достигнута путем увеличения текущей добычи нефти и газа, которая в свою очередь достигается через: 

 – уменьшение числа простоев фонда нефтедобывающих скважин;
 – сокращение потерь нефти, газа и воды (на основе оптимизации режимов сепарации, обезвоживания, 

обессоливания и раннего обнаружения порывов системы нефтегазосборных сетей);
 – полную оптимизацию процесса нефтедобычи.
В частности, в результате реализации концепции «интеллектуальной» технологии операторам Калифор-

нийского участка, при выполнении обхода или нахождении в своих автомобилях, возможно просмотреть 
на планшетах текущие данные об операциях или получить сигналы о различных ситуациях, требующих не-
медленного реагирования. С помощью такого комплекса мер, работники могут избегать многочисленных 
дневных посещений каждой скважины и сосредоточить больше внимания на нуждающихся в обслужива-
нии скважинах. На таких участках часто требовалось около 10 операторов, выполняющих объезд объектов 
по определенному маршруту по нескольку раз в день. По сообщению одного из нефтепромышленников, уста-
новка сети промышленного Интернета способствовала снижению простоев сотрудников на примерно 25 %, 
что оценивается в 400 000 долл. США ежегодной экономии для компании [12].
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Вопрос применения новых цифровых технологий напрямую связан с эффективностью добычи для 
компаний и имеет большое значение для бюджета России в целом. На данный момент существует множе-
ство технологичных решений по созданию умных месторождений, позволяющих повысить коэффициент 
извлечения нефти и существенно снизить затраты. Эффекты от внедрения ИМ зарубежными компаниями 
наглядно представлены в таблице 1.

Таблица 1
Эффективность различных технологий интеллектуальных месторождений (ИМ)

Разработчик Название ИМ Влияние на запасы / добычу Влияние на экономику

Shell Smart Field Увеличение КИН на 10 %, увеличение 
коэффициента газоотдачи (КИГ) на 5 %

Сокращение простоев на 10 %
Снижение затрат на 20 %

Chevron i-field Увеличение КИН на 6 %
Увеличение добычи на 8 % -

BP Field of the future Увеличение добычи на 2 % -
Petoro Smart Operations - Снижение капитальных затрат на 50 %
Statoil Integrated Operations Увеличение добычи на 20 % -
Halliburton Real Time Operations - Снижение капитальных затрат на 20 %

Источник: [11]

При этом необходимо отметить, что повсеместное внедрение «интеллектуальных» технологий, по оцен-
кам экспертных организаций, позволит увеличить общемировую нефтеотдачу с 30 % до 50 % [17].

В настоящее время растет доля небольших и низкорентабельных месторождений, а также трудноизвлека-
емых и нетрадиционных запасов. Так, добыча нефти в ключевом регионе − Ханты-Мансийском автономном 
округе – снизилась на 41 млн т. за 10 лет, в связи с тем, что доля трудноизвлекаемых запасов в указанном 
регионе составляет 59 % [4]. Поэтому многие нефтегазовые компании уже обратились к трудноизвлекаемым 
запасам (далее − ТРИЗ), к необходимости их подробным образом изучать и разрабатывать. Уже на первых 
этапах освоения ТРИЗ у нефтяных гигантов было понимание необходимости внедрения новых методов, тех-
нологий и логистических решений для добычи этой нефти. Однако прирост добычи ТРИЗ в России явно не-
достаточен из-за медленного развития необходимых технологий. Опыт разработки низкопроницаемых кол-
лекторов уже имеется в США (плотные породы формаций Баккен, Пермиан и др.) и Канаде (нефтеносные 
пески). Цифровые технологии во многом помогут ускорить процесс адаптации зарубежного опыта и значи-
тельно снизить издержки. В результате по оценкам экспертов «ВЫГОН Консалтинг», вырастет проектный 
КИН с уровня 2-30 % до 36 %, как следствие, прирост извлекаемых запасов нефти вследствие цифровой 
трансформации отрасли составит до 7 млрд т., 40 % которого будет приходиться на ТРИЗ и 23 % на сланце-
вые формации. Также снизятся затраты на добычу и бурение на 5-15 % в среднем по стране (рис. 1).

В рамках стимулирования вовлечения в промышленное освоение «трудноизвлекаемой» нефти Мини-
стерство природных ресурсов и экологии России разработало поправки в закон «О недрах», в соответствии 
с которыми предусматривается возможность создания и эксплуатации полигонов разработки технологий [3]. 
Платформа технологических полигонов позволит кооперировать усилия, делить финансовые и технологиче-
ские риски, и, в конечном счете, значительно ускорить освоение трудноизвлекаемых запасов. Однако оста-
ются открытыми вопросы, касающиеся финансирования технологических полигонов, а также системы рас-
пределения прав на интеллектуальную собственность, включая распределение доходов от использования 
новых технологий в промышленности.

В качестве решения указанных проблем можно опираться на мировой опыт создания и эксплуатации по-
лигонов. К примеру, технологический полигон США Rocky Mountain Oilfield Testing Center спроектирован 
для имитации системы добычи высокообводненной нефти. Этот центр являлся ключевым участником про-
граммы, спонсируемой Министерством энергетики США [5]. Данная концепция полигона идеально подхо-
дит для месторождений Урало-Поволжья и Западной Сибири.
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Законопроект о создании и эксплуатации научно-технологических полигонов поддерживается ведущи-
ми нефтегазовыми компаниями, согласован с заинтересованными ведомствами и внесен в Правительство 
Российской Федерации.

Для полномасштабной реализации цифровой трансформации отрасли и получения реальных выгод для 
бюджета страны правительством России утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [2]. Однако в ней не учитываются конкретные меры, в частности, для нефтегазового сектора, что яв-
ляется существенным недостатком. К основным барьерам, препятствующим развитию технологий и циф-
ровой трансформации, относят:

 – отсутствие инструментов государственного стимулирования ранних этапов инноваций и инфраструк-
туры развития нефтяных стартапов;

 – недостаточное взаимодействие науки и бизнеса снижает сфокусированность исследований на ком-
мерческих проектах;

 – слабое развитие инвестиционного рынка (венчурные и прямые инвестиции) и законодательства об ин-
теллектуальной собственности снижают возможность привлечения денежных ресурсов на самых рискован-
ных стадиях разработки и испытаний;

 – отсутствие поддержки небольших нефтесервисных компаний снижает конкуренцию в отрасли, а, со-
ответственно, мотивацию к опробованию новых технологий;

 – административные барьеры в сфере недропользования и техрегламента стимулируют компании по-
купать готовые технологии за рубежом, а не создавать их (непрозрачность регулирования и требования к на-
личию множества подтверждающих документов препятствуют получению поддержки);

 – отсутствие приоритетов технологического развития нефтяной отрасли России снижает эффектив-
ность мер государственного стимулирования и ослабляет интерес нефтяной отрасли к долгосрочным инве-
стициям, к которым как раз относят вложения в цифровые решения.

Хочется отметить, на данный момент в России основное стимулирование в нефтедобывающей отрасли 
происходит через предоставление значительных налоговых льгот по налогу на добычу полезных ископаемых. 
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Рис. 1. Структура дополнительного прироста извлекаемых запасов нефти по категориям при цифровой трансформации  
нефтедобывающей отрасли



77

Развитие отраслевого и регионального управления   

При такой системе налогообложения стимулируются не технологии, а непосредственно добыча. Поэтому для 
развития российских технологий необходимо создать новую систему стимулов на этапах от научно-исследо-
вательских работ до непосредственного внедрения [7].

Положительную роль в создании дополнительных стимулов для развития новых технологий должны 
сыграть изменения в системе налогообложения отрасли с использованием налога на дополнительный доход 
(далее – НДД) от добычи углеводородного сырья [1]. По оценкам экспертов, предлагаемый подход позволит 
получить на 20-60 % больше доходов на тонну за счет роста объемов добываемой нефти и увеличить доход-
ные поступления в бюджет к 2025 г. на 54 % [14]. Мировой опыт свидетельствует, что страны, налоговые 
системы которых базируются в основном на налоге на дополнительный доход или на финансовый резуль-
тат, имеют более высокие значения коэффициента извлечения нефти. Более того, переход на систему НДД 
мог бы привести к более прозрачной схеме налогообложения, позволяющей компаниям реализовывать про-
екты различной сложности и выплачивать налоги в зависимости от получаемых доходов [8].

Особенно важно это будет для Западной Сибири, где ежегодно ускоряется падение добычи. В результа-
те изменения налогообложения появится возможность максимального применения новых технологий, вклю-
чая цифровые, и, как следствие, повышение нефтеотдачи и введение в разработку малых месторождений. 

Таким образом, созданию эффективной системы развития технологий в России будет способствовать созда-
ние собственных центров компетенций и разработка плана мероприятий по поддержке цифровой трансформа-
ции нефтегазового сектора, определяющего единые технологические приоритеты развития. Крупнейшие оте-
чественные вертикально-интегрированные нефтяные компании ежегодно формируют значительные бюджеты 
на исследования и разработки. Тем не менее, по уровню затрат на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы в денежном выражении и в виде доли от выручки российские компании уступают внешним кон-
курентам. В связи с этим очень важно скоординировать национальный проект цифровой экономики с проек-
том развития науки, так как прорывные технологии еще только рождаются в исследовательских лабораториях 
и университетах. Примером реализации единой технологической стратегии можно считать научно-технический 
центр «Газпром нефти» (далее – «Газпромнефть НТЦ»). Главная цель этого центра − увеличение нефтеотдачи и 
ее эффективности через внедрение новых технологий и проектных решений на его месторождениях. «Газпро-
мнефть НТЦ» совмещает функции технологического центра, научно-исследовательского института и вуза. Та-
кая комплексная система позволяет минимизировать путь от научных исследований до непосредственного созда-
ния промышленных технологий и обучения их применению. Так, сотрудники «Газпромнефти НТЦ» совместно 
со специалистами ООО «Газпромнефть-Ангары» создали первую цифровую модель Ачимовской толщи [13]. 
Цифровая модель позволила выявить 10 перспективных участков с ресурсным потенциалом в 34 млрд т. угле-
водородов. Данная модель станет базой для формирования стратегии по разработке ТРИЗ Ачимовской толщи.

Подводя итог вышесказанному, отметим: мир находится на этапе 4-й промышленной революции, когда циф-
ровые технологии за кратчайшие сроки кардинально меняют привычный уклад нефтегазовой отрасли. Поддер-
жание стабильного уровня добычи и повышение производительности зрелых месторождений связано с вне-
дрением новых информационных технологий, автоматизацией и роботизацией процессов, интеллектуальным 
управлением бизнес-процессами. Цифровые технологии способны повышать эффективность геологоразвед-
ки, скорость внедрения методов увеличения нефтеотдачи и технологий разработки ТРИЗ, что позволит нара-
щивать добычу, компенсировав объем выпавшей к тому времени добычи на истощенных многолетней эксплу-
атацией месторождениях. В существующих условиях жесткой конкурентной борьбы, становится понятно, что 
бурить месторождения старыми методами – нерентабельно. Поэтому цифровизация бизнеса – вопрос выжива-
ния нефтегазовых компаний. Государство в свою очередь должно обеспечить эффективный налоговый режим 
и стимулировать отрасль к переходу на новые решения в рамках цифровой трансформации отрасли, прежде 
всего, в области геологоразведки и освоения ТРИЗов. В конечном итоге, эффективное управление цифровой 
трансформацией отрасли зависит от объединения бизнеса, науки, образования и власти.
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В последнее десятилетие в мировой практике для оценки эффективности деятельности компаний раз-
личных отраслей экономики все шире используется величина показателя их стоимости относительно его зна-
чения в базовом периоде (например, экономическая добавленная стоимость (EVA – economic value added) 
или по сравнению с аналогичным компаниями на дату оценки [2]. При этом основной проблемой выступа-
ет определение факторов стоимости, отражающих специфику деятельности оцениваемой компании и отра-
сли, к которой она относится. Действие факторов стоимости отражается в изменениях величин ключевых 
показателей эффективности (KPI − Key Performance Indicator), которые составляют базу мотивации персо-
нала на участие в росте стоимости компании [4]. 
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Основа структуры ключевых показателей эффективности компании – «дерево целей», отражающее 
стратегию ее деятельности и развития. Цели компании в «дереве целей» и соответствующие им ключе-
вые показатели эффективности декомпозируются до уровня подразделений и отдельных сотрудников. 
На этой основе формируется система мотивации работников компании [5]. Из вышеизложенного следу-
ет, что базой декомпозиции должен выступать ключевой показатель эффективности компании, отража-
ющий основной фактор достижения ее глобальной цели построенного на определенный период «дерева 
целей» – уровень роста стоимости бизнеса. Выбор ключевого показателя эффективности компании, ори-
ентированной на рост стоимости, зависит, прежде всего, от ее отраслевой специфики [3]. 

Значительная специфика технологии и организации деятельности компаний в телекоммуникационном 
(далее − TMT) секторе, в частности на рынке широкополосного доступа (далее − ШПД), их бурное разви-
тие в последние десятилетия, тесная связь с потребителями и потребностями определяют специфику стои-
мостного подхода к оценке эффективности их деятельности. При этом один из важнейших вопросов оценка 
влияния на стоимость компании важнейшего для данной отрасли фактора – тенденций и направлений раз-
вития рынка широкополосного доступа в России и в ее регионах. 

Проведенный авторами данной статьи анализ показал, что ключевым параметром стоимости ТМТ-
компаний является абонентская база. Выручка от подписок для компаний в данной отрасли моделиру-
ется при помощи показателей динамики абонентской базы и среднего ежемесячного дохода на клиента 
(ARPU – average  revenue per unit). К ключевым показателям, определяющим темп роста их стоимости 
и уровень капитализации, относятся: темпы роста клиентской базы, рынка оттока абонентов (churn rate) 
и доля платящих клиентов. Немаловажным в TMT секторе является показатель доли населения, пользу-
ющегося той или ной услугой (PR – penetration rate) компании. На маржинальность существенное влия-
ние оказывает также стоимость привлечения клиента (SAC – subscriber acquisition cost) и стоимость удер-
жания клиента (SRC – subscriber retention cost).

В целом степень внедрения телекоммуникационных услуг (penetration rate) в России значительно зави-
сит от региона. В Москве данный показатель на 1 ШПД не превышает 20-30 %, в то время, как в других ре-
гионах данный показатель может быть существенно выше [6].

Мультипликаторы по TMT сектору, как правило, более высокие, чем по другим отраслям, что отражает 
возможный growth opportunity и зависят следующих факторов:

 – средний ежемесячный доход на клиента (ARPU) и его динамика;
 – процент оттока клиента (сhurt rate / attrition rate);
 – средняя выручка с одного подключения к услугам (RGU, revenue generating unit);
 – проникновение / степень внедрения телекоммуникационных услуг (penetration rate);
 – длительность использования услуг в минутах (MoU, minutes of use);
 – стоимость привлечения клиента (SAC, subscriber acquisition cost);
 – стоимость удержания клиента (SRC, subscriber retention cost).
Исследования показывают, что большинство указанных факторов имеют высокую и устойчивую взаимосвязь.
На текущий момент рынок ШПД демонстрирует стадию зрелости в большинстве регионов, и основ-

ные операторы ищут способы монетизации своей клиентской базы. Основным рынком в будущем и гене-
рируемым направлением в стоимости компании выступает сегмент ОТТ (over-the-top). В последние годы 
он характеризуется постоянными достаточно высокими темпами роста. В 2017 г. показатель количества 
абонентов платного телевидения вырос с 41 млн чел. до 43 млн чел.  – на 9,5 %, в 2018 г. – с 43 млн чел. 
до 45 млн чел. – также на 9,5 %. Показатель проникновения платного телевидения в эти же годы вырос 
на 3 % и 5 % соответственно. Данное послужило основанием выбора показателя развития рынка ОТТ ос-
новным драйвером развития моделей монетизации.

Основные драйверы нового направления для рынка ШПД:
 – широкое распространение современных телевизоров, поддерживающих данную функцию;
 – рост числа каналов в цифровом формате, которые поддерживают высокое качество (HD);
 – проникновение ряда услуг цифрового и интернет-телевидения до 17 % к 2020 г.
Помимо этого, российский рынок ШПД покажет стабильный рост, который связан с относительно вы-

сокой степенью зрелости, и целевым сегментом являются независимые операторы (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение абонентов широкополосного доступа (ШПД) по операторам:  

фактические и прогнозные данные

Тип операторов
и уровень проникновения 
широкополосного доступа 

Количество абонентов ШПД в год, млн

20
16

 г.

20
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 г.

20
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 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

20
24

 г.

20
25

 г.

Операторы ТОП-5, тыс. чел. 2 1591 21 965 22 471 24 416 26 430 28 487 30 615 33 472 36 201 38 793
Независимые операторы, тыс. чел. 9 206 10 235 10 471 11 377 12316 13 274 14 266 15 597 16 869 18 076
Проникновение ШПД в РФ, % 53 55 56 60 65 70 74 81 87 92

Источник: [7]

При этом прогнозируется отсутствие заметных тенденций и резкие колебания рынка ШПД игроков. Рынок 
в данном случае свидетельствует о стабильном и умеренном росте. В среднем ожидается, что число клиен-
тов вырастет от 18,8 млн чел. в 2018 г. до 19,2 млн чел. в 2021 г., доходы – от 3,4 млрд руб. до 3,5 млрд руб., 
что в целом сопоставимо с прогнозируемым уровнем валового внутреннего продукта и инфляции. При этом 
стоит отметить, что основным сдерживающим фактором является только относительный уровень насыщения 
игроков на рынке ШПД, что не позволит превышать темп роста валового внутреннего продукта, однако про-
гнозируется существенное проникновение ШПД на рынке, а также рост количества независимых операторов.

В среднем ТМТ-сектор показывает весьма неплохую дивидендную доходность, которая варьируется 
от 8 % до 14 % (рис. 1). К лидерам по дивидендной доходности в регионе СЕЕМА (Central and Eastern Europe 
Middle East and Africa – Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) относятся россий-
ские компании «МТС» и «Ростелеком».

К основным современным тенденциям на рынке относятся:
 – долговая нагрузка телеком остается важной темой и больной темой на рынке СЕЕМА;

Источник: [8]

Рис. 1. Дивиденды на 1 акцию, %.

16

12

8

4

0
ETI          MTS         MTN          OTE       Rostel         STC          TKG       TCELL     VEON        VOD       EM tel

Январь 2018 Сентябрь 2018

Тикеры компаний, 
наименования

Д
ив

ид
ен

дн
ая

 д
ох

од
но

ст
ь,

 %



83

Развитие отраслевого и регионального управления   

 – подтверждение данному фактору можно также обнаружить при анализе Z-spread основных публич-
ных долговых бумаг среди сектора ТМТ;

 – мировые аналитики и инвестбанки подтверждают, что при расширении Z-spread коэффициента муль-
типликаторы существенно уменьшаются и капитализация телеком-компаний существенно урезается [1];

 – однако для ТМТ-сектора остается вопрос привлечения финансирования для поддержания основных 
инвестиционных проектов и поддержания значительных темпов роста компаний. В рамках анализа сектора 
ТМТ авторами было проведено исследование влияния расходов R&D и CAPEX на капитализацию работаю-
щих в этом секторе компаний, в том числе ШПД-игроков. Для анализа выборки были взяты публичные ком-
пании ТМТ-сектора, среди которых разделены выборки и проанализированы наиболее интересные с точки 
зрения анализа компании, обладающие наибольшими перспективами роста.

В качестве переменной Y отобран оценочный (вмененный) мультипликатор EV/EBITDA по данным известных 
инвестбанков (JP Morgan, VTB Capital и др.), показательных регрессоров – средний прогнозируемый уровень рас-
ходов (CAPEX) в % от выручки компании и прогнозируемый уровень роста компаний (growth opportunity). В вы-
борку верхнеуровневой многорегрессионой модели попали 15 компаний, в том числе российские, такие как Mail.
ru, MTС, Yandex, QIWI и «Ростелеком». В таблице 2 представлен консенсус-прогноз по используемой выборке.

Таблица 2
Консенсус-прогноз по выборке компаний

Компания CAPEX, % Рост выручки, %
Etisalat 16,8 2,8
Mail.ru Group 7,3 23,7
Mobile TeleSystems (МТС) 17,7 2,9
MTN Group Ltd 18,2 5,8
Naspers Ltd 2,2 10,1
OTE 16,6 0,7
QIWI 4,5 19,5
Rostelecom (Ростелеком) 20,2 2,8
STC 15,5 2,0
Telkom SA Ltd 17,3 1,7
Turk Telekom 19,8 9,9
Turkcell 17,6 17,3
Veon Ltd 18,0 -2,4
Vodacom Group 13,0 5,7
Yandex 13,0 24,3

Источник [9]

В таблице 3 представлены результаты проведения множественной регрессии в зависимости от двух пе-
ременных.

Таблица 3 
Результаты регрессионного анализа

Статистика регрессии 
-Множественный R-квадрат 0,827664

R-квадрат 0,685028
Нормированный R-квадрат 0,632533

 -Стандартная ошибка 4,13027
Количество наблюдений 15
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Показатель
Число 

степеней 
свободы

Сумма 
квадратов 

отклонений
Дисперсии

Расчетное значение 
F-критерия  

Фишера

Значимость 
F

Регрессия 2 445,2197925 222,6098963 13,04931243 0,000976409
Остаток 12 204,7095408 17,0591284 - -
Итого 14 649,9293333 - - -

Показатели Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка
t-статистика P-значение Нижние 95 %

Верхние 
95 %

Y-пересечение 21,73621 4,483269315 4.84829496 0,000399394 11,96800732 31,50442
Доля капитальных 
вложений в выручке -96,83577 24,0530019 -4,025932777 0,001681438 -149,2427579 -44.42878

Прогнозный темп 
роста выручки 4,651462 15,36001684 0,302829244 0,767205332 -28,81513946 38,11806

Составлено автором по материалам исследований

Анализ показывает, что данными в таблице 3 переменными объясняется порядка 69 % результатов вы-
борки по вмененным мультипликаторам. Основные статистические тесты, как Стьюдента и Фишера, прой-
дены на 95 %-ном доверительном интервале.

На рисунке 2 представлен «бэктестинг» модели в сравнении с фактически полученными мультиплика-
торами на выборке компаний, R-квадрат регрессии составляет 0,83.

Результаты свидетельствуют о следующих допущениях и результатах:
 – практически все статистические модели показывают отрицательную взаимосвязь капитальных вло-

жений на стоимости ТМТ-компаний;

Рис. 2. «Бэктестинг» регрессионной модели

Источник: [8]

Окончание табл. 3
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 – рост CAPEX влияет на возможности роста, которые оказывают самое важное влияние на капитали-
зацию и мультипликаторы компаний;

 – модель выше показывает, чем больше прирост выручки в прогнозном периоде при меньшем CAPEX – 
тем больше вмененный мультипликатор компании;

 – отсутствие мультиколлинеарности регрессии объясняется в первую очередь самое спецификой мо-
дели DCF на основе которых были построены вмененные мультипликаторы.
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зиции России в мировой частной и государственной космонавтике. Транснациональные ком-
пании в отрасли становятся более гибкими и стремятся обеспечить высокий уровень каче-
ства своей деятельности. В российской космической отрасли требуется более пристальное 
внимание к качеству отраслевого менеджмента.
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Интегрирование космических технологий во многие сферы жизни общества детерминирует непрекра-
щающийся интерес государств и компаний к инвестициям в эту сферу. Параллельно научно-технический 
прогресс привел к существенному росту рынков спутниковой навигации и геоинформатики [10]. Поэтому 
наблюдается постепенный переход от непосредственных сфер космической деятельности к производным ви-
дам деятельности. Помимо прочего, растет значение коммерческого сегмента освоения космоса, ядром ко-
торого стали несколько крупнейших компаний.

Конкуренция в разных сегментах мирового рынка ракетно-космической промышленности весьма высо-
ка [6]. На рынках США и Европы все большую роль в настоящее время играют коммерческие фирмы-разра-
ботчики новых решений в сегменте как пусковых услуг, так и в сегменте космических аппаратов. Ввиду того, 
что наблюдается очевидная тенденция роста числа игроков на рассматриваемом мировом рынке, то особо ак-
туализируются проблемы экономических отношений исполнителей и заказчиков в разных сегментах рынка [5]. 

© Криштофор А.П., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Особо значимым представляется рассмотрение данного взаимодействия, когда заказчику неизвестен тип ис-
полнителя (асимметричность информации) и необходима разработка такой стратегии, при реализации которой 
прибыль будет максимальна [11].

Чаще всего анализ мирового рынка космических услуг проводят на базе показателей анализа каждого 
из сегментов данного рынка. В отечественной литературе уже сложились подходы к исследованию структу-
ры данного рынка [9]. Примечательно, что в России до сих не проводят ежегодных исследований и оценок 
космического рынка, а минимальная информация имеется в отчетах Государственной корпорации «Роскос-
мос» (далее – Роскосмос). Для сравнения: в США есть ряд организаций, использующих разные подходы 
к оценке данного рынка (Space Foundation, Satellite Industry Association, далее – SIA). Так, в частности, ана-
литики SIA проводят оценку рынка по 4 ключевым сегментам: сегменту услуг спутниковой связи, производ-
ству наземного оборудования, производству спутников, а также услуг по их запуску.

Положение стран с развитой космической инфраструктурой с начала XXI века почти не изменилось, к ним 
относятся США, Китай, Япония, Франция, Россия и Индия. Среднегодовые темпы роста мировой космиче-
ской индустрии составляют около 7 % в год, превышая темпы роста мировой экономики в целом. Исследо-
ватели связывают подобную динамику с коммерческой компонентой космической деятельности и развити-
ем прикладных космических систем (навигации, мониторинга, связи), а также с развитием смежных рынков, 
сферы потребительских услуг, появлением новых компаний на рынке [13]. Подобная динамика обусловливает 
рост интереса правительств зарубежных стран к аспектам коммерциализации космических технологий [8].

Следует отметить стабильный рост объемов мирового космического рынка, что показывает значимость 
и выгодность капиталовложений в космическую деятельность для отдельных стран. Очевидно, что в перспек-
тиве мировой космический рынок будет расти. Вместе с тем, для развития его отдельных секторов харак-
терна неравнозначная динамика. Так, наиболее динамично развиваются услуги спутниковой связи, главным 
образом – телевещание, что объясняется ростом востребованности HD-каналов [17]. Так, в 2016 г. запуще-
но 202 спутника, больше половины из которых запущено в коммерческом секторе [3].

По нашим подсчетам, мировой рынок космической инфраструктуры вырос в 2006-2015 гг. в 1,34 раза, 
рынок коммерческих космических продуктов и услуг – в 1,84 раза, рынок оборудования и услуг спутнико-
вой навигации – в 2,28 раза, а в целом мировой рынок товаров и услуг, связанных с космической деятельнос-
тью – в 1,71 раза. При этом за этот же период доля коммерческого сектора в мировой космической индустрии 
возросла с 65,6 % до 76,6 %. До 2025 г. ожидается интенсивная динамика мирового рынка космических продук-
тов и услуг, при этом, учитывая среднегодовой темп прироста рынка в размере 11 %, следует отметить, что этот 
прирост в основном будет обеспечен развитием различных геоинформационных и навигационных сервисов.

В сегменте производства космических аппаратов доля России варьирует в пределах 11-12 %, несмотря 
на то, что в Программе космической деятельности Российской Федерации к 2020 гг. был запланирован рост 
этого показателя до 16 %. Если по космическим платформам показатель России является сравнительно при-
емлемым, то с компонентной базой ситуация гораздо сложнее, поскольку удельный вес электронных ком-
понентов зарубежного производства в космических аппаратах, производимых в России, составляет порядка 
90 % [18]. Доля российских спутников в совокупном количестве запущенных спутников в мире составляет 
лишь 2 % (для сравнения: доля США – 60 %, стран ЕС – 25 %, Китая – 5 %, Японии – 4 %). По числу кос-
мических аппаратов доля России в мире составляет 9,2 % (3-е место после США и Китая). В России боль-
шинство спутников преследуют цели навигации и военной связи, тогда как, например, в США – связь, раз-
витие технологий, а также исследование космоса. В настоящее время в стране действует 5 космодромов, 
среди которых – космодром «Байконур», являющийся крупнейшим в мире.

Единственный сектор, в котором Россия занимает лидирующие позиции в мире – сектор услуг по запу-
ску космических аппаратов и транспортировке космонавтов, а также производство ракет-носителей. На ми-
ровом рынке пусковых услуг доля России составляет около 30 %. Это объясняется тем, что основное кон-
курентное преимущество России в данном сегменте – относительно невысокая стоимость вывода в космос 
(на низкую опорную орбиту) полезной нагрузки, составляющая в нашей стране 6,3-8,9 тыс./кг (для сравнения: 
в США – 12,5-18,8 тыс. долл. США; в Европейском союзе (далее – ЕС) – 11-13,6 тыс. долл. США, в Китае – 
8,1-10,8 тыс. долл. США). Что касается рыночной стоимости транспортировки груза на геопереходную орби-
ту уже в меньшей степени дифференцирована по странам (в России она составляет 21-27 тыс. долл. США /кг, 
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в США – 21-32 тыс. долл. США). Для России основные конкуренты на мировом рынке пусковых услуг – 
компании Arianespace (Франция), ILS (США, Россия) (их доли соответственно составляют 46 % и 34 %). 
Примечательно, что на рынке предложение пусковых услуг существенно превышает сложившийся спрос. 
Возможности, имеющиеся у компаний, позволяют осуществлять ежегодно 60 запусков, тогда как спрос – 
всего лишь до 23 запусков. Несмотря на это, создаются все новые ракеты-носители, в связи с чем можно 
ожидать только роста конкуренции в рассматриваемом сегменте.

В сегменте оказания потребительских услуг с применением космических средств традиционно рассматри-
ваются три базовые направления: телевидение и связь, навигация и дистанционное зондирование земли. Рынок 
платных телевизионных услуг в России составляет 59 млрд руб. с охватом 39,5 млн чел., что делает его четвер-
тым национальным рынком в мире, однако по доходам от оказания данных услуг Россия занимает только 21-е 
в мире место [16]. В России сравнительно низка стоимость кабельного телевидения, однако главной проблемой 
остается зависимость рынка от импорта зарубежной аппаратуры. В секторе дистанционного зондирования доля 
России – немногим менее 5 %, основной причиной чего является неразвитость коммерческого сектора и нали-
чие всего лишь 5-ти спутников (в ЕС – 28, Китае – 24, США – 17) [20]. В секторе навигации Доля России со-
ставляет 24 %. Несмотря на то, что в России действует одна из двух глобальных систем, основной проблемой 
остается коммерциализация данных связи и неразвитое массовое производство приборов по приему сигнала.

Наиболее мощная конкуренция на мировом рынке космической продукции и услуг характерна для сег-
ментов связи, дистанционного зондирования, пусковых услуг, производства ракет. Россия имеет явные кон-
курентные преимущества в сфере пусковых услуг (ввиду их невысокой цены) и производства ракет. Вместе 
с тем, проблемой является негативная статистика аварийности, что обусловливает рост тарифов по страхова-
нию запусков отечественных ракет и, соответствующее снижение конкурентоспособности оказываемых услуг.

Обобщение основных процессов, происходящих в космической индустрии зарубежных стран, позволил 
выявить следующие основные тенденции: неуклонное расширение числа стран, которые осуществляют при-
кладные и исследовательские программы и поддерживающие необходимый уровень технологий, который 
отвечает требованиям современной космической индустрии; кооперация стран, отдельных компаний и ор-
ганизаций в международные консорциумы и союзы для решения исследовательских задач, например Евро-
пейское космическое агентство (ESA) [14].

В течение многих лет в нашей стране ключевое внимание уделялось ракетно-космической технике и тех-
нологиям, а не их использованию в интересах конечного пользователя. В условиях обострения конкуренции 
на мировом космическом рынке, которая особо четко проявляется со стороны частного сектора стран ЕС, США, 
Китая и Индии, в России актуальной задачей остается диверсификация международного научно-технического 
сотрудничества в отрасли с целью сохранения и последующего укрепления ее позиций на международной арене.

Для экономики нашей страны космическая индустрия – важнейший наукоемкий сектор экономики, а на-
копленный потенциал в отрасли обеспечивает независимое автономное развитие космической деятельности, 
однако рост конкуренции в основных нишах мирового рынка, а также активизация зарубежных государст-
венных программ поддержки компаний, развития инфраструктуры освоения космоса как никогда актуали-
зирует задачи внимательного изучения стратегий и опыта ведущих космических держав.

В российской экономике ракетно-космическая промышленность – одна из развитых отраслей, однако 
в последние годы ее развитие идет с недостаточными темпами роста, а лидерство является заметным лишь 
в запуске ракет и их производстве, тогда как доля России в мировом производстве космических аппаратов 
составляет лишь 11 %, что очень мало для такой крупной космической державы.

В России рост спроса на современную космическую продукцию и услуги указывает на их значимую 
роль в обеспечении непрерывного функционирования навигации и связи, гидрометеорологического обеспе-
чения, передачи данных, что предполагает усиление роли государства как регулятора данного направления.

В течение многих лет в нашей стране ключевое внимание уделялось ракетно-космической технике 
и технологиям, а не их использованию в интересах конечного пользователя. В результате технологиче-
ский подход стал превалировать над целевым, что стало ключевой проблемой современной российской 
космонавтики [7]. Иными словами, ресурсы затрачиваются на решение конкретных задач (производство, 
запуск, управление спутниками), тогда как проблемы целевого развития космической индустрии реша-
лись по остаточному принципу.
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В условиях обострения конкуренции на мировом космическом рынке, которая особо четко проявля-
ется со стороны частного сектора стран ЕС, США, Китая и Индии, в России актуальной задачей остается 
диверсификация научной и производственной деятельности в отрасли с целью сохранения и последую-
щего укрепления ее позиций на международной арене. Решение данной задачи, по мнению исследовате-
лей, требует не только серьезных преобразовании в производстве и бизнес-процессах, но и привлечения 
новых кадров, которые будут способствовать развитию перспективных направлений деятельности и нахо-
дить новые формы научно-технического сотрудничества с целью выхода на мировые рынки [4].

Отметим, что дорожная карта агентства стратегических инициатив SpaceNet предполагает возможно-
сти по организации проектов государственно-частного партнерства в части подготовки кадров космической 
промышленности и создания малых спутников по решению актуальных прикладных задач. Речь идет о ма-
логабаритных космических аппаратов весом от 100 кг до 200 кг, которые возможно создавать с привлечени-
ем вузовской и промышленной инфраструктуры.

России принадлежит значительная доля в мире по числу запусков, однако мы отстаем по удельному весу 
запущенных спутников. Кроме того, часты случаи неудачных запусков (например, 28.11.2017 г.), что ведет 
к росту будущей страховой премии и соответствующему увеличению стоимости перспективных запусков [19].

В литературе отношения между заказчиками и поставщиками космических услуг рассматривались 
с позиций теории контрактов [5]. В частности, определено, что компании, имеющие сравнительно боль-
шие показатели надежности, получают наиболее эффективное число заказов запусков (и наоборот). Этот 
факт, в частности, объясняет сложившиеся проблемы с удельным весом России на мировом рынке по вы-
ведению спутников. Аварии разгонных блоков и ракет, соответственно, отрицательно сказываются и на ре-
путации поставщиков услуг, а также на стоимости заказов.

Ракетно-космическая отрасль нашей страны в настоящее время является сложнейшей структурой с су-
щественным влиянием государства. Фактический монополист в данной сфере – Роскосмос – осуществляет 
государственные программы в сфере космической деятельности. До 2015 г. корпорация выполняла управле-
ние космической деятельностью (Федеральное космическое агентство). В настоящее время в структуре кор-
порации – центральный аппарат и 75 подчиненных организаций.

В 2015 г. прошла реорганизация Роскосмоса. До этого момента нашей стране принадлежали срав-
нительно устойчивые позиции в отрасли, которая в плане использования технологий отставала от США 
и стран ЕС. Это было связано с недостаточностью развития научно-производственной инфраструкту-
ры космических исследований в нашей стране,  а  также со слабым кооперационным взаимодействием 
организаций и научных учреждений ракетно-космической отрасли. В части реорганизации Роскосмо-
са было предложено два варианта, один из которых предполагал создание акционерного общества (ко-
пирование случая корпорации «Росатом»),  а другой – создание специального акционерного общества. 
В итоге была создана государственная корпорация, что объяснялось возможностью использования зало-
женных в законодательстве административных ресурсов с целью необходимой координации. Основной 
задачей созданной государственной корпорации явилась координация планов и контроль за достижени-
ем целей, а также разработка рекомендаций вследствие отклонений и поддержка мероприятий по про-
ектному менеджменту [2].

Отметим, что деятельность государственной корпорации должна не только отвечать стандартам управ-
ления в государстве, но и тенденциям развития мирового рынка, что налагает большую ответственность 
на менеджмент «Роскосмоса», которому необходимо решать не только задачу поддержания качества, но и 
обеспечения конкурентного сотрудничества на мировом рынке.

В связи с тем, что в мире активно развивается частная космонавтика, государственным корпорациям 
необходимо адаптироваться к усилению конкуренцию и формировать гибкие системы менеджмента. Вме-
сте с тем, реакция Роскосмоса большого числа частных космических компаний существенно отличается 
от реакции NASA (США), которые стремятся постепенно переориентировать свою деятельность на ис-
следование дальнего космоса, оставив ближний космос зоной ответственности частных компаний. В этом 
плане Роскосмос не доверяет частным компаниям, однако значительным шагом к дальнейшему развитию 
частной космонавтики следует считать покупку государственной корпорацией функций лицензирования 
космической деятельности.
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Ключевая проблема управления космической отраслью Российской Федерации – широкое территори-
альное распределение, наличие обособленных структурных единиц, высокий уровень секретности деятель-
ности, очень сложная структура.

Если рассматривать структуру Роскосмоса, то в его организационной структуре наблюдаются элементы 
гибридной функционально-дивизиональной структуры, и сама государственная корпорация фактически яв-
ляется центром принятия решений в отрасли, обеспечивая контроль и координацию всех организаций сво-
его ведения. Некоторые исследователи считают, что Роскосмос постепенно переход к сетецентрическому 
типу управления [1; 12]. Если же говорить, о текущей деятельности, то сетевое взаимодействие присутст-
вует в структуре управления корпорацией, однако есть и полунезависимое положение ряда предприятий, ко-
торые выступают как самостоятельные юридические лица и потенциально способны стать независимыми, 
но выйти из сети не смогут и все равно будут подчиняться Роскосмосу [15].

Резюмируя итоги проведенного анализа, следует указать, что современные тенденции развития ми-
ровой космической индустрии ведут к тому, что компании становятся более гибкими и стремятся обеспе-
чить высокий уровень качества своей деятельности. В российской космической отрасли требуется более 
пристальное внимание к качеству отраслевого менеджмента.
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Современное неустойчивое состояние мировой экономики, динамичный характер экономических отно-
шений, нестабильность социальных систем свидетельствуют о тенденциях перехода на новый этап разви-
тия, главной особенностью которого является возрастающая роль знаний, информации и высоких техноло-
гий для всех отраслей экономики. Все большую роль в повышении конкурентоспособности современных 
промышленных предприятий играет реализация концепции «Индустрия 4.0», которая по мнению многих 
экономистов знаменует собой элемент четвертой промышленной революции, открывающей новые горизон-
ты для развития промышленности.

Российская промышленность, начиная с 2014 г. пребывает в кризисном состоянии, обусловленном внеш-
неполитической обстановкой, введением санкций против России, девальвацией курса рубля, что добавля-
ет проблем, препятствующих стабильному экономическому росту страны. На фоне сложившейся экономи-
ческой обстановки, отрицательной динамики индекса производства по ряду ключевых отраслей экономики 
видится невозможным переход экономики в новое русло без восстановления экономических показателей 
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объемов производства, а также обеспечения технологической независимости промышленного производст-
ва. По словам С. Д. Бодрунова, особую роль играет многоукладность российской экономики в технологи-
ческом отношении, а также значительное технологическое отставание от стран-лидеров: доля технологий 
третьего уклада в России составляет 33 %, четвертого – 50 %, пятого – 10 %, а технологии шестого уклада 
пока что только создаются [1]. Чтобы в ближайшее десятилетие войти в число лидеров, российской про-
мышленности необходимо не только совершить технологический скачок, но совершенствовать все состав-
ляющие современного производства (материалы, труд, производство и применение знаний, организация 
производства). Таким образом, в сложившейся ситуации особого внимания заслуживают проблемы управ-
ления индустриально-инновационным развитием наиболее перспективных отраслей экономики.

На сегодняшний день, среди основных отраслей экономики хотелось бы выделить химическую промыш-
ленность, которая занимает особое место на мировой арене. Эта сфера экономики является одной из тех нем-
ногих отраслей промышленности, которая производит не только бытовые изделия и товары, но и продукцию 
для машиностроения, металлургии, нефтехимии и нефтепереработки, аграрно-промышленного и оборонно-
го комплексов, медицины и фармакологии, для разведки и добычи полезных ископаемых и т. д. Таким обра-
зом, развитие индустриально-инновационной составляющей химической отрасли, а соответственно, и разви-
тие всей химической промышленности в целом должно повлечь стимулирование развития связанных с нею 
областей экономики России. Недаром развитые страны осуществляют большие вклады в развитие опытно-
конструкторских и научно-исследовательских разработок в химической области. Так, Германия инвестиру-
ет в данную сферу 3 %, а показатель финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок для фармацевтической сферы Японии составляет больше 14 % [9].

Перейдем детальнее к анализу состояния химической промышленности сегодня и выявим проблемы 
ее дальнейшего развития. За последние 7 лет химическая промышленность России показывала одни из луч-
ших показателей прироста индекса производства в обрабатывающем секторе экономики, где в среднем при-
рост составлял от 4 % до 10 %. Только в 2014 г. этот показатель был минимален – всего 0,1 % [10]. При-
чины такого обстоятельства неудивительны и носят всеобщий характер для всей промышленности России 
в 2014-2015 гг. Среди них не только внешние политико-экономические факторы: введение санкций, ухуд-
шение макроэкономической конъюнктуры на зарубежных рынках, снижение спроса, повышающийся уро-
вень конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений и сырья в связи с запуском новых мощностей 
в североафриканских странах, но и внутренние причины, повлекшие снижение уровня загруженности про-
изводственных мощностей из-за крупных аварий на химических заводах.

Показатели мировой химической промышленности опережают развитие мировой экономики и из года 
в год демонстрируют высокие темпы роста. По мировым прогнозам, к 2030 г. среднегодовой темп роста хи-
мической индустрии превысит порог 4 %, в то время как среднегодовой темп роста мирового валового вну-
треннего продукта (далее – ВВП) ожидается на уровне 3 % [3]. К ведущим странам-производителям химиче-
ской продукции относятся Китай, США, Германия и Япония, то есть страны, лидирующие по объему ВПП. 
Россия же отстает по обоим показателям от ведущих стран минимум в три раза (рис. 1).

Особого внимания заслуживает Китай, который благодаря рациональному планированию отрасли, по-
вышению технологичности и эффективности производств, а также оптимизации территориальной структу-
ры отрасли добился лидирующих позиций по производству и продажам химической продукции. Взвешен-
ная политика китайского правительства позволила за период с 2006 г. по 2016 г. достигнуть среднегодовых 
темпов прироста производства химической и нефтехимической продукции до 12,4 %, что значительно пре-
вышает аналогичные показатели других стран мира.

Также стоит отметить специализацию развитых стран (США, страны Евросоюза, Япония) на произ-
водстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, требующих значительных инвестиций в фун-
даментальные и прикладные научные исследования, а также новые технологии, развивающиеся же стра-
ны, наращивают производственные мощности в сторону крупнотоннажной химической и нефтехимической 
продукции. В России производство базовой (крупнотоннажной) химии занимает основную долю, тогда как 
в Японии данный показатель составляет 6 %, в странах Европы не выше 13 %, в США – 14 %. Что касает-
ся сегмента продукции высокой химии для России этот показатель варьируется на уровне 13 %, тогда как 
в Китае он вырос до 26 %, в США – до 29 %, в странах Европы – до 30 % [8].
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Рассматривая экспорт–импорт российской химической продукции, можно сказать, что в 2016 г. физи-
ческий объем экспорта снизился по сравнению с 2016 г. на 0,6 %, а стоимостной – на 22,5 %. Увеличи-
лись объемы экспорта удобрений на 57,5 %, пластмасс и изделий из них – на 7,4 %, продуктов органиче-
ской химии – на 4,6 %, каучука и резины – на 3,6 %. При этом снизились физические объемы экспорта 
продукции неорганической химии на 16,1 %, фармацевтической продукции – на 7,6 %. Линейка экспор-
тируемых химических товаров России по-прежнему является узкой и состоит в основном из продукция 
низких переделов (минеральные удобрения 34,8 %, синтетические каучуки – 8,9 %, пластмассы и синте-
тические смолы 8,5 %. Отмеченный спад объемов экспорта в денежном выражении можно обосновать па-
дением мировых цен на ключевые экспортные товары.

Удельный вес химической продукции в товарной структуре импорта Российской Федерации (далее – 
РФ) в 2016 г. составил 19 %. Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос 
на 0,6 % по сравнению с 2015 г., физический объем – на 4,0 %. Ассортимент импортируемых товаров 
представлен широким спектром продукции с высокой добавленной стоимостью в отличие от экспортиру-
емых товаров. На основную долю приходятся фармацевтические товары (31,8 %), изделия из пластмасс 
(21,3 %), пластмассы и синтетические смолы (16,8 %), шины и камеры (8,3 %), химические средства за-
щиты растений (5,7 %), резинотехнические и резиновые изделия (5,6 %) [5; 12].

Анализируя детально структуру выпуска химической продукции в стоимостном выражении за 2017 г., 
представленную Министерством промышленности и торговли РФ (далее – Минпромторг), то здесь так-
же проявляется выраженное доминирование крупнотоннажной химии: производство основных химиче-
ских веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичной фор-
ме занимает долю в 55,9 %, производство готовых изделий из пластмасс – 21,7 %, производство моющих, 
чистящих, парфюмерных и косметических средств – 7,1 %, производство резиновых изделий – 5,2 % [8]. 
Положительным моментом является уверенный рост рынка химического производства, начиная с 2012 г., 

Рис. 1. Объемы валового внутреннего продукта и химического комплекса ведущих стран мира

Составлено автором с учетом перевода курса валют по средним ставкам доллара – 67,04 руб. и евро – 74,23 руб. 
на 2016 г.), источники: [6, c. 31; 11; 13]
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практически по всем сегментам продукции. Как следует из данных таблицы 1, в 2017 г. максимальный 
темп прироста объема выпускаемой продукции приходился на рынки минеральных удобрений, метанола, 
лакокрасочных изделий и производство шин для легковых автомобилей.

Таблица 1
Объемы выпуска продукции химического комплекса по сегментам в 2016-2017 гг.

Продукция
Январь-декабрь Темпы  

прироста, %
2016 г. 2017 г.

Пластмассы в первичных формах, тыс. т 7 584,1 7 759,0 102,3

В том числе:
полимеры этилена, тыс. т  1 950,3 1 980,4 101,5

полимеры пропилена, тыс. т  1 404,8 1 419,7 101,1
полимеры стирола, тыс. т  536,6 540,5 100,7
полимеры винилхлорида, тыс. т  821,7 944,9 115,0
химические волокна и нити, всего, тыс. т  181,0 189,7 104,8
В том числе:
искусственные, тыс. т  18,3 18,4 100,8

синтетические, тыс. т  162,7 171,3 105,3

сода кальцинированная, тыс. т  3 320,4 3 489,4 105,1

сода каустическая, включая едкое кали, тыс. т  1 198,4 1 268,5 105,8
лакокрасочные материалы, тыс. т  1 307,3 1 384,2 105,9
синтетические каучуки, тыс. т  1 530,1 1 571,6 102,7
шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.  7 483 7 682 102,6
шины для легковых автомобилей, тыс. шт. 40 851 44 401 108,7
Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего, тыс. т  20 809,6 22 524,1 108,2
В том числе:
азотные, тыс. т  9 504,5 9 993,1 105,1

фосфорные, тыс. т  3 558,2 3 885,6 109,2
калийные, тыс. т  7 746,9 8 645,4 111,6
метанол, тыс. т  3 655,5 3 981,3 108,9
апатитовый концентрат, 39,4 % Р2О5, тыс. т  4 759,0 5 112,0 107,4
аммиак безводный, тыс. т  16 302,5 17 056,4 104,6
серная кислота, тыс. т  11 754,2 12 381,8 105,3
этилен, тыс. т  2 790,6 2 859,5 102,5

бензол, тыс. т  1 304,7 1 359,1 104,2
Источник: [6]

Положительная динамика наблюдается также в отношении загруженности производственных мощностей. 
Так, в 2015 г. наиболее заметный темп прироста отмечен в сегменте пластмасс (+6,0 процентных пунктов 
к показаниям предыдущего периода), в 2016 г. данная тенденция сохранялась (+3,0 %). Стоит отметить, что 
в 2016 г. наблюдалось наращивание производственных мощностей практически по всем основным сегмен-
там химической промышленности, в том числе и в производстве высокой химии (+4,0 % в производстве хи-
мических волокон и нитей), а наибольшая загруженность производственных мощностей отмечена в сегменте 
производства серной кислоты и олеума (+7,0 %) Отрицательная же динамика по загруженности производ-
ственных мощностей выявлена на рынке минеральных удобрений, что связано с открытием новых заводов.
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Наряду с положительными производственными показателями в 2015-2016 гг. отчетливо прослежива-
лась тенденция роста финансовых показателей. По итогам 2015 г. прибыль до налогообложения состави-
ла 368,8 млрд руб., что превысило данный показатель 2014 г. в 22 раза. Основную долю прибыли в фи-
нансовых результатах отрасли принесло производство минеральных удобрений и азотных соединений, 
где показатель прибыли составил 162,7 млрд руб.  (44 %),  а рентабельность продаж 23 % против 15 % 
в среднем по отрасли. Высокие темпы роста также были отмечены в сегменте производства полимеров, 
фармацевтической продукции, синтетического каучука, а также в производстве органических и неорга-
нических веществ, которые достигли одного из самых высоких показателей по прибыли против рекорд-
ного убытка годом ранее. Такая разница в финансовых результатах 2015 г. по отношению предыдущему 
году обусловлена нестабильной политико-экономической ситуацией в 2014 г., вызвавшей колебания кур-
сов валют, а также уплатой крупными химическими компаниями процентов по кредитам. В 2015 г. рост 
цен на химическую продукцию в рублевом эквиваленте и диверсификация источников финансирования 
предприятий смогли обеспечить отрасли рекордные за последние десять лет (2005-2015 гг.) показатели.

В 2016 г. финансовые показатели химических предприятий РФ выросли еще на 43 % и составили 
527 млрд руб. При этом важно отметить, что выручка осталась на уровне предыдущего года, а финансо-
вый результат увеличился за счет снижения затрат (в частности, за счет снижения цен на сырье и льгот 
по выплате валютных кредитов).

Рассматривая финансовые показатели предприятий химического комплекса, стоит отметить и при-
рост инвестиций в химическое производство РФ. В 2015 г. данный показатель составил 347,7 млрд руб., 
в 2016 г. – 411,3 млрд руб., а прирост физического объема инвестиций по годам соответственно соста-
вил 15 % и 9,6 %. При этом большая часть инвестиций приходится на крупные и средние предприятия – 
310,5 млрд руб. (75,5 %) [2].

Тем не менее, несмотря на наличие целого ряда положительных показателей, характеризующих раз-
витие предприятий российского химического комплекса, существует значительный комплекс проблем, 
вызывающих отрицательную динамику индустриально-инновационного развития отрасли и влияющих 
на низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой химической продукции на мировой арене. Среди 
основных проблем развития химического комплекса, по данным Минпромторга РФ, выделяют следующие. 

1.  Трудности с закупкой сырья и его ассортиментом, что порождает зависимость от импортных источников. 
2.  Низкие темпы обновления изношенных производственных мощностей. Несмотря на увеличение объе-

мов инвестиций в основной капитал химических предприятий в период с 2011 г. по 2015 г. более чем в 2 раза 
(с 162,6 млрд руб. в 2011 г. до 362,8 млрд руб. в 2015 г.), износ основных фондов на конец 2015 г. остается 
на достаточно высоком уровне и составляет 42,2 % [10]. Причины этого связаны как с нехваткой отечест-
венного конкурентоспособного химического оборудования, так и с дороговизной консервации устаревших 
мощностей, что нередко приводит к тому, что предпринимаются попытки модернизации старого оборудова-
ния вместо приобретения технологических мощностей нового поколения.

3.  Неразвитый спрос на химическую продукцию на внутреннем рынке России. По показателю уров-
ня удельного потребления химической и нефтехимической продукции Россия отстает от мировых лиде-
ров более чем в 9 раз.

4.  Малоэффективная промышленно-торговая политика, а также слаборазвитый механизм государствен-
ной поддержки и инструментов финансового и налогового стимулирования.

5.  Низкий уровень научно-технологического и кадрового потенциалов.
На наш взгляд, одним из ключевых факторов развития предприятий химической промышленности, 

влияющим на уровень конкурентоспособности ее продукции, необходимо считать именно последний – 
уровень развития научно-технологического потенциала. Этот же фактор среди важнейших выделяют 
и в странах-лидерах по производству химической продукции. Несмотря на ряд положительных факторов, 
характеризующих развитие химического комплекса России, описанных выше, инновационная активность 
химических предприятий за последние годы демонстрирует отрицательные тенденции (табл. 2). За пери-
од с 2012 г. по 2016 г., несмотря на увеличившийся физический объем инновационных товаров, интенси-
фикацию осуществления работ по оказанию услуг на 23,6 млрд руб., наблюдалось снижение доли инно-
вационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров с 10 % до 9 %. Помимо этого, 
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стоит отметить сокращение затрат на технологические инновации с 2013 г. по 2016 г. на 26,1 млрд руб. 
Обманчивым является и показатель увеличения объема экспорта инновационных товаров и услуг с 2013 г. 
по 2016 г. на 82 % (с 48 016,2 млрд руб. в 2013 г. до 87 394,4 млрд руб. в 2016 г.). Увеличение этого пока-
зателя связано с девальвацией рубля, которая наблюдается с конца 2014 г.

Таблица 2
Показатели, отражающие инновационный уровень развития химической  

промышленности России 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 
организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных организаций, %

22,8 25,0 23,1 24,9 25,0

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе обследованных организаций, % 21,5 23,0 21,4 23,3 23,7

Затраты на технологические инновации, млн руб. 41 534,0 67 166,6 60 261,6 47 907,4 41 073,9
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 2,5 4,3 3,6 2,1 1,7

Удельный вес инновационных товаров, выполненных работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-
бот, услуг организаций, %

10,0 9,6 8,7 9,4 9,0

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами инновационного характера, млн руб. 104 404,8 108 327,1 106 771,9 150 329,1 128 033,3

Экспорт инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 62 997,1 48 016,2 49 072,8 60 650,2 87 394,4
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экс-
портируемых товаров, работ, услуг, % 10,7 8,2 7,6 7,2 11,8

Удельный вес организаций, приобретавших новые технологии 
за пределами РФ, в общем числе организаций, осуществлявших 
технологические инновации и приобретавших новые технологии, % 

42,9 45,2 40,0 34,6 40,7

Удельный вес организаций, осуществляющих экологические ин-
новации, % 34,3 25,2 28,3 23,0 -

Составлено автором с помощью [7]

Среди направлений развития инновационного потенциала предприятий химического комплекса в сов-
ременных условиях, на наш взгляд, необходимо уделять особое внимание активизации процессов информа-
тизации и цифровизации. В настоящее время инновационные цифровые технологии, такие как «интернет 
вещей», облачные вычисления, технологии сбора и обработки больших массивов данных, вычислительные 
сети широкого охвата и многие другие широко внедряются как в институтах общественной и культурной 
жизни, так и кардинально изменяют работу самих бизнес-моделей всех отраслей экономики. 

Несмотря на положительные эффекты, получаемые при применении инновационных цифровых технологий, 
предприятия химического комплекса внедряют их значительно реже, нежели предприятия иных отраслей эконо-
мики, что отрицательно сказывается на развитие всей химической промышленности в целом. На конец 2017 г. 
из более чем 22,9 тыс. зарегистрированных предприятий и организаций химической промышленности толь-
ко 99 организаций считались инновационными, из них 40 организаций были связаны с нанотехнологиями [3].

Все это объясняется рядом барьеров, основными среди которых являются финансовый (цифровые тех-
нологии требуют значительных инвестиционных вложений), организационно-управленческий (внедрение 
цифровых технологий требует трансформацию деятельности предприятий, а также компетентной работы 
руководства по быстрому запуску технологий, их адаптации в условиях предприятия), кадровый барьер (за-
ключается в переобучении персонала и работе по минимизации сопротивлений персонала нововведениям).
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Однако опыт ведущих немецких и американских предприятий, применяющих инновационные цифровые 
технологии, свидетельствует о качественно новом этапе развития, позволяющем расширить возможности 
компании и повысить их конкурентоспособность в перспективе. В частности, одним из главных заявлений 
Всемирного съезда экспертов в области химии, проходившего в 2016 г. в США, стало именно необходимость 
и целесообразность внедрения технологий «Индустрии 4.0» для химических предприятий. Помимо этого, 
крупнейшими поставщиками промышленного оборудования, такими как General Electric, Siemens, Honeywell 
и др. уже разработаны готовые решения применения инновационных цифровых технологий для предприя-
тий химической промышленности [4].

Стоит отметить, что высокий потенциал в настоящее время демонстрируют технологии искусственного ин-
теллекта, применяемые на крупных промышленных предприятиях. Например, современные системы компью-
терного зрения позволяют распознавать изображения для диагностики технологического оборудования химиче-
ского производства. С помощью данной технологии возможно не только осуществлять прогноз отказов работы 
оборудования и время его простоя, но и планировать и оптимизировать затраты на его ремонт. При этом визуа-
лизировать сценарии таких сбоев позволяют технологии дополненной реальности. Еще одним перспективным 
направлением использования данного аппарата является внедрение многоканальной интеллектуальной системы 
поддержки принятия решений по управлению сложными химико-технологическими процессами. Помимо про-
чего все актуальнее становится внедрение технологий обработки крупных массивов информационных данных, 
их защиты и предоставления доступа к этим базам данных для различных участников на основе блокчейн. В рам-
ках развития клиентоориентированного подхода современные предприятия все чаще задумываются над реализа-
цией модели прямых продаж, которая позволяет изготавливать индивидуальную продукцию в нужном объеме. 

Таким образом, стоит говорить о широком применении цифровых инновационных технологий, позволя-
ющим не только усовершенствовать производственно-технологические процессы на предприятиях химиче-
ского комплекса, но и оптимизировать работу с клиентами, базами данных, управление персоналом, управ-
ление издержками, а также работу высшего руководства и многое другое.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Рассмотрены проблемные тенденции основных факторов аграрного сырь-
евого производства. Отмечены высокая волатильность объемных показателей, отсут-
ствие корреляции между рентабельностью бизнеса и выпуском продукции. Сделан вывод 
о том, что современная динамика стоимостных показателей во многом определяет-
ся конъюнктурой рынка продукции и ресурсов, а не процессами самих производителей, 
общая тенденция роста рентабельности производства остается на низких уровнях. 
Показаны региональные структурные изменения отраслевого производства по видам 
продукции, причины снижения производства продуктов животноводства. Отмечены 
трудности с производством кормовых культур, говядины, свинины, подсолнечника, не-
хватка собственных средств, высокая кредиторская задолженность производителей. 
Предложено повысить роль участия государства в создании эффективной бизнес-среды.
Ключевые слова: агропроизводство, рентабельность, корреляция, трудности, регулирование, 
кредитование, господдержка.
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THE DEVELOPMENT TRENDS OF REGIONAL 
AGRICULTURAL PRODUCTION
Abstract. The problematic trends of the main factors of agricultural raw materials produc-
tion have been considered. The high volatility of volume indicators, the lack of correlation be-
tween the profitability of business and product output have been noted. It has been concluded, 
that the current dynamics of cost indicators is largely determined by the market conditions 
of products and resources, and not by the processes of the producers themselves, the general 
trend of growth of profitability remains at low levels. Regional structural changes of branch 
production by types of products, the reasons of decrease in production of animal products 
have been shown. There difficulties with the production of forage crops, beef, pork, sunflower, 
lack of own funds, high accounts payable of producers have been noted.  It has been proposed  
to increase the role of state participation in the creation of an effective business environment 
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state support.
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Высокая степень риска производства в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК) обусловле-
на особенностями сельского хозяйства как сферы деятельности. К ним относят тесную связь экономических 
процессов воспроизводства в отраслях с условиями выращивания растений и животных как средства труда, 
значительными несовпадениями рабочих и производственных периодов. Известно, что период производства 
в аграрном производстве обычно больше рабочего периода или времени производства. Тем более, что с осо-
бенностями живых организмов и растений связаны сезонность и цикличность производственных процес-
сов во всех сферах АПК. Можно констатировать, что в Краснодарском крае сельскохозяйственные (далее − 
с.-х.) организации традиционно являются основными отраслевыми производителями сельского хозяйства. 
Сегодня они представлены государственными и муниципальными предприятиями, открытыми и закрыты-
ми акционерными обществами, полными товариществами, обществами с ограниченной ответственностью, 
производственными с.-х. кооперативами и др. [2; 5; 11].

© Папахчян И.А., Толмачев А.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Изменение показателей производственно-финансовой деятельности с.-х. организаций региона по годам 
исследуемого периода не имеет выраженной тенденции. В 2017 г. убыточные результаты производствен-
но-финансовой деятельности были получены около 40 производителями с.-х. производства или около 13 % 
от общего их числа. Этот показатель стал незначительно ниже предыдущих периодов. Однако на фоне сни-
жения общей численности организаций в крае такое, все еще высокое значение показателя, свидетельству-
ет о продолжении негативных тенденций развития аграрного сектора [1; 7; 12].

К аналогичным выводам исследователей приводит сравнение динамики показателей рентабельности про-
изводственной деятельности с.-х. организаций и изменения объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции. Неравномерность изменения и отсутствие корреляции между этими показателями говорят о том, что 
динамика определяется в первую очередь конъюнктурой рынка продукции и ресурсов, а не процессами в сре-
де производителей. Особенно эта тенденция прослеживается по результатам производственно-финансовой де-
ятельности производителей отрасли животноводства. При общей тенденции к росту производства продукции 
рентабельность отрасли остается на невысоком уровне. Таким образом, увеличение выхода продукции и объе-
мов производства не способствует повышению эффективности производства в отрасли животноводства [3; 10].

Тенденция к расширению производства и росту объемов выпуска продукции весьма заметна среди 
производителей отрасли растениеводства Краснодарского края. Стимулом к такой линии поведения аген-
тов, гарантом выплаты компенсаций по неэффективным проектам, инвестором в конкретные проекты вы-
ступает государство, реализуя свои возможности посредством федеральных и государственных программ 
регулирования аграрного производства. Направленная поддержка отдельных отраслей АПК сказалась 
на структуре производства продукции растениеводства в регионе [4].

За последние 10 лет в структуре производства продукции отрасли растениеводства выросла доля зерно-
вых и зернобобовых культур. Краснодарский край по производству зерна вышел в лидеры среди регионов 
Российской Федерации, обеспечивая более 10 % всего валового сбора зерновых. В 2017 г. в крае было со-
брано более 14,1 млн т зерновых. Площади зерновых увеличились почти на 9 %, но наблюдается тенденция 
к сокращению посевных площадей под другими основных с.-х. культур в регионе. Наибольшее сокращение 
посевных площадей наблюдается под подсолнечником и кормовыми культурами [9].

Пшеница является основной продовольственной культурой в регионе. Доля озимой пшеницы в об-
щем объеме производства зерновых и зернобобовых культур в 2017 г., по сравнению с 2010 г., возросла 
до 61,6 %. На фоне благоприятных природно-климатических факторов это обеспечивает рекордные вало-
вые сборы культуры. Эта тенденция в целом обозначилась после высокого урожая 2008 г., посевные пло-
щади озимой пшеницы стабилизировались с вектором среднего, при одновременном повышении урожай-
ности этой культуры. В целом существующих объемов производства стало достаточно для обеспечения 
внутреннего регионального спроса, появились большие возможности развития экспортных каналов реа-
лизации зерна на внешних рынках. Валовой сбор озимой пшеницы вырос на 33,3 % и достигло 8,7 млн т. 
В изучаемый период прирост валового производства озимой пшеницы был обеспечен в большей части 
увеличением урожайности (52,6 % абсолютного прироста) и в несколько меньшей степени – ростом пло-
щадей культуры (46,4 % абсолютного прироста).

Приоритетность зернового производства при планировании мероприятий программы государствен-
ной поддержки развития сельского хозяйства определялась высокой доходностью сектора сельского хо-
зяйства и ориентированностью производства на экспорт продукции. В 2005 г. выручка от экспорта продо-
вольственных товаров из Краснодарского края составила 430 млн долл. США, зерновые занимали в нем 
71 %, при их натуральном объеме 2,7 млн т средняя цена 1 т зерновых, проданной за рубеж, тогда со-
ставляла 113 долл. США / т. В 2017 г. край экспортировал продовольственных товаров уже на сумму 
2 157 млн долл. США, зерновые заняли сегмент около 70 %. 

В последние 7 лет в с.-х. организациях Краснодарского края наблюдался значительный, но неровный рост 
производства сахарной свеклы. Площади посева этой культуры за изучаемый период увеличились на 42,9 % 
(до 160,5 тыс. га), хотя в 2010-2012 гг. они доходили до 180 тыс. га. Так же динамично отмечался и рост уро-
жайности свеклы, максимум урожайности (542 т/га) пришелся на 2013 г., но в этот год площади возделыва-
ния были на минимальными из-за кризиса сахарного производства. По сравнению с уровнем 2005 г. вало-
вой сбор сахарной свеклы в регионе вырос почти в 2 раза [8; 9].
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Нестабильные показатели производства наблюдаются при производстве семян подсолнечника. В период 
2005-2017 гг. площади посева под этой культурой в крае изменялась неравномерно под влиянием сложив-
шейся рыночной конъюнктуры и предпочтениями потребителей производимой продукции. В отчетном году 
по сравнению с базисным 2005 г. наблюдается существенное сокращение площади посева подсолнечника – 
на 103,6 тыс. га (27,7 %), что в конечном счете обусловило снижение валового сбора за счет этого фактора 
на 181,8 тыс. т, однако рост урожайности на оставшихся площадях на 20,1 % привел к росту производст-
ва на 109,8 тыс. т, поэтому снижение производства составило только 72 тыс. т, или 9,3 %. В результате су-
щественное сокращение площади по технологическим соображениям (фактор заразихи с требованиями со-
блюдения севооборотов) было в значительной степени компенсировано отмеченным ростом урожайности.

Тенденции к сокращению производства согласно представленным данным также наблюдались в про-
изводстве кормовых культур. В 2017 г. в структуре посевных площадей с.-х. организаций Краснодарско-
го края кормовые культуры занимали немногим более 10 % и ежегодно их доля продолжает сокращаться 
из-за повышения роли отрасли растениеводства и недостаточного внимания к развитию животноводства.  
Это стало следствием повышения убыточности основного потребителя кормов – хозяйств, специализирую-
щихся на производстве продукции отраслей животноводства. Отметим, что в общей площади под кормовы-
ми культурами с.-х. организаций кукуруза на силос и зеленый корм в 2016 г. занимала менее 30 %, однолет-
ние и многолетние травы – более 70 %.

Краснодарский край является лидером в производстве продукции животноводства среди регионов Южно-
го федерального округа. На начало 2018 г. общая численность крупного рогатого скота в хозяйствах нашего 
региона составляла 543,0 тыс. голов, в том числе 213 тыс. коров – более 70 % общего поголовья в указанном 
округе. Поголовье свиней в с.-х. организациях края за изучаемый период имеет неравномерный тренд измене-
ния с пиком роста до 1 786 тыс. голов в 2003 г. Во многом, развитию отрасли на Кубани в последний период 
способствовала политика защитных мер в отношении отечественных с.-х. производителей, реализуемая в рам-
ках приоритетных проектов, наиболее известным из них был национальный проект «Развитие АПК». За пери-
од его реализации в Краснодарском крае в эксплуатацию было введено 12,2 тыс. скотомест свиней, их поголо-
вье выросло на 165 тыс. голов, или на 24 %. Однако в 2008 г. вследствие реализации мер по предупреждению 
и недопущению распространения в свиноводческих хозяйствах региона вируса африканской чумы свиней 
их поголовье в крае значительно сократилось. На конец 2008 – начало 2009 г. общая численность свиней в с.-х. 
организациях составляла 1 095 тыс. голов, что было меньше, чем в 2007 г., на 369 тыс. гол. или на 34 %. Тен-
денция к сокращению поголовья в последующие годы по этой причине сохранялась включительно до 2013 г., 
тогда численность этой категории животных в с.-х. организациях снизилась до 289 тыс. голов, что составляло 
15,6 % показателя докризисного уровня. На начало 2018 г. численность свиней в крае достигла 410 тыс. голов.

Отдельно отметим, что вступление нашей страны в Всемирную торговую организацию отрицательно ска-
залось на конъюнктурных условиях функционирования производителей отрасли свиноводства. По оценкам 
экспертов, рост объема импорта свинины на отечественный рынок уже в первый квартал 2013 г. составил 
50 %. Для мелких фермерских и личных подсобных хозяйств ситуация в свиноводстве стала катастрофичной. 
В 2007 г. на момент ухудшения эпидемиологической ситуации в крае производством свинины занималось 
83,7 тыс. Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства − с численностью 532 тыс. свиней, однако 
уже в 2013 г. поголовье свиней в этих хозяйствах сократилось более чем в 2 раза, составив 289 тыс. голов.

Одной из задач государственного регулирования в этой отрасли агропромышленного комплекса было пол-
ное импортозамещение в этом секторе продовольственного рынка. По нашему мнению, птицеводство в Рос-
сии в текущей перспективе быстрее других отраслей превращается в экспортно-ориентированную отрасль.

В структуре имущества с.-х. организаций Краснодарского края доля внеоборотных активов на конец 2017 г. 
составляет около 46 %, оборотных – 54 %. За изучаемый период значительных изменений в соотношении доли 
внеоборотных и оборотных активов предприятий не произошло. Однако в структуре оборотных активов ор-
ганизаций наблюдаются изменения отдельных показателей, что приводит к изменениям в производственной 
и финансовой деятельности предприятий. В структуре оборотных активов с.-х. организаций сократилась доля 
запасов. Если в 2005 г. она составляла 33 % общей суммы имущества организации, то в 2017 г. этот показа-
тель составил 24 %. Наблюдаемая динамика характеризует положительные изменения в деятельности пред-
приятий и говорит о том, что оборотные активы с.-х. предприятий фиксируются в наиболее ликвидной форме.
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Значительно выросли долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства в структуре имущества 
с.-х. организаций, за рассматриваемый период этот показатель вырос на 6,5 млрд руб. Краткосрочная, опе-
ративная задолженность на конец 2017 г. выросла на 25 млрд руб. Увеличение доли дебиторской задолжен-
ности на 40 млрд руб. в структуре активов с.-х. организаций края свидетельствует, что производители стал-
киваются со сложностями реализации своей продукции и низкой платежеспособностью покупателей. Рост 
дебиторской задолженности, а следовательно, увеличение отвлеченных из оборота денежных средств по-
нижает ликвидность оборотных активов организаций, общую платежеспособность и финансовую устойчи-
вость и делает их менее привлекательными для инвесторов.

Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами имеет отрицательный 
знак, что свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств предприятий для финансиро-
вания текущей деятельности. Номинально коэффициент показывает долю оборотных активов предприятия, 
финансируемую за счет собственных средств. Ретроспективный анализ данных отчетности с.-х. организа-
ций Краснодарского края свидетельствуют, что за период 2005–2017 гг. их финансовая устойчивость снизи-
лась. В базисном 2005 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами с.-х. органи-
заций составлял около 12 %, то есть на 1 руб. материально-производственных запасов с.-х. производителей 
приходилось 0,12 коп. средств из собственных источников организации. Наблюдаемая в отчетном году от-
рицательная зона данного коэффициента говорит о том, что все имеющиеся средства в обороте, а возмож-
но, и некоторые внеоборотные активы с.-х. организаций края, формировались из заемных источников [6].

Данные о размере кредиторской задолженности с.-х. организаций края подтверждают наблюдаемую тен-
денцию. В 2005 г. ее показатель в средних и крупных с.-х. организациях был на уровне 19,7 трлн руб., в том 
числе доля предприятий отрасли растениеводства в общей сумме кредиторской задолженности составляла 
около 80 %. По состоянию на 1 января 2018 г. кредиторская задолженность предприятий отраслей сельско-
го хозяйства составила более 50 трлн руб., что в 2 раза больше, чем в базисном 2005 г. При этом большую 
часть кредитных ресурсов – 73 % общей суммы привлекают предприятия отрасли растениеводства. Одна-
ко за изучаемый период больший рост привлекаемых ресурсов наблюдается в отрасли животноводства. Так, 
в 2017 г. по сравнению с 2005 г. размер кредиторской задолженности предприятий отрасли животноводства 
вырос в 2 раза и на начало 2018 г. составлял около 7 трлн руб.

Рост объемов предоставляемых кредитов свидетельствует о том, что за последние 8 лет возросла по-
требность с.-х. производителей в денежных ресурсах как для финансирования текущей производственной 
деятельности, так и для расширения производства. Обеспечить эту потребность за счет восполняемой доли 
собственных средств предприятиями аграрного комплекса Краснодарского края не представляется возмож-
ным в силу сложившихся условий – низкой рентабельности производства и реализации с.-х. продукции, 
значительного диспаритета цена на с.-х. продукцию и промышленные товары, ресурсы и т. д. Свою поло-
жительную роль в росте объемов привлекаемых кредитов сыграло предоставляемое государством субсиди-
рование, направляемое для возмещения ключевой процентной ставки по инвестиционным кредитам. Эти 
средства были получены в кредитных организациях различного уровня. Это также касается и займов, ко-
торые брались в с.-х. потребительских кооперативах. Так, в 2017 г. доля этой категории субсидий в общем 
объеме средств государственной поддержки в Краснодарском крае составляла: по инвесткредитам, предо-
ставленным отечественными кредиторами, через с.-х. кредитные потребительские кооперативы в период 
2005-2017 гг. со сроком погашения 2-10 лет – около 25 %; по краткосрочному кредитованию, полученному 
в кредитных организациях Российской Федерации, и займам, предоставленным с.-х. кредитными потреби-
тельскими кооперативами в 2010-2017 гг. со сроком возврата до года – около 20 %.

Рост кредиторской задолженности введет к зависимости деятельности с.-х. производителей от внеш-
них кредиторов. Это подтверждают полученные значения коэффициента автономии (финансовой незави-
симости) предприятий отраслей сельского хозяйства края, рассчитанные на основе данных бухгалтерско-
го баланса предприятий. Коэффициент служит характеристикой независимости деятельности предприятия 
от внешних кредиторов и фактически выражается в доле его собственных средств в валюте баланса. На на-
чало 2018 г. доля имущества с.-х. организаций, обеспеченных собственными средствами, в среднем соста-
вила около 47 %. Таким образом, собственными средствами было обеспеченно около 47 % и 37 % имуще-
ства предприятий растениеводства и животноводства.
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Рост массы денежных средств, во многом обеспеченный мерами государственной поддержки с.-х. про-
изводителей региона, оказал положительное влияние на динамику показателей платежеспособности и лик-
видности предприятий отдельных отраслей сельского хозяйства. Как видим, коэффициент текущей лик-
видности активов предприятий, характеризующий способность агента выполнять текущие обязательства 
с использованием собственных оборотных активов по растениеводческой отрасли, в отличие от животно-
водческой, за изучаемый период вырос. Однако в настоящее время его значение в целом по аграрному про-
изводству все еще ниже рекомендуемых нормативов, поэтому с.-х. организации края характеризуются как 
низко платежеспособные. В отрасли животноводства коэффициент текущей ликвидности за изучаемый пе-
риод в значительной мере снизился, что является логическим следствием кризисных тенденций в этой от-
расли, основные причины и следствия которых нашли свое отражение в нашем исследовании.

Из изложенного выше можно сделать следующие выводы:
На фоне снижения общей численности с.-х. организаций в крае высокое значение доли убыточных 

по результатам деятельности организаций свидетельствует об определенных негативных тенденциях раз-
вития аграрного сектора в регионе. К аналогичным выводам исследователей приводит сравнение динамики 
показателей рентабельности производственной деятельности с.-х. организаций и изменения объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Неравномерность изменения и отсутствие корреляции меж-
ду этими показателями свидетельствуют о том, что динамика показателей определяется в первую очередь 
конъюнктурой рынка продукции и ресурсов, а не процессами в среде производителей. Особенно данная 
тенденция прослеживается по результатам производственно-финансовой деятельности производителей 
отрасли животноводства. При общей тенденции к росту производства продукции рентабельность отра-
сли остается на невысоком уровне. Таким образом, увеличение выхода продукции и объемов производст-
ва не способствует повышению эффективности производства в отрасли.

За последние десять лет в структуре производства продукции отрасли растениеводства в с.-х. организа-
циях Краснодарского края произошли структурные изменения. Так, выросла доля зерновых и зернобобовых 
культур в общей посевной площади. По производству зерна край вышел в лидеры среди регионов Российской 
Федерации, собрав в 2018 г. более 14 млн т зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с 2005 г., вало-
вой сбор зерновых в крае вырос на 69,9 %. В последнее десятилетие в Краснодарском крае наблюдается так-
же значительный рост производства сахарной свеклы и овощей соответственно на 77,6 % и 49,0 %. Нестабиль-
ные показатели производства наблюдаются среди производителей высокорентабельных семян подсолнечника. 
В период 2005-2017 гг. площадь посева культуры в крае изменялась неравномерно под влиянием сложившей-
ся рыночной конъюнктуры, технологических вызовов и предпочтений потребителей производимой продукции. 
В отчетном году по сравнению с базисным 2005 г. наблюдается сокращение площади посева подсолнечника 
на 26 % (с 574 до 425 тыс. га), что в результате обусловило существенное – на 6,4 % (с 1153 до 1078 тыс. т) – 
снижение валового сбора данной культуры, несмотря на 26,4 % рост урожайности (с 20,1 до 25,4 ц/га). На про-
тяжении всего изучаемого периода тенденции к сокращению производства наблюдались в производстве кор-
мовых культур. В структуре посевных площадей в регионе кормовые культуры занимают 7,6 % и ежегодно 
их доля сокращается. Снижение производства кормовых культур в регионе – следствие убыточности основ-
ного потребителя кормов – предприятий, специализирующихся на производстве продукции животноводства.

Катастрофическое влияние на развитие отрасли животноводства в последние десятилетие оказала эпидеми-
ологическая ситуация в регионе и меры, применяемые для недопущения распространения в крае вируса «аф-
риканской чумы» свиней. Их поголовье в результате карантинных мероприятий с 2005 г. по 2013 г. снизилось 
в 4 раза (с 1 149 до 289 тыс. голов), и только в последние годы наметилась тенденция восстановления пого-
ловья. Сокращение поголовья свиней и крупного рогатого скота отразилось на структуре производимой про-
дукции. Так, в период 2005-2017 гг. сократилась доля говядины и телятины, выросла доля мяса птицы. В по-
следнее десятилетие отрасль птицеводства в Краснодарском крае, как и в целом по стране, является наиболее 
динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, чему способствовала как рациональная 
инвестиционная политика с.-х. производителей, так и государственная поддержка развития подотрасли.

 Анализ активов и источников финансирования основной деятельности с.-х. организаций региона по-
казал, что производители довольно остро ощущают недостаток собственных средств для целей финансиро-
вания операционной деятельности. Данные о размере кредиторской задолженности с.-х. организаций края 
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подтверждают наблюдаемую тенденцию. За период 2005-2017 гг. кредиторская задолженность предприятий 
отраслей сельского хозяйства выросла более 130 %. Наибольший рост привлекаемых ресурсов наблюдается 
в отрасли животноводства. Так, в 2016 г., по сравнению с 2005 г., размер кредиторской задолженности пред-
приятий отрасли животноводства вырос в 2 раза.

Меры государственной поддержки в Краснодарском крае оказывают положительное влияние на сложив-
шиеся в отраслях аграрного сектора экономики условия, однако не могут в полной мере нивелировать отрица-
тельного влияния таких характерных для отечественной экономики явлений, как неэквивалентность межотра-
слевого обмена, низкая степень благоприятности инвестиционного климата, высокие риски производственной 
деятельности и пр. Считаем необходимым отметить, что наблюдаемые тенденции к увеличению объемов про-
изводства продукции, инвестирование в развитие отдельных отраслей растениеводства и животноводства, рост 
привлекаемых долгосрочных (инвестиционных) кредитов обусловливаются проводимой на федеральном и регио-
нальном уровне государственной политике в отношении агропромышленного комплекса. Государство выступает 
прямым инвестором в конкретные проекты, гарантом компенсаций по неэффективным проектам, реализуя свои 
возможности посредством федеральных и государственных программ регулирования аграрного производства.
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1.  «Натуралистический» период (4 000 г. до н.э. – 500 г. до н. э.), в котором впервые у человека поя-
вилась необходимость считать имущество и записывать результаты счета в простейшем виде, например, 
зарубин на дереве. Такие записи условно можно сравнить с упрощенной инвентаризационной ведомостью.

2.  «Стоимостный» период (500 г. до н.э. – 1 300 г.), в котором появились деньги. Бухгалтерский учет 
очень тесно связан с двумя функциями денег. Деньги, как мера стоимости, привели к зарождению мето-
да оценки имущества в денежном выражении и к развитию патримониального учета. Деньги, как средства 
платежа, фиксирование динамики денег (приход, расход, обороты) привели к развитию камерального учета.

3.  «Диаграфический» период  (1300–1850 гг.) отличается открытием известным итальянским мона-
хом и ученым Л. Пачоли наиболее важного метода, лежащего в основе бухгалтерской науки до настоя-
щего времени – метода двойной записи. Благодаря двойной записи появились счета бухгалтерского учета 
и первые научные подходы к их классификации: счета, используемые для учета имущества, счета поряд-
ка и метода, счета учета источников.

4.  «Теоретико-практический» период (1850–1900 гг.), в котором продолжала развиваться теория бухгалтер-
ского учета, классификация счетов, в частности, появились счета для учета состояния расчетов с дебиторами 
и кредиторами, метафизические счета, аналогичные современным результативным и контрарным счетам и другие.

5.  «Научный» период (1900–1950 гг.) ознаменован появлением метода отчетности: бухгалтерский ба-
ланс в указанном периоде выступает уже в двух ипостасях: как метод и как форма отчетности, что приво-
дит к появлению двух отдельных научных направлений в теории бухгалтерского учета: счетоводство (иссле-
дования бухгалтерского учета) и балансоведение (исследование бухгалтерской отчетности). В этот период 
открыты и всесторонне исследованы два аспекта метода двойной записи: динамический (обороты) и стати-
ческий (сальдо). Статический бухгалтерский баланс, в свою очередь, стал условием развития внутреннего 
контроля, аудита, финансовой, статистической, управленческой и налоговой отчетностей.

Дальнейшие научные исследования в области камерального бухгалтерского учета привели к разви-
тию методов учета затрат, успешно применяемых в настоящее время: калькулирование, «директ-костинг», 
«стандарт-костинг», «учет затрат по центрам ответственности», «учет затрат по функциям управления − 
метод АВС». Практическое использование указанных методов учета затрат можно рассматривать как на-
чало развития управленческого учета. Позднее динамическая трактовка бухгалтерского баланса позволи-
ла расширить управленческих учет, позволив включить в него не только методы учета затрат, но методы 
планирования (бюджетирования). В данном периоде были созданы различные мировые экономические 
школы XIX-XX вв., исследовавшие многочисленные категории бухгалтерской науки и привнесшие в них 
научное обоснование своих трактовок и определений отдельных понятий [2].

6.  «Современный» период с 1950 г. и по настоящее время отличается, прежде всего, дальнейшим развитием 
теории и методологии бухгалтерского учета, а также появлением и внедрением новых информационных 
технологий, программ бухгалтерского учета (1С-Бухгалтерия, Бест, Парус, Галактика) и программ управ-
ленческого учета (SAP, AXAPTA, ORACLE и др.).

Таким образом, на проанализированных выше этапах развития бухгалтерской науки научные проблемы 
решались в рамках самой науки и смежных с ней областей.

В конце XX − начале XXI века, в эпоху распространения процессов глобализации во всех сферах жиз-
ни ученым стало трудно находить решения научных проблем уже даже на стыке смежных научных иссле-
дований. Именно в указанный период с целью поиска новых решений, а также недостаточностью тради-
ционных подходов, так называемого мейнстрима, для понимания сложности современного мира началось 
применение институционального подхода к экономике в целом, и к бухгалтерскому учету и отчетности, 
как экономической науке, в частности.

Основу институционального подхода к развитию науки в целом, и бухгалтерской науки, в частности, со-
ставляет понятие «институт», которое зачастую употребляется в разных значениях.

Г. Б. Клейнер, давший, на наш взгляд, одно из наиболее комплексных определений института, понимал 
под институтом формальные и неформальные нормы либо системы норм, которые регулируют принятие ре-
шений, а также деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов и их групп при усло-
вии, что они являются относительно устойчивыми к изменению поведения человека, а также субъектов или 
групп и продолжают существовать в течение существенного периода времени [2].
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Обоснование необходимости и возможности применения институционального подхода к исследованию 
проблем бухгалтерского учета и отчетности требует выбора методологического инструментария, в качестве 
которого автор использовал теорию трансакционных издержек, поскольку именно этот метод, на наш взгляд, 
имеет большое значение для объяснения многих экономических явлений.

Понятие «трансакционные издержки» впервые предложил Р. Коуз, который получил за свое открытие 
в 1991 г. Нобелевскую премию по экономике. Он определил трансакционные издержки как издержки функ-
ционирования рынка, сопровождающие трансакции [3]. Коуз утверждал, что трансакционные издержки чрез-
вычайно значимы для экономического анализа реально происходящих событий.

Следует заметить, что существует большое множество определений анализируемой категории издержек 
не только классиками, такими как К. Эрроу, Д. Норд, С. Чанг, но и современными авторами.

В процессе эволюции и связанных с ней количественных и качественных изменений трансакцион-
ные издержки получили еще больше новых смыслов, по этой причине классификация всей совокупно-
сти этой категории издержек является одной из сложных методологических задач, решенных в настоя-
щее время только фрагментарно.

Наиболее известной и описанной в экономической литературе является классификация трансакцион-
ных издержек по О. Уильямсону, применимая для теории агентских соглашений. Указанный автор выделял 
перечисленные известные пять групп трансакционных издержек, связанных с заключением контрактов: по-
иск информации, ведение переговоров и заключение соглашений; измерения; спецификация и защита пра-
ва собственности; оппортунистическое поведение.

Под оппортунистическим поведением О. Уильямсон понимал недобросовестное поведение индивида, со-
стоящее в нарушении условий сделки и нацеленное на получение односторонних выгод в ущерб контрагенту.

Таким образом, под трансакционными издержками следует понимать все расходы, связанные с разно-
образными трансакциями, включая любые потери, возникающие вследствие неэффективности совместных 
решений и реакций на изменившиеся условия соглашений.

Существование трансакционных издержек обусловливает поиск алгоритмов, обеспечивающих их со-
кращение. При этом затраты на разработку таких алгоритмов должны быть меньше, чем экономия на них.

Вернемся к бухгалтерскому учету, основная цель которого – сплошная, непрерывная и документально 
обоснованная аккумуляция всей фактической информации о работе экономического субъекта путем сбора 
и регистрации на счетах соответствующей информации, а на заключительном этапе – составление бухгал-
терской отчетности. В настоящее время термины «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность» 
применяются как синонимы, поэтому далее будем говорить о финансовой отчетности.

Счета бухгалтерского учета по одному из признаков классифицируются в соответствии со стадиями кру-
гооборота капитала: заготовление – производство – продажа. Несомненно, на каждой стадии и на переходах 
от одной стадии к другой образуются трансакционные издержки. Часть из них, связанная с заключением сде-
лок по покупке (стадия заготовления) и продаже (стадия продаж), описана Уильямсоном и приведена выше.

Что касается самого процесса бухгалтерского учета, то связанные с ним трансакционные издержки пра-
ктически не описаны, однако сделана попытка классификации трансакционных издержек с целью их бух-
галтерского, управленческого учета, а также анализа по ряду признаков:

 – по отношению к экономическому субъекту: внешние (рыночные на макроуровне) и внутренние (управ-
ленческие на микроуровне) издержки;

 – в зависимости от уровня принятий решения: индивидуальные и общие;
 – по отношению к сделке: предварительные, контрактные, постконтрактные;
 – в зависимости от количества совершенных сделок за отчетный период: переменные (зависящие) и по-

стоянные (независящие);
 – в зависимости от признания в бухгалтерском учете: явные (отражаемые в учете) и неявные (которые 

невозможно измерить, оценить в денежном выражении, и по этой причине отразить в учете);
 – по влиянию на налогооблагаемую базу прибыли: влияющие на базу прибыли и не влияющие на нее;
 – в зависимости от вида финансового отчета, в котором они могут быть признаны: издержки, капита-

лизируемые в балансе в качестве активов, и издержки, отражаемые в отчете о финансовых результатах в ка-
честве расходов отчетного периода.
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Необходимо подчеркнуть, что бухгалтерский учет может выступать как метод учета явных (подлежа-
щих оценке в денежном выражении) трансакционных издержек, и такие попытки предпринимались уче-
ными. В частности, были озвучены предложения добавить в план счетов бухгалтерского учета отдельный 
синтетический счет, на котором собирать трансакционные издержки. Вместе с тем, без разрешения Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, этого сделать нельзя. 

В корпоративной практике информация о трансакционных издержках отражается во внесистемном 
управленческом учете и не может быть отражена в системном бухгалтерском учете по причине отсутст-
вия соответствующей методики. Таким образом, задача разработки методического инструментария учета 
и анализа трансакционных издержек остается актуальной, что также отмечает С. Н. Поленова [4].

С другой стороны, бухгалтерский учет и процесс составления финансовой отчетности в изменяющихся усло-
виях сам генерирует трансакционные издержки, многие из которых не описаны в экономической литературе.

В связи с этим в настоящей статье предпримем первые шаги по поиску и описанию отдельных видов трансак-
ционных издержек на завершающем этапе бухгалтерского учета – процессе составления финансовой отчетности. 

Поскольку процесс формирования финансовой отчетности преследует цель, связанную с обеспечени-
ем пользователей отчетности качественной информацией, прежде всего о финансовом положении компа-
нии и результатах ее финансовой деятельности, то предлагаем в основу классификации трансакционных 
издержек на исследуемом этапе бухгалтерского учета положить качественные характеристики информа-
ции, раскрываемой в финансовой отчетности согласно требованиям международных стандартов финан-
совой отчетности (далее – МСФО). 

Согласно МСФО, приоритетными категориями пользователей финансовой отчетности являются инве-
сторы и кредиторы, которые используют отчетную информацию при принятии управленческих решений.

Качественные требования к финансовой отчетности делятся на 2 группы:
 – требования к содержанию информации;
 – требования к представлению информации.
В свою очередь, требования к содержанию информации включают: существенность (уместность) и над-

ежность (достоверность) информации. 
Существенной, или уместной, является информация, при исключении которой из финансовой отчетно-

сти пользователи могут допустить ошибки при принятии управленческих решений.
Согласно МСФО, информация считается надежной (достоверной), если она правдива; нейтральна, то есть 

не предвзята и не преследует чьи-либо интересы; раскрыта с учетом осмотрительности, одним из условий 
которого является необходимость отражения активов и доходов по минимальной оценке, в отличие от обя-
зательств и расходов; отражена с учетом приоритета экономического содержания сделок над их правовой 
формой; соответствует требованию полноты учета всех хозяйственных операций. 

Как было отмечено выше, вторая группа требований к качеству учетной информации представляет со-
бой правила представления показателей в финансовых отчетах и включает такие характеристики, как по-
нятность (доступность для понимания пользователями отчетов) и сравнимость (сопоставимость показателей 
с предыдущими отчетами с учетом внесения необходимых корректировок, вызванных изменениями в зако-
нодательстве, учетной политике и других сферах).

Следует заметить, что правил и норм, связанных с бухгалтерским учетом и отчетностью через различ-
ные каналы (правовые, налоговые, информационные, организационные, социальные и иные), бесчислен-
ное множество, рассчитать их количество не представляется возможным. Автор в рамках настоящей статьи 
не претендует на описание всего комплекса проблем, существующих в исследуемой области. 

Попробуем обозначить проблему на двух примерах и выявить отдельные виды трансакционных издер-
жек, возникающих в процессе составления финансовой отчетности экономическими субъектами. 

Ученые предлагают разделять институты на формальные, то есть структурированные в рамках дейст-
вующих законодательных и нормативно-правовых актах, и неформальные, то есть выраженные через при-
нятые в обществе модели поведения, традиции, обычаи.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России на четырех уровнях (закон – националь-
ные и международные учетные стандарты – методические указания – учетная политика организации), 
безусловно, составляет формальные институты, регламентирующие основные требования к ведению бух-



112

Вестник университета № 5, 2019

галтерского учета и составлению отчетности, а также ответственность за неприменение или нарушение 
установленных правил. Институты, выходящие за указанные рамки будем относить к неформальным. 

Одной из важнейших задач, решаемых в процессе применения институционального подхода к раз-
витию бухгалтерского учета и отчетности, является обеспечение взаимодействия между формальными  
и неформальными нормами (правилами), поскольку противоречия между ними влечет за собой рост транс-
акционных издержек на микроуровне и на макроуровне.

Воспользуемся определением понятия «норма», данным Г. Б. Клейнером в отношении именно институцио-
нального подхода. Под нормой ученый понимает правило, адресованное агенту или множеству агентов при усло-
вии, что оно определяет свойства восприятия, интерпретации, применения социальной и экономической информа-
ции с целью принятии решений, традиционного поведения, а также для формировния отношений в обществе [2].

Одним из примеров неформальных правил является менталитет российских учетных работников, под-
держиваемый особой моделью их поведения и сложившимися традициями, а зачастую боязнью потерять ра-
боту в связи с давлением руководства, преследующего свои цели и авторитарно диктующего главному бух-
галтеру нарушение формальных правил с угрозой потери работы за неисполнение. 

Рассмотрим проблему взаимодействия неформального правила − менталитета российских бухгалтеров с фор-
мальными правилами − требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Заметим, что 
МСФО имеют в России силу нормативного документа с 2012 г., однако не применяются в полном объеме в связи 
с неразрешенными противоречиями между формальными и неформальными правилами. Указанный факт приво-
дит к росту трансакционных издержек на уровне предприятия (микросреда) и экономики в целом (макросреда).

В частности, менталитет учетных работников в России сформирован в тесной связи с понятием «пра-
во собственности». В связи с этим российский бухгалтер традиционно отражает любое имущество (актив) 
в учете только при наличии первичных документов, подтверждающих право собственности на него. Соглас-
но требованиям МСФО при отражении имущества (актива) в учете и отчетности право собственности не яв-
ляется определяющим. Актив признается в учете и отчетности в том случае, если он одновременно отвеча-
ет принятому в МСФО его определению и критериям признания.

По определению, в МСФО активом является экономический ресурс, контролируемый предприятием в ре-
зультате событий прошлых периодов. В свою очередь, под экономическим ресурсом понимается источник стои-
мости, который способен приносить экономические выгоды, а под контролем понимается использование актива 
в производственных и управленческих целях и возможность ограничить права третьих лиц по его использованию, 
то есть понятие «контроль» не предусматривает в обязательном порядке наличие права собственности на актив. 

Критерии признания актива, применяемые в МСФО, предусматривают существование вероятности полу-
чения экономических выгод от актива и возможность надежной оценки его стоимости, то есть также не пред-
полагают наличие права собственности на актив. 

В связи с этим на практике могут возникнуть два случая противоречия между формальным (требования 
МСФО) и неформальным (менталитет учетных работников) правилами: 

 – на актив нет права собственности, но он полностью отвечает требованиям МСФО, то есть соответ-
ствует определению и критериям признания, и должен быть отражен в бухгалтерском учете и в финансо-
вом отчете – балансе; 

 – на актив есть право собственности, подтвержденное документами, но он не во всех аспектах отве-
чает требованиям МСФО, например, не используется в производственной или управленческой деятельнос-
ти или не имеет надежной денежной оценки или не контролируется компанией, то есть он не должен отра-
жаться в балансовом отчете.

Такое решение не согласуется с менталитетом российских учетных работников, и связи с этим для пре-
одоления анализируемого противоречия между формальным и неформальным правилами требуется опреде-
ленный период времени, в течение которого будет сформирована практика изменения менталитета по рас-
сматриваемому вопросу, а со временем − традиция и привычка поступать по-новому.

Аналогичные примеры можно привести также в отношении обязательств. Например, согласно тре-
бованиям МСФО, в финансовой отчетности должны быть отражены так называемые традиционные или 
конструктивные обязательства, документально не подтвержденные, однако возникающие из практики де-
лового оборота, принятой в организации.
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Рассмотрим, какие трансакционные издержки возникают в описанном выше примере на микро- 
и макроуровне.

На микроуровне: 
 – явные материальные потери, связанные с содержанием на балансе ресурса, не приносящего эконо-

мические выгоды, а, следовательно, не являющегося активом; 
 – вынужденное, под давлением руководителя, оппортунистическое поведение главного бухгалтера, на-

рушающего формальные (законодательные) нормы и составляющего недостоверную финансовую отчетность, 
влекущее штрафные санкции в отношении экономического субъекта: штрафы, пени, неустойки; 

 – потеря мотивации главного бухгалтера и другого учетного персонала по исполнению формальных 
(законодательных) норм, влекущая штрафные административные санкции в отношении самих нарушителей 
– физических лиц и возможность потери ими работы; 

 – потеря мотивации персонала, влекущая снижение производительности труда в связи с нарушением 
делового оборота по раннему признанию обязательства, связанного с годовым премированием; 

 – удорожание затрат на аудит, поскольку при нарушении формальных (законодательных) норм увеличива-
ется объем проверки или возникает необходимость компенсировать аудитору сокрытие отдельных нарушений. 

На макроуровне: 
 – потери государства: неполная уплата налогов в государственный бюджет в связи с недостоверностью 

финансовой отчетности и искажением налогооблагаемых баз по разным налогам, включая, налог на прибыль; 
 – потери у пользователей-инвесторов при вложении денег в неперспективные проекты в связи с ошиб-

кой в принятии ими управленческих решений на основе информации недостоверной финансовой отчетности.
К противоречию между формальными и неформальными правилами при формировании финансовых 

отчетов также можно отнести нарушение требования приоритета экономического содержания договора над 
его правовой формой.

На практике вместе с этим требованием зачастую нарушается требование существенности. Существен-
ной является та информация, сокрытие которой приведет пользователя финансовой отчетности к ошибке 
при принятии управленческих решений.

Зачастую в практической деятельности под тем или иным видом заключенного договора экономические 
субъекты «скрывают» совершенно иные по содержанию взаимоотношения. Это может быть связано со стрем-
лением снизить налоговую нагрузку, временно «сгладить»: увеличить или уменьшить некоторые показате-
ли финансовой отчетности, включая завышение стоимости активов перед первичным размещением акций 
на фондовой бирже или завышение финансовых результатов деятельности чтобы достичь целей, поставлен-
ных перед экономическим субъектом собственниками.

Рассмотрим пример, связанный с нарушением требования приоритета экономического содержания до-
говора над его юридической формой с целью снижения налоговой нагрузки, связанной с оплатой труда. Для 
достижения поставленной цели руководство компании одну часть заработной платы начисляет и выплачи-
вает легально, с уплатой зарплатных налогов, а другую часть выплачивает из денежных средств, обнали-
ченных по договору оказания консалтинговых услуг. В этом случае также нарушается принцип существен-
ности: пользователь финансовой отчетности после ознакомления с пояснительной запиской к финансовой 
отчетности может сделать вывод, что в регионе, где находится анализируемая компания, дешевый труд и до-
рогой консалтинг. При этом пользователь может принять ошибочное управленческое решение: начать в ука-
занном регионе строительство еще одного такого же предприятия, а затраты на консалтинг заменить прие-
мом на работу одного или двух консультантов в требуемой сфере. 

В описанном выше примере также возникают трансакционные издержки на микро- и макроуровне.
На микроуровне: 

 – затраты времени персонала на параллельный двойной учет заработной платы: по ведомости и в конверте; 
 – вынужденное, под давлением руководителя, оппортунистическое поведение главного бухгалтера, на-

рушающего формальные (законодательные) нормы и составляющего недостоверную финансовую отчетность, 
влекущее штрафные санкции в отношении экономического субъекта: штрафы, пени, неустойки; 

 – в силу существенного искажения финансовой отчетности и значительной суммы неуплаты зарплат-
ных налогов экономический субъект может быть объявлен банкротом; 
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 – потеря мотивации главного бухгалтера и другого учетного персонала по исполнению формальных 
(законодательных) норм, влекущая штрафные административные и уголовные санкции в отношении самих 
нарушителей – физических лиц, возможность потери ими работы и (или) привлечения к ответственности, 
предусмотренной Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 – удорожание затрат на аудит, поскольку при нарушении формальных (законодательных) норм увеличива-
ется объем проверки или возникает необходимость компенсировать аудитору сокрытие отдельных нарушений.

На макроуровне: 
 – потери государства: неполная уплата зарплатных налогов в государственный бюджет в связи с не-

учетом части налогооблагаемого дохода физических лиц, а также с недостоверностью финансовой отчет-
ности и искажением налогооблагаемых баз по разным налогам, включая налог на доходы физических лиц  
(НДФЛ) и взносы на обязательное социальное страхование и обеспечение; 

 – потери у пользователей-инвесторов при вложении денег в неперспективных проекты в связи с ошиб-
кой в принятии ими управленческих решений на основе информации недостоверной финансовой отчетности.

В дальнейшем после выявления основной совокупности трансанкционных издержек на микро- 
и макроуровне по всем случаям противоречия формальных и неформальных правил в области бухгал-
терского учета и отчетности следует разработать инструментарий для оценки, учета и анализа таких из-
держек с целью их минимизации.

К приоритетным направлениям научных исследований в сфере бухгалтерского учета и отчетности на ос-
нове теории трансакционных издержек, на наш взгляд, следует отнести:

 – развитие бухгалтерского учета и отчетности в условиях электронного документооборота;
 – развитие исследований диалектической концепции бухгалтерского учета и отчетности во взаимос-

вязи с институтами [1];
 – анализ экономического и финансового образования и его роли в развитии бухгалтерского учета 

и отчетности;
 – исследование неформальных отношений, традиций, теневой экономики;
 – анализ проблем, связанных с изменениями требований пользователей информации финансовой от-

четности, а также требований, диктуемых бизнесом;
 – подключение к исследованию других наук при институциональном подходе к развитию бухгалтер-

ского учета и отчетности;
 – анализ формальных ограничений: законы и нормативные акты, так или иначе влияющие на функци-

онирование бухгалтерского учета и отчетности;
 – анализ неформальных правил: менталитет учетных работников, традиции и обычаи, право собствен-

ности и контроль, теневая экономика, офшоры, умышленное искажение финансовой отчетности;
 – взаимодействие бухгалтерского учета и отчетности с налоговым правом и налогообложением;
 – поиск путей методологического обоснования возникающих трансакционных издержек, их оцен-

ки, учета и анализа.
Таким образом, институциональный подход, в частности применение теории трансанкционных издержек 

к бухгалтерскому учету и отчетности, позволяет не только выявить возможные решения имеющихся в учетной 
теории и практике проблем, но и поставить принципиально новые задачи, требующие нестандартных решений.
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ленных планов деятельности. Рассмотрена проблема детализации установленных показате-
лей, а также возможности управленческого воздействия со стороны линейных менеджеров.
Ключевые слова: управленческий учет, центры финансовой ответственности, структура 
управления, целевые показатели деятельности, контроль затрат, планирование, управление 
затратами.

Цитирование: Адамова Г.А. Актуальные проблемы организации учета по центрам финансовой 
ответственности//Вестник университета. 2019. № 5. С. 116–120.

Adamova Gyul'nara
Candidate of Economic Sciences,  
State University of Management, 
Moscow, Russia
e-mail: gul-adamova@yandex.ru

ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING 
ORGANIZATION ON THE FINANCIAL  
RESPONSIBILITY CENTERS
Abstract. The successful functioning of large companies is directly related to the quality of in-
formation support for management. One of the important places in the management accounting 
system is the allocation of responsibility centers and the construction of the financial structure 
of the company.The article considers key questions of the organization of accounting on the fi-
nancial responsibility centers and the main problems, facing economic services in the formation 
of management accounting. The possible relationships between the organizational and financial 
structures have been disclosed. The recommendations on the distribution of responsibilities and 
fixing of indicators for structural units in order to implement the established plan of activities 
have been given. The detail problem of the established indicators, as well as the possibilities 
of managerial influence from linear managers has been considered.
Keywords: management accounting, financial responsibility centers, management structure, target 
performance indicators, cost control, planning, cost management.

For citation: Adamova G.A. Actual problems of accounting organization on the financial responsibility centers 
(2019) Vestnik universiteta, I. 5, pp. 116–120. doi: 10.26425/1816-4277-2019-5-116-120

Выделение центров финансовой ответственности (далее − ЦФО) и закрепление целевых показателей 
является объективной необходимостью крупного бизнеса, которым очень сложно управлять централи-
зованным путем. Главным преимуществом такого подхода является переход от простого распределения 
управленческих полномочий по функциям к закреплению задач и ключевых показателей за руководителя-
ми структурных единиц, способными оказать влияние на формирование финансового результата хозяйст-
вующего субъекта. Каждое подразделение, выделенное как центр ответственности, не только на регуляр-
ной основе отчитывается о проделанной работе и соответствии достигнутых показателей утвержденным 
планам, но и согласно установленным полномочиям участвует в достижении стратегических целей ком-
пании. Выстраивая финансовую структуру, руководство тем самым определяет основных участников 
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единой команды в борьбе за успех бизнеса. Центр ответственности сам «подобен небольшому бизнесу, 
и менеджер должен управлять им так, чтобы принести максимальную выгоду той организации, частью 
которой он является» [6, с. 761].

Компания сможет эффективно работать лишь в случае слаженных действий всей команды, в связи с чем 
одной из ключевых проблем является согласованность работы разных структурных подразделений. Необхо-
димо добиться, чтобы каждый из выделенных ЦФО не «тянул одеяло на себя», а работал на общий резуль-
тат компании. Для реализации этой цели необходимо правильно установить состав контрольных показателей 
для каждого из них, учитывая прежде всего связь показателей с конечным финансовым результатом и возмож-
ность управленческого воздействия со стороны менеджмента. Состав показателей будет варьироваться в зави-
симости от полномочий и задач, стоящих перед конкретными руководителями. При этом все они должны быть 
измеримы количественно, а их совокупность составит информационную модель деятельности компании [4].

При формировании финансовой структуры принимается во внимание множество различных факторов: 
функциональные особенности подразделений, их территориальная удаленность, возможность контроля и ре-
гулирования отдельных финансовых показателей, связь затрат с объемами деятельности и пр. Вместе с тем, 
для разделения полномочий между центрами финансовой ответственности и регулирования взаимоотно-
шений между ними определяющим фактором будет организационная структура компании, непосредствен-
но отражающая состав подразделений и иерархические связи между ними. По этой причине на начальном 
этапе формирования системы ЦФО нужно внимательно изучить сложившуюся организационную структу-
ру управления, распределение функций и бизнес-процессов между подразделениями и менеджерами, со-
подчиненность отдельных звеньев управленческой цепочки. Важно не допустить не только неконтролиру-
емых участков деятельности, но и факта дублирования обязанностей между сотрудниками. Для этих целей 
представляется необходимым не только изучение существующих должностных инструкций, но и интервью-
ирование, либо анкетирование управленческого персонала компании. Лишь после получения ясной карти-
ны того, кто из менеджеров за какую область отвечает, что входит в компетенцию каждого звена, кому оно 
подотчетно, а кто подотчетен ему, можно приступать к построению эффективной финансовой структуры.

В современной России большинство средних и крупных компаний используют линейно-функциональную 
организационную структуру, в которой ответственность за осуществление различных направлений деятель-
ности распределяется по иерархической цепочке внутри основных функциональных зон. Кроме того, крупные 
компании нередко используют дивизиональную структуру управления, в составе которой выделяются относи-
тельно автономные группы подразделений, сосредоточенные на собственной линейке продуктов либо услуг.

Известно, что организационная структура компании складывается под воздействием различных фак-
торов. Ее содержание, а также состав формирующих ее подразделений с течением времени, как правило, 
трансформируется в ответ на новые задачи, возникающие перед предприятием. К числу факторов, влияю-
щих на содержание и вид организационной структуры, можно отнести:

 – технологические условия производства;
 – территориальную рассредоточенность рынков и производственных объектов;
 – наличие филиалов и дочерних структур;
 – ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
 – применяемый способ сегментирования рынка;
 – задачи, решаемые в конкретный период деятельности компании.
Следует помнить о том, что центры ответственности вовсе необязательно должны совпадать с органи-

зационной структурой, но и не должны ей противоречить. Организационная структура отображает реаль-
ную картину сложившейся системы управления компанией, поэтому, если в ходе выделения центров ответ-
ственности и закрепления их полномочий возникает противоречие между подконтрольными показателями 
и существующими подразделениями, необходимо ее пересмотреть. Во многих случаях полная перестройка 
организационной структуры не требуется: центры ответственности выделяются на основе уже существую-
щих подразделений, образуя несколько типов взаимосвязей с ними: «1 к 1», «1 к нескольким» и «несколько 
к 1». При первом типе взаимосвязи структурное подразделение совпадает с выделенным центром ответст-
венности, во втором – на базе одного подразделения выделяются несколько центров, при третьем – несколь-
ко существующих подразделений объединяются в один центр ответственности.
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Другой важной проблемой организации учета по центрам финансовой ответственности выступает уста-
новление степени необходимой детализации задач, распределяемых между различными уровнями управле-
ния. При выделении центров ответственности необходимо руководствоваться принципом экономической це-
лесообразности, то есть учитывать уровень затрат и доходов, формируемых каждым подразделением, с точки 
зрения существенности. С этой целью рекомендуется устанавливать минимальный уровень существенности, 
выражающий долю подразделения в общей сумме издержек либо выручки. Так, например, для выделения 
центра затрат можно принять за минимальный уровень долю издержек подразделения в размере не менее 
5 % от их общей величины по компании. Соответственно, подразделения, потребляющие ресурсы в мень-
шем объеме, будут входить в состав центров затрат по типу «несколько к 1», наравне с другими подразде-
лениями, чьи издержки контролируются тем же менеджером.

Систему ЦФО нужно выстраивать в тесной взаимосвязи с информационной системой компании. С этой 
целью необходимо обеспечить персонификацию учетно-аналитической информации, включая плановые 
показатели деятельности. В результате должна появиться возможность локализации информации о резуль-
татах работы каждого центра.

 Формируя систему управленческого учета, менеджменту предприятия, прежде всего, следует задаться 
вопросом, каким образом он планирует достичь целевых показателей доходов и расходов, а следовательно 
и финансового результата. Целевые показатели доходов и расходов компании не в последнюю очередь зависят 
от того, насколько правильно будут в них распределены задачи и соответствующие их масштабам ресурсы.

Следует также разделять управление по центрам ответственности и систему учета по центрам ответ-
ственности. Если в первом случае подразумевается распределение задач и персональной ответственности 
по вертикали и горизонтали управления, то использование учетно-аналитической системы предполагает кон-
кретизацию задач с помощью взаимосвязанных натуральных и стоимостных показателей, их текущий мо-
ниторинг и анализ причин возникающих отклонений с целью обеспечения возможности оперативного ре-
агирования и принятия решений, направленных на устранение любых негативных факторов. Управление 
по центрам ответственности всегда увязывается с инструментами мотивации, а также процедурами взаимо-
действия функциональных участников деятельности. И то, и другое необходимо закрепить путем издания 
соответствующих нормативных документов на уровне компании.

Характеризуя центр ответственности с точки зрения управления, в качестве главных можно выделить 
следующие признаки:

 – наделение руководителя подразделения компетенцией по распоряжению ресурсами и принятию ре-
шений, направленных на реализацию поставленных перед его структурным звеном задач;

 – наличие подконтрольных показателей, служащих базовыми ориентирами для оценки деятельности 
подразделения в составе хозяйствующего субъекта;

 – определение места конкретного структурного звена в общей иерархии управления, а также движе-
ния отчетной информации по каналам прямой и обратной связи;

 – закрепление персональной ответственности за результаты функционирования подразделения и до-
стижения утвержденных планов деятельности.

Попробуем разобраться с содержанием каждого из них.
Наделение руководителей компетенцией по распоряжению ресурсами само по себе не обеспечивает 

успешность работы подразделений. Выделяя центры ответственности, администрация предприятия должна 
ясно видеть стратегические и тактические цели функционирования бизнеса. Именно в соответствии с ними 
выстраиваются задачи, для решения которых будут привлекаться, а в отдельных случаях специально созда-
ваться, функциональные структурные единицы, потребляющие ресурсы с ориентацией на результат.

Каждая поставленная в рамках стратегии задача должна быть измерима, как в плановых, так и в фактических 
показателях. Показатели должны отражать, с одной стороны, необходимые для достижения целей объемы деятель-
ности, с другой – затраты ресурсов, потребляемых при ее осуществлении. Таким образом, они будут выражены как 
в натуральных, так и в стоимостных единицах измерения. Дополнительно выделяются показатели, с помощью ко-
торых устанавливается уровень качества проделанной работы и эффективность использования отдельно взятых ре-
сурсов. При этом важным условием выступает подконтрольность установленных показателей менеджеру структур-
ного подразделения, либо функциональной области, подпадающей в зону ответственности определенного центра.
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К сожалению, в настоящее время бухгалтеры-аналитики многих компаний не могут правильно определить 
состав показателей и их количественно-качественные характеристики. На практике очень распространенной 
ошибкой является подход, при котором подконтрольными считаются все показатели затрат ресурсов, возникающих 
в выделенном центре ответственности. Связь издержек с деятельностью конкретного подразделения еще 
не означает автоматической возможности управленческого воздействия на их уровень. В частности, целый 
ряд постоянных расходов не подвержен контролю и влиянию в текущем периоде со стороны линейных 
менеджеров. Таким образом, определяя состав подконтрольных показателей, ложащихся в основу будущих 
планов деятельности центров, необходимо внимательно изучить уровень возможного влияния [7]. Как из-
вестно, включение в состав отчетных показателей заведомо неконтролируемых величин существенно снижа-
ет мотивацию не только у управленческого персонала, но и у рядовых сотрудников. Кроме того, в качестве 
ключевых показателей центров зачастую устанавливаются условия в виде выполнения (или невыполнения) 
плана отдельных мероприятий. В результате мы имеем не показатели, которые можно оценить по уровню 
их достижения, а простое выполнение заданной программы действий [2].

На наш взгляд, распределяя задачи между центрами финансовой ответственности, следует учиты-
вать ряд требований к составу и качеству показателей [3]. Так, например, по составу можно выделить 
три типа показателей:

 – характеризующие количество работы каждого ЦФО;
 – оценивающие объем и стоимость затраченных ресурсов на выполнение работы;
 – характеризующие качество выполненной работы.
С другой стороны, распределение целевых показателей по уровням финансовой структуры компании 

должно учитывать как иерархию управления, так и иерархию самих задач: каждый менеджер получает пол-
номочия и ресурсы для решения лишь тех задач, которые вытекают из общих стратегических и тактических 
планов деятельности в соответствии с его уровнем подчиненности [2].

Учет и управление по центрам финансовой ответственности имеют непосредственную связь с други-
ми учетно-управленческими технологиями. Показатели, закрепленные за центрами ответственности, как 
правило, стандартизируются  (нормируются) и ложатся в основу бюджетного планирования деятельнос-
ти компании на ближайшую перспективу. В течение отчетного периода, на который составлены бюдже-
ты, должен проводиться регулярный мониторинг установленных показателей с учетом анализа всех фак-
торов, влияющих на прогнозируемый финансовый результат. Осуществление промежуточного контроля 
позволяет своевременно, до того как ситуация примет необратимый характер, выявить, насколько успеш-
ной является выбранная компанией стратегия развития [1]. Возникновение отклонений выше допустимо-
го уровня служит сигналом для принятия управленческих решений корректирующего характера, то есть 
«должно инициировать последовательность действий по идентификации, изучению и устранению причи-
ны неблагоприятного отклонения» [6, с. 745]. Как справедливо отмечает М. В. Мельник, «в современных 
условиях центральным в любой системе управления становится управление теми изменениями, которые 
постоянно происходят» [5, с. 34].

Функционирование любой управленческой системы основано на использовании каналов прямой и обрат-
ной связи. Для организации качественной системы центров ответственности необходимо продумать, опи-
сать и закрепить в локальном нормативном акте процедуру информационного обмена между менеджерами 
различных уровней управления, а также между отдельными сотрудниками, участвующими в сборе, обо-
бщении, анализе и представлении данных. Тщательная подготовка данного документа позволит впослед-
ствии значительно сократить документооборот, связанный с протеканием бюджетных процессов в ком-
пании, а также обеспечить оперативное реагирование на меняющиеся условия во внешней и внутренней 
среде со стороны управленческого аппарата.

В заключение следует отметить, что несмотря на все преимущества, управление и учет по центрам 
финансовой ответственности сами по себе не являются залогом высоких результатов бизнеса. Они вы-
ступают составными элементами внутрифирменного планирования деятельности хозяйствующего субъ-
екта, предполагающего системную взаимосвязь целевых показателей каждого выделенного центра с со-
ответствующими операционными и финансовыми бюджетами, а также со стратегическими задачами, 
стоящими перед компанией.
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Одной из острых проблем современного рынка труда является неформальная занятость населения ста-
ны. Многие специалисты отмечают ее тесную взаимосвязь с проблемами образования, дефицитом качества 
товаров и предоставляемых услуг, низким уровнем производительности труда, отсутствием социальных га-
рантий и самим нестабильным положением на рынке труда [5; 8; 9].

Неформальная занятость, как один из элементов неустойчивой занятости, рассмотрена множеством рос-
сийских и зарубежных исследователей. Неформальная занятость вытекает из понятия «неустойчивость заня-
тости» (англ. precarity), которое «представляет собой неблагоприятные для работника экономические и со-
циальные отношения, вследствие неустойчивых контрактных соглашений и условий труда» [3, с. 29]. Сама 
по себе неустойчивая занятость имеет неблагоприятное воздействие на важнейшие сферы жизни населения.

На территории Российской Федерации (далее – РФ) неформальная занятость плотно закрепилась во мно-
гих сферах деятельности и во многих регионах. Общее количество неформально занятых граждан на террито-
рии РФ составляет 14,253 млн человек, а именно 18,72 % от экономически активного населения страны [10].

В современном обществе за норму принимается оказывать работы и выполнять услуги, не имея при 
этом официальных трудовых отношений с организациями, при отсутствии регистрации как индивидуаль-
ного предпринимателя или патента на работу.

© Глинская М.И., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Правительством внедрен ряд мер и предложений, нацеленных на борьбу с неформальной занятостью [6]. 
Среди них − регистрация самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных домаш-
них и иных нужд. Данные меры были предложены в целях повышения охвата собираемости налогов Феде-
ральной налоговой службой РФ (далее – ФНС) в мае 2017 г.

Термин «самозанятые граждане» не утвержден ни в одном нормативно-правовом документе. В статье 2 
Закона № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» среди категорий заня-
того населения не отражено ни одной, подходящей под понятие самозанятых [3]. Трактовка различна, и все 
зависит от того, какой государственный орган ее формулирует. На центральной странице Пенсионного фон-
да РФ дана следующая формулировка: «Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, 
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями» [11]. В категориях, включенных в самозанятое население присутствуют 
индивидуальные предприниматели, включение которых является не совсем корректным.

К самозанятым гражданам, с точки зрения налогового учета, относятся лица:
 – оказывающие услуги физическим лицам лично для их личных и домашних нужд;
 – имеющие российское гражданство;
 – не имеющие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
 – получающие доход самостоятельно, т. е. вне трудовых отношений;
 – не использующие наемный труд.
На первых этапах согласования данного проекта рассматривалось не более 40 видов деятельности для 

самозанятых, помимо домашних работников, включал в себя фотографов, таксистов, дизайнеров, перевод-
чиков, свободных журналистов, программистов, мастеров по ремонту ювелирных изделий, граждан, сдаю-
щих собственное жилье, парикмахеров и мастеров маникюра и др. Но в итоговой версии остались только: 
присмотр и уход за детьми, больными, пожилыми старше 80 лет и другими лицами, нуждающимися в по-
стоянном уходе; репетиторство, уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства. 

Регионам РФ дано разрешение дополнять этот перечень другими видами услуг для личных и домашних 
нужд, но для этого надо принимать соответствующий закон субъекта РФ.

Федеральной налоговой службой дано разъяснение, что к самозанятым гражданам не относятся:
 – иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для 

личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;
 – иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в организациях или 

у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,  занимающихся в установленном законодательст-
вом РФ порядке частной практикой.

До принятия Правительством окончательного решения по форме постановки на учет в налоговую служ-
бу самозанятого населения рассматривалось несколько вариантов легализации деятельности:

 – выдача патента, разрешающего без регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ИП) ве-
сти определенные виды деятельности. Стоимость патента не должна была превышать 20 000 рублей в год;

 – выдача вышеупомянутого патента на 2 года без оплаты;
 – просто ставить самозанятых на налоговый учет без выдачи патента, но с возможностью 2 года не пла-

тить налоги и взносы.
Вариант № 1 практически не имеет отличий от действующего режима «Патентной системы налогообло-

жения» [13]. В обоих случаях оформляется патент и оплачивается его стоимость, поэтому никакой мотива-
ции для самозанятых не наблюдается. Бесплатное предоставление самозанятым патента на оказание услуг 
будет не верно расценено со стороны индивидуальных предпринимателей, так как со своих доходов они пла-
тят налоги и взносы. В итоговой редакции был принят второй вариант, но имеющий ограничения:

1)  при регистрации в налоговой, гражданин получает возможность 2 года не платить налоги с прибыли 
от своей деятельности. Законодательно эти нововведения были прописаны в статьях 217 (п. 70) и 422 (п. 3) 
Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [2];

2)  по истечении 2-х лет без выплаты налогов и взносов встает необходимость выбора одного из вариантов:



123

Экономика: проблемы,решения и перспективы   

 – регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
 – прекращение деятельности.
Программа для самозанятых, сформированная и запущенная в 2017 г., показала свою несостоятель-

ность, выражается она в количестве обратившихся в инспекцию ФНС, а оно не превысило нескольких сотен 
по всей России. По состоянию на 1 января 2018 г. в качестве самозанятых в России зарегистрировались толь-
ко 936 человек [15]. При этом только на агрегаторе YouDo зарегистрировано более 500 тысяч фрилансеров.

Вся неразрешимость ситуации по снижению неформального сектора экономики вызвана не только стрем-
лением избежать уплаты налогов, но и объективными причинами, протекающими в обществе:

 – высоким уровнем безработицы;
 – финансовой нагрузкой на работодателей по выплате страховых взносов, из-за чего они стремятся на-

нимать нелегальных работников или доплачивать зарплату минуя трудовой договор;
 – значительными суммами обязательных фиксированных взносов ИП за себя (в 2019 г. – минимум 

36 283 рублей, при сумме дохода до 300 000 рулей в год, а далее 1 % от дохода к этой сумме), которые надо 
платить, даже если дохода от бизнеса отсутствует;

 – постоянным изменением пенсионного законодательства и отсутствием гарантии достойной пенсии.
Все это приводит к тому, что граждане не надеются на помощь от государства в финансовых вопросах.
По сути, кардинальных мер для легализации миллионов трудоспособных граждан так и не сделано, но 

у Министерства финансов РФ в разработке находится ряд пилотных идей, в основе которых заложено само-
стоятельное определение налогов самозанятыми гражданами. Идея представлена как работа «на доверии», 
в которой отсутствует регистрация онлайн-касс, а деятельность осуществляется через мобильное приложе-
ние (эрзац контрольно-кассовой техники, приложение с биометрической идентификацией) с минимальным 
налогом 3 % (при оказании услуг физическим лицам) или 6 % (при оказании услуг юридическим лицам).

Предложенное мобильное приложение, в отличие от касс, не дает контроля за полнотой учета дохо-
дов – самозанятый гражданин в конце месяца будет вписывать их по своему усмотрению. В связи с этим 
Министерство финансов РФ разработало весьма сомнительное предложение: систему «баллов» за запрос 
чека, которыми потребитель сможет оплачивать часть своих собственных налогов. С учетом расходов 
на разработку предлагаемой системы, на бюджетные доходы ведомство не рассчитывает, основная цель 
введения налога − повышение прозрачности экономики.

Совсем недавним нововведением можно считать «Налог на профессиональный доход». Обсуждаемый ли-
мит дохода от внедряемых новшеств − 10 млн руб. за год. Данный проект (пакет законопроектов о введении 
в РФ налога на профессиональный доход) был поддержан Правительством РФ и введен с 1 января 2019 г. Сам 
эксперимент осуществлен в городе Москве, в ряде областей (Московской, Калужской) и Республике Татарс-
тан с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г. Предложенным режимом могут воспользоваться физические лица 
и индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности, при условии, что они не имеют 
работодателя и не привлекают наемных работников по договорам. Размер налоговой ставки составляет – 4 % 
для физических лиц и 6 % – для индивидуальных предпринимателей. Пороговое значение дохода, при кото-
ром можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. в месяц).

В законопроекте прописан ряд исключений. Так, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осу-
ществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Не под-
падают под закон «лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав», а также лица, за-
нимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых.

Для упрощения процедуры использования данного режима введено приложение «Мой налог», которое 
поможет воспользоваться новыми предложениями без визита в налоговый орган [13].

Данный пакет законопроектов носит как отличительные, так и схожие черты от ранее предлагаемых прави-
тельством мер. В отличии от патентной системы он не ограничивается определенными сферами деятельности, 
но имеет сходства с регистрацией самозанятых, которая не дала желаемых результатов. Также предлагаемый 
период проведения эксперимента не поможет получить желаемые результаты в среднесрочном периоде, так как 
на начальных этапах предусмотрено освобождение от уплаты налогов на момент проведения эксперимента.

Все представленные меры не принесли должного результата, так как были направлены на радикаль-
ную борьбу с неформальной занятостью, не учитывая особенности ее возникновения в каждой их сфер 
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деятельности. Не было уделено внимания необходимости использования комбинированных мер для при-
влечения неформально занятого населения к участию в инициативах государства.

Автором разработан оптимальный инструмент воздействия на определенную часть неформально за-
нятого населения, позволяющий переломить сложившуюся негативную динамику роста данного пока-
зателя и повысить  заинтересованность выхода из теневой занятости. Новая модель деятельности фи-
зических лиц – государственно-фрилансерское партнерство (далее – ГФП), может рассматриваться как 
разновидность государственно-частного партнерства  (далее – ГЧП), но с  тем отличием, что участни-
ком проектов ГЧП становится не коммерческая организация, а малый бизнес (или микропредприятия) 
в виде индивидуальных предпринимателей и/или самозанятых. Привлекательность механизма обуслов-
лена легкостью его использования и предоставляемыми возможностями для осуществления деятель-
ности. В основу разработки механизма заложены стимулирующие меры, сам механизм построен на от-
крытости и прозрачности, позволяющий участникам неформального сектора увидеть для себя плюсы 
вступления в данный вид партнерства.

Принципы, положенные в основу ГФП, такие как: доступность и открытость информации от ГЧП; отсут-
ствие дискриминации, а именно наличие равноправия сторон, справедливость распределения рисков между 
участниками; добросовестное исполнение своих обязательств участников ГФП; свобода заключения согла-
шения. Все они делают привлекательной саму идею получения данного статуса [4].

Охват групп класса прекариата представляется более широким спектром должностей, чем при при-
менении такой меры, как учет граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд [7].

Предлагается разработка новой платформы, которая поможет оптимизировать регистрацию физических 
лиц, желающих получить статус ГФП, а также работодателей и физических лиц целью регистрации кото-
рых станет получение услуг или выполнение работ.

Обязательным условием является привязка данной платформы к личному кабинету ФНС.
Для реализации идеи по борьбе с неформальной занятостью предлагается внести изменение в части за-

конодательных актов.
1.  Внесение изменений в Общероссийский классификатор организационно-правовых форм в части ор-

ганизационно-правовых форм для деятельности граждан (физических лиц). Предлагается введение новой 
организационно-правовой формы: «государственно-фрилансерское партнерство», под кодом  − 5 01 03.

2.  Изменения в НК РФ необходимо начать с разработки системы налогообложения для данной ор-
ганизационно-правовой формы. Применение упрощенной системы налогообложения для ГФП являет-
ся предпочтительной схемой.

2.1 Потребуется внесение изменений в НК РФ в части ставок налога при упрощенной системе нало-
гообложения. Предлагается ввести в пункт 4 статьи 346.20 дополнение: налогоплательщики имеющие при-
своенный статус государственно-фрилансерского партнера, вправе применять налоговую ставку в размере 
3 % со дня присвоенного статуса в течение всех налоговых периодов осуществления деятельности.

2.2 Внесение изменений в статью 333.33 НК РФ. Объединить пункты 6 и 7 данной статьи: «За госу-
дарственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя / прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя − 800 рублей / 20 % размера государственной 
пошлины от регистрации». На место освободившегося пункта 7 внести следующую информацию: «за вос-
становление статуса государственно-фрилансерского партнера в ходе его длительного (более 12 месяцев) 
неиспользования – 300 рублей».

2.3 Необходимость внесения изменений в НК РФ в части дополнения главы 26.2 «Упрощенная сис-
тема налогообложения». Разработка отдельного раздела, наподобие статьи 346.43 «Общие положения», в ко-
торых речь идет о патентной системе. Превышение лимита по доходу от деятельности более 5 млн рублей 
влечет установление последующей налоговой ставки в 6%.

3.  Создание единого государственного реестра государственно-фрилансерских партнеров (далее – ЕГР-
ГФП) с целью учета активных пользователей системы и открытости самой концепции.

4.   При регистрации на портале ГФП участнику необходимо выбрать не более трех кодов своей деятель-
ности. Коды должны быть близки по содержанию.
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Содержание статуса государственно-фрилансерского партнера:
 – ГФП как организационно-правовая формы ведения деятельности;
 – простота входа. Регистрация физического лица с присвоением индивидуального номера ГФП;
 – легкость работы. Использование электронной платформы для работы над заказами, получением при-

были от деятельности и своевременной уплатой налогов;
 – минимальные риски. Не использование статуса ГФП в течении 12 месяцев влечет за собой необхо-

димость повторного направления запроса и уплаты государственной пошлины в размере 300 рублей на вос-
становление статуса.

 – возможность учета. Внесение данных в единый государственный реестр государственно-фрилан-
серских партнеров.

Для принятия решения физическим лицом о получении статуса ГФП необходимо проанализировать виды 
деятельности по ОКВЭД, которые могут быть предложены для работы участникам ГФП.

Предлагается распространение данного инструмента на 33 вида деятельности для участников ГФП. В со-
ответствии с кодами ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 18, 31, 32, 33, 41, 43, 45, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 
73, 74, 80, 81, 82, 85, 86, 90, 93, 95, 96 [12].

Присвоение статуса государственно-фрилансерского партнера сопровождается рядом этапов, отражен-
ных на рисунке 1.

Предложенная мера снижения уровня неформально занятого населения должна быть четкой, понятной 
и вызывать интерес у общества, как в лице работников, так и работодателей.

Автор предлагает ряд преференций при вступлении фрилансеров в ГФП:
 – простота регистрации и подачи документов;
 – регистрация без оплаты государственных пошлин;
 – гарантии исполнения обязательств с обоих сторон;
 – открытая информация по добросовестности работодателей и исполнителей;
 – быстрый срок рассмотрения обращений;
 – персональный консультант, закрепленный за каждым участником ГФП;

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Получение статуса государственно-фрилансерского партнера

Регистрация 
на портале

Подача обращение 
на получение 
статуса ГФП

Рассмотрение 
обращения

Присвоение статуса партнера 
по бюджетно-фрилансерской 

программе и внесение 
в ЕГРГФП

– процедура регистрации имеет упрощенную 
версию в которой подаются минимальные данные 
необходимые для формирования личного дела 
физического лица; 
– при регистрации физическому лицу сообщается 
о необходимости завести кабинет в ФНС 

– обращение подается посредством заполнения 
электронной формы. Данные автоматически 
подтягиваются из личного кабинета

– период рассмотрения обращения 
составляет 7 дней
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 – автоматическое формирование отчетности по проведенным операциям;
 – присвоение номера ГФП сопровождается уникальным кодом, благодаря которому можно моменталь-

но производить оплату услуг или выполненных работ;
 – формирование портфеля реально выполненных проектов с отзывами по проделанной работе;
 – поддержка государства в поиске работ для выполнения – «биржа заказов»;
 – первые 3 сделки, заключенные в месяц, не облагаются налогами;
 – упрощенная система налогообложения, введенная законодательно в НК РФ.
Однако в ГФП существует ряд участников, которых также необходимо заинтересовать. В таблице 1 пред-

ставлен портрет участников ГФП и круг их интересов.

Таблица 1
Преимущества использования «портала ГФП» для его участников

Фрилансеры Физические лица Организации

Использование контактов и базы за-
казов портала, для обеспечения бес-
перебойной работы

Использование проверенных постав-
щиков работ и услуг

Изменение процедуры налогообложения 
на упрощенную, используемую при взаи-
модействии с представителями ГФП (не 
менее 3 контактов за налоговый период)

Формирование портфолио работ  Выбор поставщиков работ и услуг на основании реально проведенных дого-
воров и сделок

Планируемая система автоматического отчисления налогов с каждой оказанной услуги или выполненной работы

Статус партнера бюджетно-фрилансер-
ской системы присваивается на без-
возмездной основе 

Упрощенная регистрация потребите-
ля услуги

Регистрация на портале ГФП имеет упро-
щенную систему при наличии личного 
кабинета в налоговой

Первые 3 договора не облагаются на-
логами при использовании данной си-
стемы (ежемесячно)

- -

Отсутствие дополнительных рисков 
неиспользования статуса ГФП Страхование рисков от невыполнения работ или оказания услуг

Предоставление кредитов для биз-
неса по пониженным ставкам, а так-
же займов

Получение информации о финансовой состоятельности партнера ГФП

Составлено автором по материалам исследования

Автор предлагает схему взаимодействия участников ГФП, представленную на рисунке 2, а также про-
цедуру отработки заказов государственно-фрилансерскими партнерами (рис. 3).

Схема взаимодействия интегратора прозрачная и адаптивная, по мере выполнения заказов фрилансерами 
формируется портфель предложений, который поступает по личным каналам, выбранным при регистрации.

Отличия системы ГФП от статуса самозанятого лица, ИП и патентной системы налогообложения очевид-
но. При сравнении существующих систем налогообложения обязательная система налогообложения не бе-
рется в расчет, так как целью создания ГФП является предоставления оптимальной из упрощенных систем. 
Также не является целесообразным принимать к рассмотрению узконаправленную систему налогообложе-
ния, как единый сельскохозяйственный налог, так как в классе прекариата если и присутствует данная доля, 
то она является не значительной.
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Схема взаимодействия участников портала и государственно-фрилансерких партнеров
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Рис. 3. Проведение процедуры выполнения работ, оказания услуг государственно-фрилансерскими партнерами
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Предложенная модель не обладает рисками, которым подверглась идея самозанятых граждан, апроби-
рованная и не принесшая результатов на настоящий момент. Нацелена она в первую очередь на категорию, 
рассматривающуюся близкой к классу прекариата или уже находящуюся в ней. Однако проведенный ана-
лиз, включающий ИП (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, еди-
ный налог на вмененный доход) необходим для понимания того, что есть физическое лицо, которое ведет 
деятельность, используя данную систему налогообложения – значит лишь одно, что прямого отношения 
к классу прекариата оно не имеет, так как уже изначально ими был выбран путь ИП. Но в современной 
действительности любой бизнес имеет точки взлета и моменты стагнации и, возможно, данным предпри-
нимателям когда-то понадобится переход на статус ГФП.

В век современных технологий, когда на пороге другая проблема – компьютеризация рабочих мест, 
именно государственно-фрилансерское партнерство наиболее реальная форма, которая поможет населению 
легализовать свои доходы с наименьшими барьерами на входе и невысоким уровнем давления со стороны 
государства. Предложенный инструмент требует значительных временных затрат, а также финансирования 
со стороны государства. Данная мера не может полностью исправить уже сложившуюся на территории Россий-
ской Федерации ситуацию, всестороннюю работу также необходимо осуществлять и в других направлениях.
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В условиях перехода и развития рыночной экономики, как и в других странах, малые предприятия в Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) выполняют несколько функций: с их помощью создаются новые рабочие 
места, они помогают развивать конкурентную среду, тем самым содействуют борьбе с монополизмом, быс-
трее адаптируются к интересам покупателей и удовлетворяют индивидуальные потребности потребителей, 
быстро переориентируются на специфику потребностей определенного региона страны.

По данным статистики в мире на малых предприятиях занято около 50 % экономически активного населения 
и их удельный вес в производстве национального продукта составляет 35-60 % [6]. Такие показатели свидетель-
ствуют о том, что развитие малых предприятий создает необходимые предпосылки для ускоренного экономи-
ческого роста стран, насыщения местных рынков необходимыми товарами и сглаживания экономической нес-
табильности в отдельных регионах стран (снижения безработицы, кризисных проявлений и колебания рынков).

С учетом значения развития малых предприятий в экономике и социальной сфере РФ за последние годы 
по малым предприятиям в нашей стране принимались законы, способствующие их развитию и послабляющие 
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         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



131

Экономика: проблемы,решения и перспективы   

налогообложение по ним. Этим вопросам уделяется большое внимание с целью их дальнейшего эффективно-
го развития, как результат увеличения доходов государства, которые в значительной степени складываются 
из налогов малых предприятий. Для дальнейшего развития рассматриваемых малых предприятий необходи-
мо также совершенствовать систему учета и контроля, дальнейшего изменения в законодательной базе. В на-
стоящее время деятельность малых предприятий регулируется Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.07 № 209-ФЗ (далее – Закон № 209-ФЗ) [2].

Понятие малого предприятия в экономической литературе носит несколько противоречивый харак-
тер. Так, ученые-экономисты подходят по-разному к определению сущности понятия «малое предпри-
ятие». Рассмотрим наиболее распространенные современные трактовки, встречающиеся в научной ли-
тературе и периодике.

А. И. Цыганов считает что «малое предприятие − самостоятельный и наиболее типичный субъект эко-
номической жизни со своими отличительными особенностями, закономерностями, преимуществами и не-
достатками» [9, с. 20]. Американские экономисты Д. Речмен и М. Нескон дают такое определение «ма-
лое предприятие − фирма, которой управляет независимый владелец, которая не занимает в своей отрасли 
доминирующего положения, и отвечает определенным критериям по числу занятых и реализации объе-
мов производства» [7, с. 154]. В Большом экономическом словаре под редакцией А. Азрилияна дано такое 
определение «малый бизнес – это принятое обозначение совокупности малых и средних частных предпри-
ятий, не входящих ни в одно монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по отноше-
нию к монополиям роль в экономике» [5, с. 216].

На наш взгляд, эти определения не отражают в полной мере особенности функционирования малых 
предприятий и во многом являются достаточно схожими с понятием «предприятие», что в свою очередь яв-
ляется ошибкой. Многие определения содержат несколько одинаковых характеристик малого предприятия: 
юридически независимые организации, с небольшим количеством работников, с определенной долей в устав-
ном капитале государственных предприятий, с определенной величиной среднегодовой стоимости основных 
средств, главной целью которого является получение прибыли. Также, обратим внимание, что термин «ма-
лое предприятие», помимо выделенных ранее отличительных характеристик, в обязательном порядке дол-
жен отражать особенности ведения системы бухгалтерского учета [8]. На наш взгляд, этот критерий является 
главным отличительным признаком между понятиями «малое предприятие» и «предприятие». Так, в 4 ста-
тье Закона № 209-ФЗ приводится ряд классификационных признаков, по которым предприятие может быть 
отнесено к малым. Рассмотрим данные классификационные признаки более подробно [2].

1.  Цель деятельности малых предприятий – извлечение прибыли.
2.  Малые предприятия должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей.
3.  Доля участия в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами малого предприни-

мательства, не может превышать 25 %.
4.  Среднесписочная численность работников не может превышать 100 человек.
5.  Выручка от реализации товаров, работ и услуг за отчетный год не должна превышать 800 млн руб.
6.  Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов за отчетный год не должна пре-

вышать 150 млн руб.
В 3 статье Закона ФЗ-209 прописано, что субъектом малого предпринимательства являются хозяйст-

вующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, сведения о кото-
рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. Согласно этому зако-
ну предприятие может, в зависимости от изменения экономических показателей за предшествующий отчет-
ный период, переходить из категории малого предприятия со всеми льготами, которые ему предоставляются 
законодательными актами, в не малое, которое лишено этих льгот.

Поскольку малые предприятия играют значительную роль в росте экономики, то государство стремит-
ся поддержать малые предприятия и создать наиболее благоприятные и комфортные условия для развития 
данного вида предпринимательства. Важными условиями оказания поддержки со стороны государства яв-
ляется предоставления порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности и системы налогообложения.
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Федеральном законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ установлена возможность вы-
бора ведения бухгалтерского учета в упрощенном или в общем порядке для субъектов малого предпринима-
тельства и некоммерческих организаций [3]. Упрощенная система бухгалтерского учета – способ создания 
систематизированных сведений об учетных объектах, избавленных от единичных составляющих общеприз-
нанного счетоводного учета. Отличительные черты упрощенной системы бухгалтерского учета приводятся 
в Информации Министерства финансов РФ (далее – Минфин) № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» [4]. Данный нор-
мативный документ составлен Минфином на основании Положений по бухгалтерскому учету.

Учетная политика малых предприятий должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского уче-
та, опираясь на вид деятельности и размер организации. Специфическими особенностями учета на малом 
предприятии являются:

 – сокращенное количество применяемых синтетических счетов учета в рабочем плане счетов организации;
 – при учете доходов и расходов допускается использование кассового метода;
 – можно учитывать материально-производственные запасы по стоимости поставщика;
 – организация сама определяет период начисления амортизации по основным средствам;
 – руководитель имеет право самостоятельно вести учет;
 – дана возможность не проводить переоценку основных средств; 
 – допускается самостоятельная разработка форм годовой финансовой отчетности, которая включает 

упрощенную форму баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств, 
что позволяет раскрывать меньший объем информации, по сравнению с другими формами предприятий. 

 – существенные ошибки, выявленные после утверждения годовой отчетности, можно исправлять без 
ретроспективного пересчета, то есть без пересчета относительных показателей бухгалтерской отчетности 
исполняемого посредством корректировки признаков бухгалтерской отчетности, словно этой ошибки в пре-
дыдущем отчетном периоде не существовало [4].

При составлении бухгалтерской отчетности руководитель малого предприятия должен придерживаться прин-
ципов достоверности и полноты информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности.

Малые предприятия, как и другие, производят начисление налогов в бюджет и фонды социального 
страхования. Налоговое законодательство предусматривает возможность выбора системы налогообложе-
ния при регистрации малого предприятия и возможность перехода на другую систему, но только при усло-
вии соблюдения определенного ряда критериев.

В Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) наряду с общим режимом налогообложения (далее − ОРН) 
в 26 главе определены такие виды систем налогообложения, которые могут быть использованы малыми пред-
приятиями: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; упрощенная систе-
ма налогообложения (далее − УСН); система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(далее − ЕНВД); патентная система налогообложения (только для индивидуальных предпринимателей) [1].

Рассмотрим сравнение наиболее используемых систем налогообложения, которые применяют малые 
предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение налоговых режимов

Параметры сравнения Системы налогообложения 
ОРН УСН ЕНВД

Условия применения Регистрация ЮЛ
Регистрация юридиче-
ского лица и подача уве-
домления

Регистрация юридическо-
го лица и подача заявления 
по форме ЕНВД-1 
Обязательна постановка 
на учет в качестве платель-
щика ЕНВД
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Параметры сравнения Системы налогообложения 
ОРН УСН ЕНВД

Ограничения применения Нет

Не вправе применять УСН:
численность наемных ра-
ботников более 100 чел.
доход  за  год  более 
60 млн руб.
стоимость  основных 
средств более 100 млн руб.
доля участия других орга-
низаций более 25 %;
ряд видов деятельности 
установленный НК РФ.

Применяется в отношении 
определенных видов дея-
тельности.
Не применяется, если чи-
сленность наемных работ-
ников более100 чел. и доля 
участия других организаций 
не более 25 %.

Виды деятельности Без ограничений Без ограничений Закрытый перечень видов 
деятельности

Объекты налогообложения 
и ставки по ним

Налогооблагаемая прибыль: 20 %
Объем реализации продукции (ра-
бот, услуг): НДС 20 %, 10 %, 0 %
Среднегодовая стоимость дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства (основных средств): не бо-
лее 2,2 %

Доходы: 6 %

Доходы, уменьшенные 
на величину расходов: 15 %

Вмененный доход 15 %

Налоговый период

По налогу на прибыль органи-
заций: квартал
По НДС: квартал
По налогу на имущество орга-
низаций: квартал

Календарный год Квартал

Срок уплаты налога

Налог на прибыль организаций – 
не позднее 28-го марта
Налог на имущество организа-
ций – по срокам, установленным 
законами субъектов РФ НДС – 
не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего после оконча-
ния квартала

не позднее 31 марта 
года, следующего за на-

логовым периодом

не позднее 25-го числа 
первого месяца следую-
щего налогового периода 

(квартала)

Налоговый учет Ведется на основе регистров на-
логового и бухгалтерского учета

Ведется книга учета до-
ходов и расходов

Раздельный учет физиче-
ских показателей по видам 
деятельности и системам на-
логообложения

Возможность совмещения 
с другими режимами нало-
гообложения

с ЕНВД с ЕНВД с ОРН, УСН, ЕСХН

Применение контрольно-
кассовой техники  Обязательное Обязательное Необязательное

Источник: [1]

Каждая из рассмотренных нами систем налогообложения имеет ряд своих положительных сторон, 
но и вместе с тем существуют и отрицательные. При выборе системы налогообложения для малого пред-
приятия необходимо учитывать все особенности определенного вида деятельности, которым занимается 

Окончание табл. 1
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предприятие, и более льготный режим налогообложения. Для этого надо в рамках действующего законо-
дательства просчитать налоги при прочих равных условиях и выявить наиболее оптимальный режим на-
логообложения для конкретного предприятия.

В условиях приближения российского учета к международным стандартам необходимо дальнейшее со-
вершенствования законодательства по упрощенной системе учета на малых предприятиях в основе, которой 
будут заложены принципы Международного стандарта финансовой отчетности для малых и средних предпри-
ятий принятый в июле 2009 г. Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (International 
financial reporting standard for small and medium-sized entities − IFRS for SMEs).
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В современной экономике капитал предприятия выступает как экономическая категория, являясь одним 
из важных объектов бухгалтерского учета и анализа. Собственники и руководство предприятия должны чет-
ко представлять, за счет каких ресурсов предприятие будет осуществлять свою деятельность, в какие сферы 
деятельности следует вкладывать капитал, так как финансовое благополучие и результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия зависят от оптимальности структуры капитала [9].

Источники возникновения хозяйственных средств отражаются в пассиве бухгалтерского баланса по со-
стоянию на конкретную дату составления бухгалтерского баланса. В пассиве бухгалтерского баланса отра-
жены 3 раздела: III раздел пассива «Капитал и резервы»; IV раздел пассива «Долгосрочные обязательства»; 
V раздел пассива «Краткосрочные обязательства» [10]. По степени принадлежности капитал подразделяют 
на собственный (III раздел пассива) и заемный (IV и V разделы пассива) [11].

Третий раздел пассива баланса характеризует финансовую независимость и экономическую самостоя-
тельность. Инвесторы и потенциальные кредиторы для оценки привлекательности компании анализируют 
динамику собственного капитала организации: если она показывает положительную тенденцию роста, зна-
чит, компания представляет интерес для инвестирования. Кроме того, собственный капитал организации 
рассматривают как основной источник расширения сферы деятельности или покрытия возможных убытков.
Третий раздел пассива бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» детализирован на следующие статьи.

© Евдокимова К.О.,  Чеботарева З.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. все-
мирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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1. Статья «Уставный капитал» (код строки 1310) отражает количество вложенных средств учредителей 
или акционеров на создание организации [7]. На практике зачастую при ликвидации или банкротстве ком-
пании этот пассив используется для выплаты обязательств.

Руководство и, главным образом собственники, стремятся к увеличению данной статьи «Капитал и ре-
зервы» из года в год. Если динамика отрицательная, то об инвестициях в такую компанию лучше забыть.

Законодательством Российской Федерации (далее – РФ) установлены различные требования к минималь-
ному размеру уставного капитала для компаний с разными организационно-правовыми формами или видами 
деятельности. «Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен быть не ме-
нее, чем десять тысяч рублей» [2, c. 9]. При выборе суммы капитала владельцы должны иметь в виду, что 
прибыль за год должна быть не меньше установленного размера капитала. Это правило действует 2 года по-
сле организации предприятия. «Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государ-
ственной регистрации общества» [2, с. 11]. Что касается уставного капитала акционерных обществ, то он 
состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами [3]. «Минимальный уставный ка-
питал публичного общества должен составлять 100 000 руб. Минимальный уставный капитал непублично-
го общества должен составлять десять тысяч рублей» [3, с. 20]. 

В Уставе организации указываются следующие ключевые пункты:
 – количество акций;
 – права, которые предоставляют данные акции;
 – номинальная стоимость размещенных акций [3].
При учреждении общества распределенные акции подлежат оплате. Законодательство устанавливает 

срок, когда это необходимо сделать. Этот срок отсчитывается с момента государственной регистрации ком-
пании и составляет один год, если другое не указывается в договоре о создании общества [3].

Размер уставного капитала по законодательству РФ устанавливается также в зависимости от вида дея-
тельности экономических субъектов. К примеру, для кредитных организаций уставной капитал определяется 
величиной вкладов ее участников, также он показывает минимальный размер имущества, который гарантирует 
интересы кредиторов организации. «Минимальный размер уставного капитала кредитной организации на день 
подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 
устанавливается в следующих размерах:

 – для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией – 1 млрд руб.;
 – для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией − 300 млн руб.;
 – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального раз-

мера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контр-
агента – 90 млн руб.;

 – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации – центрального контрагента – 
300 млн. руб.» [1, с. 27].

Законодательство РФ также регулирует уставной капитал для страховых организаций. Для определе-
ния минимального размера уставного капитала страховой организации используют два показателя: базовый 
размер уставного капитала и коэффициент. На данный момент базовый размер составляет 120 млн рублей, 
а коэффициенты варьируются от 1 до 4 в зависимости от объектов страхования. «Изменение минимально-
го размера уставного капитала страховщика допускается только федеральным законом не чаще одного раза 
в два года при обязательном установлении переходного периода» [4, с. 10].

«Страховые организации за исключением обществ взаимного страхования должны обладать полностью 
оплаченным уставным капиталом, размер которого должен быть не ниже минимального размера уставного 
капитала. При оплате уставного капитала страховщика должны быть внесены денежные средства в сумме 
не ниже минимального размера уставного капитала страховой организации, а также соблюдены порядок 
и условия инвестирования собственных средств (капитала), установленные нормативными актами органа 
страхового надзора» [4, с. 10].

Таким образом, величина уставного капитала влияет на степень ответственности и серьезности со сто-
роны контрагентов организации. Чем выше показатель уставного капитала, тем положительнее этот факт 
играет на решении контрагентов к заключению сделок с организацией. Поэтому данное обстоятельство 
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является решающим при первоначальной оценке надежности организации, и этот раздел бухгалтерского 
баланса обязателен для заполнения всеми юридическими лицами.

Контроль за величиной уставного капитала осуществляется предприятиями ежегодно. Данная контр-
ольная процедура связана с расчетом чистых активов организации. «Стоимость чистых активов определяет-
ся как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых 
к расчету обязательств организации» [5, с. 2]. Активы или обязательства, отображаемые на забалансовых 
счетах, при определении стоимости чистых активов не учитываются.

Важно учитывать, что к активам, принимаемым к расчетам, не относится дебиторская задолженность 
учредителей по взносам в уставный капитал, по оплате акций. А к обязательствам, принимаемым к расче-
там, не относятся доходы последующих периодов, связанные с безвозмездным получение имущества и го-
сударственной помощи. Для определения стоимости чистых активов используются данные бухгалтерского 
учета в соответствии с правилами оценки статей бухгалтерского баланса.

Понятие чистых активов используется в бизнесе для оценки финансового положения компании. Логич-
но, если величина чистых активов больше величины уставного капитала, можно сделать вывод, что органи-
зация приумножила первоначальные средства, отраженные как вклады в уставной капитал. О такой компа-
нии можно сказать, что у нее хорошее финансовое положение.

Ситуация, когда чистые активы меньше, чем уставный капитал, может быть лишь в самом начале дея-
тельности предприятия. Компания будет считаться инвестиционно привлекательной и надежной, если в даль-
нейшем при эффективном развитии ее деятельности накопленных собственных средств должно будет боль-
ше, чем средств, внесенных учредителями [8].

2. Статья «Добавочный капитал» (код строки 1350) – может появиться:
 – в случае отражения положительной разницы между стоимостью акций по номиналу и выкупной це-

ной за данные акции, обозначенные при формировании уставного капитала;
 – за счет вложений учредителей имуществом или восстановленного НДС с имущества, вложенного уч-

редителем дополнительно в капитал предприятия;
 – в случае переоценки (дооценки) стоимости основных средств, нематериальных активов.
 – Использование или уменьшение добавочного капитала возможно в следующих случаях:
 – «погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам переоценки;
 – направления средств на увеличение уставного капитала;
 – распределения сумм между учредителями организации» [6, с. 70];
 – списания суммы добавочного капитала, ранее возникшей при переоценке внеоборотных активов, ко-

торые выбывают из организации.
3. Статья «Резервный капитал» (код строки 1360) – часть прибыли предприятия, оставшаяся после налога 

на прибыль, начисленная в размере от 5 % до 25 % уставного капитала в зависимости от вида организации.
Традиция образования резервного капитала берет свое начало из западной практики, где давно уже 

принято защищать свой бизнес от финансовой несостоятельности. По законодательству РФ он обязателен 
для создания акционерными обществами. Для предприятий иных форм собственности начислять резерв-
ный капитал не обязательно. Сумма отчислений и установленный размер в резервный капитал определя-
ется собственниками предприятия в уставе. Резервный капитал используется для аккумулирования полу-
ченной прибыли или ее части, а также для последующего ее распределения на покупку акций. Более того, 
он может быть использован для погашения непреднамеренных убытков по решению собственников.

4. Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (код строки 1370) – является одним из ин-
дикаторов финансового положения предприятия. Формируется данная статья за счет капитализации чистой 
прибыли, которую получила организация за отчетный период, то есть за счет прибыли за минусом налога 
на прибыль и за минусом дивидендов, распределенных собственникам по итогам отчетного периода. Уве-
личение нераспределенной прибыли может осуществляться также в течение отчетного периода по прави-
лам бухгалтерского учета за счет включения в нее суммы добавочного капитала, ранее возникшей при пе-
реоценке внеоборотных активов, выбывших из организации в течение отчетного периода.

На снижение нераспределенной прибыли могут повлиять:
 – крупные выплаты дивидендов;



139

Экономика: проблемы,решения и перспективы   

 – убыток по итогу года, который может в дальнейшем привести к ухудшению финансового положе-
ния предприятия;

 – иные факторы, способные повлиять на платежную дисциплину предприятия, в том числе непредви-
денные расходы, нецелесообразные с точки зрения уставной деятельности.

Таким образом, руководство и собственники предприятия должны четко представлять, за счет каких 
источников предприятия могут самостоятельно формировать свои активы.

Несмотря на то, что российский бизнес уже давно вышел на новый уровень, и в организациях само-
стоятельно развивается управленческий учет, движением капитала по-прежнему распоряжаются собствен-
ники предприятия. Поэтому данный раздел учета отчетности можно назвать «территорией собственника». 
В связи с этим каждая организация должна скоординировать порядок внутренних учено-аналитических 
процессов с законодательным регулированием «территории собственника», то есть разработать порядок 
документирования операций по движению уставного, добавочного капиталов и нераспределенной прибы-
ли; установить ответственность лиц, обладающих руководящими полномочиями, которые несут ответст-
венность за достоверность вышеуказанных операций.

Это позволит оптимально сочетать и выполнить правовые аспекты, с одной стороны, и правила бухгал-
терского учета собственного капитала, с другой стороны, потому что документально обоснованный, эконо-
мически целесообразный учет собственного капитала предприятия позволит сформировать достоверную ин-
формацию об отдельных составляющих капитала и их динамике, что является необходимым для финансового 
анализа и принятия деловых и управленческих решений внутренними и внешними пользователями.
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Международная экономическая интеграция, вызванная усиливающимся международным разделением 
труда, способствует развитию мирового рынка, а также национальных рынков отдельных стран. Это ведет 
к тому, что крупнейшие компании выходят на национальные рынки и конкурируют с отечественными про-
изводителями. Национальные рынки всегда частично ориентируются на иностранных покупателей [5].

Российский рынок притягателен для зарубежных компаний, их приток увеличивается ежегодно.
Выход мировых лидеров на российский рынок обусловлен рядом причин. Прежде всего, это рост рын-

ка, выход на новых потребителей и увеличение объема продаж и, как следствие, рост прибыли. Использова-
ние квалифицированной российской рабочей силы позволяет снизить издержки производства. Интернацио-
нализация деятельности компании способствует экономии на масштабе за счет увеличения объема выпуска 
продукции, а также повышению капитализации компании на рынке. Выход на новые рынки обеспечивает 
компании снижение рисков и относительную стабильность, так как чем больше национальных рынков она 
охватывает, тем меньше она будет зависеть от изменений на одном из них.

Российский рынок характеризуется специфическими чертами, которые объясняют его привлекательность 
для иностранных компаний. К ним относят низкие производственные расходы, по сравнению с европейски-
ми государствами, а также огромный природно-ресурсный потенциал.

Франция традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров России, она счи-
тает российский рынок привлекательным. Нужно отметить, что увеличение степени открытости российской 
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экономики и проведение в России реформ, сокращающих влияние политической сферы на экономическую, 
способствуют укреплению двусторонних связей.

Становление столь тесных франко-российских экономических отношений в значительной степени об-
условлено историческим аспектом. Привлечение иностранных инвестиций стало определяющим фактором 
модернизации экономики России в первой половине XX века. Франция была одной из тех стран, которые 
в наибольшей степени повлияли на развитие российской экономики (горная металлургия, банковский сек-
тор, железные дороги). В 1913 г. французские капиталы составляли 31 % всех капиталовложений в россий-
скую промышленность, тем самым лидируя среди иностранных предприятий [3; 4].

Однако франко-российские экономические отношения претерпевали подъемы и спады, вызванные измене-
ниями в политической сфере, как, например в 1979 г., когда руководством СССР было принято решение о вводе 
советских войск в Афганистан. Прекратились политические консультации этих стран, был сокращен научный 
обмен. Но эта ситуация была лишь временным явлением, трудности в отношениях всегда преодолевались [2].

Тесное сотрудничество Франции и России опирается не только на общую историю, но и на прочную 
базу договорно-правовых отношений, то есть на документы по регулированию двустороннего сотрудни-
чества. Одним из наиболее значимых документов является Договор между Россией и Францией от 7 фев-
раля 1992 г. о развитии взаимоотношений. Этим договором страны обязуются развивать отношения, осно-
ванные на доверии, солидарности и сотрудничестве. Российская Федерация (далее – РФ) и Французская 
Республика договорились о международном сотрудничестве в области экономики. В договоре сказано, что 
Франция будет содействовать участию России в международных экономических организациях, а также 
поспособствует ее вступлению в них, то есть Франция – связующее звено между Россией и Европейским 
союзом (далее – ЕС). Стороны договорились стимулировать установление сотрудничества между эконо-
мическими субъектами своих стран [1].

Для достижения этих целей существуют органы, регулирующие эти отношения. Один из них − Россий-
ско-французская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав Правительств, ут-
вержденная по инициативе Президентов РФ и Франции и действующая с 1996 г. В ее рамках Председатель 
Правительства РФ и Премьер-министр Франции встречаются ежегодно в Москве или в Париже при участии 
руководителей некоторых министерств и ведомств. На этих встречах согласовываются направления разви-
тия между странами на следующий год, в том числе в экономической сфере [6].

Именно на долю Франции выпала роль представителя Запада в отношениях с Россией, что объясняет-
ся правительственным кризисом в Германии, желанием Великобритании выйти из ЕС, непредсказуемостью 
политики Президента США. Таким образом, Франция способствует интеграции России и ЕС.

Несмотря на двусторонние санкции ЕС и России и кризис, французские компании сегодня занимают 
существенную долю в российской экономике, отношения между этими странами стабильно укрепляются. 
По мнению посла Франции в России С. Берманн, для успешного ведения бизнеса в России необходимо вы-
полнение следующих условий. Во-первых, компания должна обеспечить местное присутствие в России, что 
позволит находиться в непосредственной близости от покупателей, сократить риски и снизить производст-
венные издержки. Во-вторых, необходима кооперация с местным партнером, так как ему уже известен ры-
нок, и он имеет доступ к ресурсам. По данным французского посольства на сегодняшний день в России 
функционирует около 1 200 французских предприятий [9].

По данным Forbes, в 2018 г. в список крупнейших иностранных компаний на российском рынке входят 
следующие французские предприятия:

 – 1 место в этом рейтинге занимает «Ашан», «Атак» / Groupe Auchan (сфера деятельности − торговля). 
Год прихода в Россию – 2002 г. Эта компания занимает первое место в рейтинге третий год подряд. На се-
годняшний день в России открыто 314 магазинов, в компании работает более 41 000 человек;

 – 7 место – «Леруа Мерлен Восток» / Leroy Merlin (сфера деятельности − торговля). Год прихода в Рос-
сию – 2004 г. На 2018 г. число российских работников – около 30 тыс. человек. Компания приняла решение 
увеличивать количество своих гипермаркетов в России;

 – 17 место – «Рено Россия» / Renault (сфера деятельности − автомобилестроение). Год прихода в Рос-
сию – 1998 г. В настоящее время Renault является одной из наиболее продаваемых и популярных марок ав-
томобилей в России;
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 – 19 место – «Данон Россия» / Danone (сфера деятельности – пищевая промышленность). Год прихода 
в Россию – 1992 г. «Данон» – одна из первых западных компаний, вышедших на российский рынок. О пре-
данности данной компании свидетельствует тот факт, что даже экономический кризис 1998 г. не вынудил 
ее покинуть Россию, в отличие от многих других; 

 – 42 место – «Л’Ореаль» / L’Oréal (сфера деятельности − парфюмерия). Год прихода в Россию – 1990 г. 
В 2010 г. компания открыла первый завод в Калужской области России, всего в мире на то время их насчи-
тывалось 38, что говорит о доверии марки к российскому рынку. Французскими партнерами по «Л’Ореаль 
Россия» высказано предположение, что расположенная в России фабрика вполне может войти в пятерку ми-
ровых лидеров, поскольку российский рынок является одним из наиболее быстрорастущих регионов в мире; 

 – 44 место – «Санофи Россия» / Sanofi (сфера деятельности − фармацевтика). Год прихода в Россию – 
1994 г. Стала одной из первых компаний, разместивших производство лекарственных препаратов в России. 
В 2018 г. более 80 % лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, производились компанией в России;

 – 48 место – «Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ» / Schneider Electric (сфера деятельности – това-
ры массового спроса). Год прихода в Россию – 1993 г. В России представлены 6 собственными заводами. 
Развитие производства в нашей стране – основа стратегии компании. Она вложила более 1 млрд долл. США 
в российские производственные мощности [8]. 

Примером сотрудничества вопреки санкциям является соглашение французской энергетической корпора-
ции Engie об участии в строительстве «Северного потока-2». Французы проявляют большой интерес к рос-
сийской нефтегазовой сфере. Однако, наиболее активны французские компании не в нефтегазовом секто-
ре, а в агропищевом комплексе, сфере товаров массового спроса. 

Самыми перспективными являются космическая отрасль и экология. Россия и Франция сотруднича-
ют в космической сфере уже более 50 лет. Франция – первая страна, с которой СССР подписал соглашение 
о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Из-
начально объединение усилий планировалось в немногих областях, но с течением времени сотрудничество 
расширилось. Проводились многочисленные совместные исследования, совершен полет в космос при уча-
стии космонавтов из обеих стран. Сегодня это сотрудничество перешло во взаимное участие в проектах, 
в совместную разработку носителей [7]. Более того, Россия и Европейское космическое агентство, членом 
которого является Франция, исследуют Марс и планируют совместный полет.

В мае 2018 г. на Петербургском международном экономическом форуме был установлен павильон 
Франции, в котором были представлены 35 компаний, относящиеся ко всем сферам, начиная с автомобиль-
ной промышленности, заканчивая фармацевтикой и информационными технологиями, что говорит о раз-
нообразном участии французов на российском рынке. Во главе этой делегации стоял Президент Франции 
Э. Макрон, который своим присутствием выразил доверие к России. Таким образом, павильон свидетель-
ствовал не только о разнообразии секторов французской экономики, сотрудничающих с Россией, но и 
о намерении французов усиливать свое влияние на российском рынке. Французы выступили за сохране-
ние и укрепление торгово-экономических отношений с Россией.

Таким образом, можно утверждать, что Франция зарекомендовала себя как надежный экономический 
и политический союзник России. И сегодня, несмотря на нестабильную ситуацию, французские компании 
остаются на российском рынке и развиваются. Страны усиливают сотрудничество, которое может стать тол-
чком для интеграции России с другими западными странами.
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Управленческий учет представляет собой систему учета информации о хозяйственной деятельности ор-
ганизаций для руководителей различных уровней, необходимую в процессе управления деятельностью ор-
ганизации и выработки всех возможных вариантов принятия управленческих решений.

Одной из особенностей, определяющих построение системы управленческого учета, является отраслевая 
принадлежность организации. Учетно-аналитическая система в каждой конкретной отрасли уникальна, посколь-
ку имеют место специфические особенности, оказывающие влияние на планирование и учет затрат, методику 
калькулирования себестоимости, методику формирования внутренней управленческой отчетности и т. п. [2].

К. Друри в работе «Управленческий и производственный учет» справедливо отмечает, что лучшей для 
всех случаев модели системы информации по управленческому учету не существует, и выбор наиболее 
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подходящей системы зависит от конкретной ситуации и тех факторов, которые ее определяют [1]. Прини-
мая во внимание уникальность каждой отдельной организации, а также большой круг факторов, воздей-
ствующих на формирование учетно-аналитической системы, невозможно изучить их все по отдельности, 
однако выделить наиболее влияющие на учетный процесс, характерные специфические особенности вида 
деятельности представляется вполне возможным.

Организации кондитерской промышленности характеризуются рядом технологических особенностей 
производственного процесса, а также масштабами хозяйственной деятельности, которые необходимо учи-
тывать при построении управленческого учета. На основании исследования работы организаций отрасли 
авторами выявлены индивидуально-организационные и отраслевые особенности хозяйственной деятель-
ности организаций, способные оказывать влияние на построение системы управленческого учета (рис. 1.).

Cоставлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Особенности хозяйственной деятельности, влияющие на формирование системы управленческого учета  
организаций кондитерской промышленности

Особенности хозяйственной деятельности, определяющие систему управленческого 
учета организаций  кондитерской промышленности
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Безусловно, непосредственное влияние на формирование системы управленческого учета оказывают ин-
дивидуально-организационные особенности.

Организационная структура организации лежит в основе выделения центров ответственности и груп-
пировки процессов по видам деятельности с учетом особенностей специфики деятельности организации. 
В связи с этим рекомендуем центр прибыли и инвестиций выделить в целом по организации, далее дета-
лизировать центры ответственности по следующим признакам (рис. 2): видам деятельности, типам цент-
ров ответственности, бизнес-процессам организации и местам возникновения затрат.

Рекомендуемый подход к выделению центров ответственности организаций кондитерской промышленно-
сти позволит внедрить систему учета затрат, сохраняя связи различных иерархических уровней управления.

Немаловажную роль при построении системы управленческого учета играет размер организации [5, с. 43]. 
Организации кондитерской промышленности могут быть представлены самостоятельным юридическим 
лицом, входить в состав других организаций или быть обособленным структурным подразделением. Ор-
ганизационно они представлены в основном фабриками, отдельными пекарнями или кондитерскими це-
хами. И в зависимости от производственной мощности, которая определяется количеством выпускаемых 
изделий, кондитерские организации можно разделить на малые (с мощностью до 12 тыс. т. кондитерских 
изделий в год); средние (с годовой мощностью от 12 до 30 тыс. т. продукции); крупные (годовая мощность 
которых составляет свыше 30 тыс. т. кондитерских изделий).

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, авторами выделены особенности построения сис-
темы управленческого учета в организациях кондитерской промышленности в зависимости от размера (табл. 1).

Центр прибыли и инвестиций

Вид деятельности  

Основная деятельность Вспомогательная деятельность 
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Бизнес-процессы

Снабженческая 
деятельность

Производственная 
деятельность

Сбытовая 
деятельность

Обслуживающая 
сфера 

Места возникновения затрат

Администрация Производственный  
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I

II

III
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Cоставлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Формирование центров ответственности организаций кондитерской промышленности
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Таблица 1
Особенности построения системы управленческого учета в организациях кондитерской  

промышленности в зависимости от размера

Размер организации Особенности, влияющие на построение управленческого учета

Малые

Индивидуальный тип производства с применением позаказного метода учета затрат
Отсутствие должности специалиста, занимающегося управленческим учетом
Отсутствие системы центров ответственности
Отсутствует разделение затрат на общепроизводственные и общехозяйственные 
по отдельным счетам
Управленческие отчеты либо вовсе не подготавливаются, либо носят фрагментар-
ный характер 

Средние

Массовый тип производства с применением попередельного метода учета затрат 
Сотрудники бухгалтерии наделяются функциями специалиста, занимающегося управ-
ленческим учетом
Неорганизованная система центров ответственности – один центр затрат может 
иметь несколько мест возникновения затрат
Учет затрат по производству ведется в разрезе калькуляционных статей 
Организован раздельный учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат
Управленческая отчетность фрагментарная

Крупные

Как правило, массовый тип производства с применением попередельного метода 
учета затрат
В штате имеются специалисты, занимающиеся управленческим учетом
Четко выделены центры ответственности и места возникновения затрат
Разрабатываются внутренние стандарты деятельности
Наряду с учетом всех видов затрат постоянно проводится контроль и анализ выяв-
ленных отклонений 
Применяется система управленческой отчетности
Автоматизация системы управленческого учета

Cоставлено авторами по материалам исследования

Целесообразно отметить, что наибольший научно-исследовательский интерес с позиции совершенство-
вания системы управленческого учета представляют именно крупные организации по производству конди-
терских изделий, поскольку для них характерны почти все элементы системы управленческого учета.

Следующей особенностью, оказывающей определенное влияние на построение системы управленческого 
учета организаций кондитерской промышленности, является структура управления производственным про-
цессом: цеховая и бесцеховая, которая будет предопределять особенности организации аналитики учета за-
трат. Организации кондитерской промышленности могут иметь различные цеха или участки, в зависимости 
от ассортимента выпускаемой продукции. Так, на кондитерских фабриках могут работать следующие цеха: 
карамельный, бисквитный, конфетно-розничный и кондитерский по производству высокорецептурных видов 
продукции – тортов и пирожных и т. д. Если имеет место бесцеховая структура управления, среди калькуля-
ционных статей может отсутствовать статья «Общепроизводственные расходы», и цеховые расходы, связан-
ные с организацией производства управления, будут включаться в статью «Общехозяйственные расходы».

Нельзя оставить без внимания и технологические схемы, которые характеризуются разнообразием 
не только в отдельных цехах, но и в одном и том же цехе при производстве разных видов кондитерских 
изделий [3, с. 269]. Так, например, технологическая схема производства конфет будет отличаться от тех-
нологической схемы производства тортов.

В связи с особенностями процесса производства кондитерских изделий существенное влияние на форми-
рование системы управленческого учета оказывает продолжительность цикла производственного процесса –  
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кондитерские изделия, как правило, изготавливают в течение одной смены. Данный факт предопределяет 
практически полное отсутствие незавершенного производства, значительно облегчающего процесс учета 
и калькулирования себестоимости готовой продукции.

Еще одной немаловажной особенностью влияния на такие элементы системы управленческого учета, как 
планирование, бюджетирование, управление ассортиментом, будет являться ограниченный срок хранения 
и реализации готовой продукции. Эта специфика изделий будет предопределять требования к организации 
эффективной сбытовой политики, выявление и производство оптимального объема и ассортимента готовой 
продукции, цены ее реализации и т. п. Также центры ответственности должны в оперативном режиме отра-
жать сведения об остатках готовой продукции в разработанных формах управленческой отчетности в целях 
недопущения образования на складах готовой продукции ее значительного количества.

Нельзя забывать и о необходимости строгого соблюдения рецептуры и норм расходования основных 
и вспомогательных сырья и материалов для приготовления различных видов кондитерских изделий. Контр-
олировать соблюдение технологии и качество производимой продукции помогает оперативное и достовер-
ное отражение нормативных и фактических показателей расхода сырьевых ресурсов в разработанных фор-
мах управленческой отчетности. Таким образом, указанная особенность непосредственное влияние оказывает 
на такие элементы системы управленческого учета, как формы управленческой отчетности, бюджетирова-
ние, калькулирование себестоимости готовой продукции, учет по центрам ответственности.

В организациях кондитерской промышленности в зависимости от особенностей технологического про-
цесса производства готовой продукции учет затрат и калькулирование себестоимости могут осуществлять-
ся как по попередельному, так и по позаказному методу.

Использование попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции харак-
терно для кондитерских организаций, на которых применяется серийное или поточное производство. Сущ-
ность метода заключается в учете затрат по переделам. Внутри каждого передела, под которым понимается 
совокупность технологических операций, завершающихся получением готового полуфабриката (может быть 
реализован на сторону или направлен в следующий передел) и на выходе – готовой продукции, учет затрат 
ведется по статьям калькуляции и видам продукции. При этом учет прямых затрат ведется по каждому пе-
ределу, а учет косвенных затрат – по цеху или организации в целом, которые затем распределяются между 
себестоимостью продукции переделов по принятым в учетной политике базам распределения.

Если организация по производству кондитерских изделий специализируется на выполнении индивиду-
альных заказов своих клиентов, учет затрат и расчет себестоимости полученной продукции будет осуществ-
ляться по позаказному методу. В таком случае прямые затраты учитывают по установленным статьям каль-
куляции для каждого отдельного заказа; косвенные затраты включают в себестоимость отдельных заказов 
по принятой базе распределения.

В небольших кондитерских организациях возможно сочетание двух вышеуказанных методов, а имен-
но использование пооперационного метода, при котором основным объектом отражения затрат будет яв-
ляться технологическая операция. Затраты на каждую операцию распределяют на единицу продукции, 
прошедшую данную операцию, пропорционально средней величине добавленных затрат; затраты основ-
ных материалов учитываются в разрезе конкретного вида производимой продукции аналогично позаказ-
ному методу. Преимуществом объединения методов заключается в «привязке» калькуляции к техноло-
гическому процессу [4].

Построение системы управленческого учета, учитывающей выявленные особенности, гарантирует ее эф-
фективное функционирование и способствует повышению качества принимаемых управленческих решений, 
а также росту прибыли и снижению затрат.
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Состояние финансирования науки в любом государстве определяет его научный потенциал и эффектив-
ность проводимой на государственном уровне научно-технической политики. Научные исследования и раз-
работки формируют потенциал, обеспечивающий устойчивый экономический рост и повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики. Следовательно, вопросы финансирования научных исследований 
и разработок должны быть приоритетными на государственном уровне. 

В настоящее время государственная политика Российской Федерации (далее – РФ) в научной сфере закре-
плена в ряде Федеральных законов и Указов Президента, а именно: «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике», «О доктрине развития российской науки» и др. [1; 2]. В них определены и сформулированы 
основные цели, задачи и принципы формирования и реализации государственной научно-технической политики.

Исследование финансирования науки предполагает рассмотрение ее информационных источников и ана-
лиз данных, опубликованных в открытом доступе. В России практическое изучение развития научных иссле-
дований и разработок началось с 1991 г. В настоящее время в соответствии с Методологией Росстата в со-
ставе источников финансирования исследований и разработок рассматриваются: средства бюджета; средства 
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внебюджетных фондов; средства иностранных источников; средства организаций государственного сектора; 
средства организаций предпринимательского сектора; средства организаций сектора высшего образования; 
средства частных некоммерческих организаций; собственные средства организаций.

В большинстве стран мира государственное финансирование научных исследований является основным 
инструментом развития научного сектора. Однако для экономически развитых стран характерна тенденция 
финансирования научных исследований и разработок из средств предпринимательского сектора. Так, в 2016 г. 
в Германии соотношение финансирования из государственного бюджета и сектора предпринимательства со-
ставляло 27,9 % и 65,6 %, во Франции – 34,8 % и 54,0 %, в Финляндии – 28,9 % и 54,8 % соответственно.

У науки РФ средства государственного бюджета всегда были главным источником финансирования как в со-
ветский, так и в постсоветский периоды. Причем за 2000-2016 гг. их удельный вес с 54,8 % вырос до 68,2 %, в 
то же время доля финансирования из средств предпринимательского сектора не превышала весь период 30 %.

С 2000 г. ассигнования на гражданскую науку в РФ из средств федерального бюджета в действующих це-
нах постоянно увеличивались, и к 2015 г. их объем составил 439 392,8 млн руб., что превысило уровень 2000 г. 
в 25,3 раза. В среднем ежегодно прирост ассигнований составлял 28,2 %. Вместе с тем нельзя не отметить тот 
факт, что последствия последнего мирового финансового кризиса отразились и на динамике данного показателя 
в абсолютном выражении: в 2017 г. их объем составил 377 882,2 млн руб., то есть на 3,3 % меньше, чем в 2015 г.

В период с 2000 г. по 2017 г. объем государственных расходов на гражданскую науку вырос в 21,7 раз; 
в том числе на фундаментальные исследования – в 14,2 раз, а на прикладные научные исследования – 
в 28,4 раза. Начиная с 2000 г. в составе расходов на гражданскую науку выявлена тенденция роста доли 
расходов на прикладные исследования с 52,8 % до 69,0 %, что свидетельствует о заинтересованности госу-
дарства в техническом и технологическом обновлении экономики. В то же время доля бюджетных расходов 
на фундаментальные исследования снизилась с 47,2 % 31,0 % в 2017 г., что противоречит основному прин-
ципу государственной научно-технической политики об обеспечении приоритетного государственного фи-
нансирования фундаментальных исследований.

Фундаментальные исследования по своей сути не имеют коммерческой направленности и государство 
эти исследования должно всесторонне поддерживать. Такой подход закреплен в Федеральном законе «О на-
уке и государственной научно-технической политике» [1]. В нем в качестве основных принципов государ-
ственной научно-технической политики определена «гарантия приоритетного развития фундаментальных 
научных исследований» и закреплено, что «основным источником финансирования фундаментальных науч-
ных исследований являются средства федерального бюджета и средства фондов поддержки научной, науч-
но-технической, инновационной деятельности».

Значительные объемы бюджетных вливаний в науку с достаточно высокой интенсивностью не в полной 
мере отражают картину ее финансирования. Поэтому для более полного анализа применяется доля расхо-
дов на гражданскую науку из средств федерального бюджета к расходам федерального бюджета и к объему 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП).

За 2000-2017 гг. в РФ объем бюджетных ассигнований на науку в процентах к расходам государствен-
ного бюджета вырос с 1,69 % до 2,3 %, а в процентах к ВВП – с 0,24 % до 0,41 %. Однако эти цифры несо-
поставимы с объемом государственных расходов на науку в 1991 г., которые составляли 1 % к ВВП и 3,9 % 
к расходной части бюджета. Можно сказать, что уровень государственного финансирования науки в России 
еще не восстановлен до уровня 1991 г. Данное обстоятельство указывает на недостаточность финансирова-
ния российской науки, несмотря на то, что «Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия РФ на период до 2020 года» одним из основных макроэкономических индикаторов определены «расхо-
ды на научные исследования и разработки, которые к 2020 году они должны составить 3 % ВВП» [3].

В официальной статистике при международных сопоставлениях рассматриваются внутренние затраты 
на исследования и разработки, рассчитанные в долларах США по паритету покупательной способности на-
циональных валют, а также их соотношение в процентах с объемом ВВП и в расчете на душу населения. 
Показатель объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете на душу населения 
недостаточно целесообразен в статистике финансирования науки, лучше этот показатель рассчитывать в рас-
чете на одного исследователя, но это невозможно из-за отсутствия единой международной методики сбора 
данных о численности научных кадров.
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Положительная динамика роста внутренних затрат на исследования и разработки в РФ в 2000-2016 гг. в 3,7 
раз, к сожалению, не привела ее к уровню этого показателя экономически развитых стран. Объемы внутрен-
них затрат на исследования и разработки в 2016 г. превышали российские: в США − в 12,8 раз, в Японии – 
в 4,2 раза, в Германии – в 3 раза, а в Китае – в 11,3 раза (табл. 1).

Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки в России в сравнении  

с зарубежными странами

Страна
Всего, млрд долл. США* В % к ВВП

В расчете на душу населения, 
долл. США

2000 г. 2005 г. 2016 г. 2000 г. 2005 г. 2016 г. 2000 г. 2005 г. 2016 г.
Россия 10,7 18,1 39,9 1,05 1,07 1,10 71,6 126,2 271,8
США 269,5 328,1 511,1 2,62 2,51 2,74 954,4 1109,3 1569,2
Финляндия 4,4 5,6 6,5 3,35 3,48 2,75 848,5 1077,2 1581,8
Япония 98,7 128,7 168,6 3,00 3,31 3,14 778,0 1007,0 1327,9
Германия 52,4 64,3 118,5 2,47 2,51 2,94 637,7 779,4 1441,3
Франция 33,0 39,2 62,2 2,15 2,11 2,25 543,4 641,1 960,8
Великобритания 27,9 34,1 47,2 1,79 1,70 1,69 473,1 566,1 722,4
Китай 27,0 85,7 451,2 0,90 1,32 2,12 21,3 65,5 327,2

* В расчете по паритету покупательной способности национальных валют

Источник: [12]

Данная статистика говорит о постоянном увеличении в этих странах объемов научных исследований и раз-
работок и их стремлении в увеличении своего научного потенциала. Особенно наглядно это видно на при-
мере Китая его объем внутренних затрат на исследования и разработки за 2000-2016 гг. вырос в 16,7 раз.

Объем внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП в России в рассматривае-
мый период оставался на уровне чуть более 1,0 %, однако в расчете на душу населения объем внутренних 
затрат вырос в 3,8 раз, в то же время по сравнению с ведущими зарубежными странами у РФ эти показате-
ли значительно ниже (табл. 2).

Таблица 2
Распределение финансирования исследований и разработок по секторам науки в 2016 г.

Получатели

Источники

средства 
государства, %

средства 
предприниматель-
ского сектора, %

иностранные 
источники, %

прочие 
источники, %

Государственный сектор 40,9 10,4 40,5 6,3

Предпринимательский сектор 50,8 80,4 54,6 3,1

Сектор высшего образования 8,2 9,0 4,6 87,1
Сектор некоммерческих организаций 0,1 0,2 0,3 3,4

Источник: [7]

В связи с институциональными изменениями в экономике страны появились и другие источники фи-
нансирования научных исследований и разработок, выполняемых как организациями и учреждениями го-
сударственного сектора и высшей школы, так и структурами предпринимательского сектора и некоммер-
ческими организациями. О таком изменении ситуации свидетельствует тот факт, что в середине 1990-х гг. 
на долю внебюджетных источников приходилось менее трети объема финансирования, а например, по данным  
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за 2016 г. − уже более половины. Такие изменения указывают на возросшую степень адаптации направлен-
ности научных исследований к современным условиям экономики и рынка [9].

В этой связи определенный интерес представляет анализ распределения источников и направлений фи-
нансирования исследований и разработок в РФ по секторам науки. Представленное в таблице 2 распределе-
ние финансовых средств по секторам науки в 2016 г. указывает, что наибольшая доля средств из всех источ-
ников направляется в предпринимательский сектор.

Соотношение состава источников финансирования обусловили появление ряда проблем. В частности, 
касающихся обеспечения их прозрачности и направленности по научным и исследовательским организаци-
ям. Кроме того, встает вопрос сравнительной оценки эффективности затрат в различных секторах науки, 
особенно если это затраты направлены на фундаментальные исследования [11].

Участие государства в финансировании научной деятельности в РФ происходит в нескольких формах: в ка-
честве так называемого базового (финансирование по смете), программного и в форме грантов [8]. Причем в по-
следние годы предпочтение было отдано финансированию через федеральные целевые программы и гранты.

В настоящее время реализуется около 50 федеральных целевых программ (далее − ФЦП), на которые 
было направлено порядка 30 % от общего объема ассигнований. Из них 95,7 % − приходится на ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 
на 2014-2020 годы», ориентированную на мероприятия по совершенствованию сектора исследований и раз-
работок с целью повышения его эффективности и конкурентоспособности в области прикладных исследо-
ваний. Для достижения поставленных целей данной программой предусмотрено 239 млрд руб., в том числе 
из федерального бюджета − 202,2 млрд руб. [5].

В 2014 г. Правительством был пересмотрен существующий механизм финансирования «фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований преимущественно за счет грантов» [4].

Объемы финансирования по грантам в РФ за 2010-2017 гг. увеличились в 3,1 раза и составили 22 597,5 млн руб., 
а объемы конкурсного (программного) финансирования соответственно в 1,4 раза (71 388,7 млн руб.). Сле-
дует отметить, что в 2014 г. объем финансирования научных исследований и разработок по грантам состав-
лял 40 083 млн руб., а объем конкурсного (программного) финансирования − 94 464,3 млн руб., превышая 
соответствующие направления финансирования 2010 г. соответственно в 5,5 раз и 1,9 раз. Однако в 2015 г. 
объемы финансирования науки в данных направлениях снизились почти в два раза и в 2016 г. и 2017 г. они 
практически не изменялись. Удельный вес финансирования по грантам и конкурсного (программного) в об-
щем объеме внутренних затрат на исследования и разработки еще остается незначительным. В 2017 г. он со-
ставил 2,2 % и 7,0 % соответственно.

Помимо финансирования из бюджета в настоящее время в РФ получила развитие относительно новая 
форма финансирования научных исследований с помощью предоставления налоговых льгот, которая также 
может составить значительные финансовые ресурсы для развития научной деятельности в России [6; 10].

В официальных статистических публикациях внутренние затраты на науку в РФ представлены в разре-
зе следующих группировок: «по видам экономической деятельности, по видам затрат, по направления раз-
вития науки, техники и технологий, по социально-экономическим целям, направлениям развития экономи-
ки и направлениям исследовательской деятельности» [12]. Это позволяет получить более полную картину 
финансирования научной деятельности в России.

Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки организаций всех форм собственно-
сти за период с 2000 г. по 2017 г. в фактически действующих ценах неуклонно рос и к 2017 г. абсолют-
ный прирост составил 942 455,3 млн руб., то есть их объем вырос более чем в 13 раз, что в среднем еже-
годном исчислении составило 55 438,5 млн руб.

В динамике 2000-2017 гг. внутренних затрат на исследования и разработки наблюдается максимальный при-
рост их объема у организаций, имеющих государственную форму собственности. Он составил в абсолютном вы-
ражении 497 642,0 млн руб., что в среднем ежегодном исчислении составляет 29 273,1 млн руб. Причем основной 
рост наблюдался у организаций федеральной собственности, внутренние затраты на исследования и разработ-
ки которых составили в 2000 г. 55 150,4 млн руб., а в 2017 г. – 543 888,7 млн руб., то есть рост почти в 10 раз.

Существенное финансирование исследований и разработок наблюдается в организациях смешанной фор-
мы собственности. В 16 раз вырос объем внутренних затрат у организаций данной организационно-правовой 
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формы и составил к 2017 г. 204 497,9 млн руб. Аналогичная динамика внутренних затрат наблюдается по ор-
ганизациям частной формы собственности. Внутренние расходы на науку по этим организация за аналогич-
ный период выросли в 36,6 раз.

Также в последние годы отмечена тенденция роста внутренних затрат на исследования и разработки 
и по организациям совместной российской и иностранной формы собственности. Они выросли в 2017 г. 
по сравнению с 2000 г. в 3,3 раза и составили 7 630,4 млн руб.

В соответствии с Указом Президента РФ «О доктрине развития российской науки» «для реализации 
важнейших стратегических задач развития экономики страны были созданы государственные корпорации, 
призванные обеспечить выпуск высокотехнологичной конкурентоспособной продукции» [2]. Внутренние 
затраты на науку организаций этой организационно-правовой формы в 2017 г. составили 60 722,7 млн руб., 
то есть по сравнению с началом их финансирования наблюдается рост более чем в 23 раза.

В качестве положительного сдвига также необходимо отметить устойчивый рост доли расходов в об-
щем объеме внутренних затрат в организациях частной формы собственности с 6,5 % в 2000 г. до 17,8 % 
в 2017 г., а также увеличение доли в расходах на исследования и разработки государственных корпораций 
с 0,5 % в 2010 г. до 6,0 % в 2017 г.

Анализ динамики внутренних затрат на исследования и разработки в разрезе видов экономической 
деятельности был выполнен за 2000-2016 гг. Данные 2017 г. не рассматривались, так как в этот год была 
введена новая классификация видов экономической деятельности  (ОКВЭД 2). Результаты проведенного 
анализа показали, что в ряде видов экономической деятельности, таких как: «строительство», «гостини-
цы и рестораны», «оптовая и розничная торговля»; «ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования» финансирование научных исследований и разработок 
практически отсутствовало, а в организациях связанных с добычей природных ресурсов наблюдается сни-
жение более чем в 20 раз [12].

Исследование динамики внутренних затрат на научные исследования по их характеру и видам выявило опе-
режающий рост капитальных затрат по сравнению с текущими затратами, а также существенные сдвиги в уве-
личении их удельного веса в общем объеме внутренних затрат на 3,1 %-ный пункт в период с 2000 г. по 2017 г., 
что говорит о проведении мероприятий в данный период по развитию материально-технической базы науки.

При анализе структуры внутренних затрат по видам и изучении ее динамики было установлено, что ста-
тья затрат «оплата труда» имеет максимальный удельный вес в общем объеме внутренних затрат, при чем 
анализируемый период показал тенденцию его роста с 37,6 % в 2000 г. до 46,1 % в 2017 г. В то же время на-
блюдается снижение удельного веса по статье отчислений в фонды социального страхования (на 2,1 %-ных 
пункта) и по статье «другие материальные затраты на оборудование» ( на 4 %-ных пункта) [7; 12].

Анализ структуры внутренних затрат на науку по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий и их источникам в 2017 г. показал, что на научные исследования в сфере «энергоэффективно-
сти, энергосбережения, ядерной энергетики» приходилось 55,2 %, а на изучение «науки о жизни» − 72,1 %. 
В то же время на предпринимательский сектор по данным направлениям приходилось соответственно 23,1 % 
и 5,4 % средств на научные исследования. Следует отметить также существенное финансирование иссле-
дований предпринимательского сектора в этом году по направлению «рациональное природопользование».

Анализ внутренних затрат на исследования и разработки в РФ по приоритетным направлениям в 2017 г. 
показал, что большая часть средств по всем источникам направлялась на исследование и разработки транс-
портных и космических систем − 243140,5 млн. руб., что составляет 33,8 % от общего объема внутренних 
затрат. Из них средства федерального бюджета составили 59,6 %, организаций предпринимательского сек-
тора – 14,1 %, средства организаций государственного сектора – 9,7 %.

Анализ структуры внутренних затрат по видам исследовательских работ за исследуемый период продемон-
стрировал снижение доли расходов на разработки – с 70,2 % в 2000 г. до 67,0 % в 2017 г., и незначительное уве-
личение доли расходов на прикладные и фундаментальные исследования соответственно на 1,8 п. п. и 1,5 п. п.

С 2010 г. в официальных статистических публикациях представляется структура распределения вну-
тренних затрат на исследования и разработки в РФ по социально-экономическим целям. В результате 
ее анализа за 2010-2017 гг. выявлено, что «развитие экономики и поддержание ее конкурентоспособно-
сти» является приоритетным направлением. Удельный вес средств данного направления вырос с 35,0 % 
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в 2010 г. до 39,8 % в 2017 г. [12]. Наблюдается неуклонное снижение доли внутренних затрат на иссле-
дования и разработки, направляемые на общее развитие науки с 19,9 % в 2010 г. до 13,7 % в 2017 г., а 
на такие социально-экономические цели как:  социальные, использование и исследование Земли и ат-
мосферы, а также использование космоса в мирных целях в течение всего периода было израсходовано 
от четырех до пяти процентов всех внутренних затрат (рис. 1).

Таким образом, анализ состояния финансирования научной деятельности в РФ в 2000-2017 гг. привел 
к следующим выводам и позволил выявить следующие проблемы:

 – наблюдается устойчивая положительная динамика финансирования научной деятельности в РФ из 
средств государственного бюджета (за 17 лет рост более чем в 20 раз в ценах соответствующих лет), однако 
объем этих средств пока еще несопоставим с объемами государственного финансирования науки РФ в начале 
90-х гг. ХХ в., если его рассматривать по удельному весу в объеме ВВП и расходов государственного бюджета.

 – по источникам финансирования научных исследований в РФ государство продолжает оставаться пре-
валирующим источником (более 60 %), в то же время наблюдается снижение доли финансирования науки 
из средств предпринимательского сектора и других источников;

 – в структуре государственного финансирования научных исследований наблюдается тенденция сни-
жения финансирования фундаментальных исследований и разработок;

 – наблюдается существенный рост государственного финансирования научных исследований в форме 
грантов и через федеральные целевые программы, однако в общем объеме внутренних затрат на исследова-
ния их удельный вес еще значителен;

 – в расчете на душу населения и в процентах к ВВП в динамике внутренних затрат на исследования 
в 2000-2017 гг. наблюдается устойчивая положительная динамика. Однако Россия еще существенно отстает 
по этим показателям от развитых стран;

 – изучение внутренних затрат на исследования в разрезе видов экономической деятельности выявил 
отсутствие финансирования научных исследований и разработок в ряде видов экономической деятельности;
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1 – развитие экономики; 2 – другие цели; 3 – общее развитие науки; 4 – социальные цели;  
5 – использование космоса в мирных целях; 6 – исследование и использование Земли и атмосферы

Источник: [7]
Рис. 1. Структура внутренних затрат по социально-экономическим целям
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 – в структуре внутренних затрат на научные исследования и разработки выявлен положительный сдвиг 
в сторону роста капитальных затрат;

 – в распределении внутренних затрат по социально-экономическим целям было установлено, что мак-
симальный удельный вес внутренних затрат у цели «развитие экономики и поддержание ее конкурентоспо-
собности», в то же время наблюдается устойчивый процесс снижения внимания финансирования к развитию 
науки, а такие цели, как: социальные, исследование земли, мирное использование космоса в 2000-2017 гг. 
имели незначительный процент финансирования (4-5 %) по сравнению с остальными направлениями.
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эффективность. Статья посвящена вопросам поиска эффективной бизнес-модели для даль-
нейшего развития индустрии профессионального спорта с учетом современных требований 
рыночной экономики. В статье приводятся доводы о том, что финансовые правила, введен-
ные Союзом европейских футбольных ассоциаций, позволят сделать футбольные клубы рен-
табельными проектами, привлекательными для инвесторов.
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Спортивные клубы в своей деятельности применяют два подхода. Первый подход, свойственный англо-
саксонским государствам, ставит своей целью максимизацию прибыли. Спортивные результаты в данном 
случае рассматривают как инструмент для получения дохода. Второй подход, присущий европейским госу-
дарствам, спортивное соперничество и результат ставит в приоритет, в то время как финансовая эффектив-
ность уходит на второй план.
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Экономисты В. Андрефф и С. Шимански выявляли зависимость между высокой спортивной результа-
тивностью и получением прибыли [6]. Если руководство спортивного клуба стремится минимизировать из-
держки, связанные с привлечением в команду квалифицированных спортсменов, возможный спортивный 
успех будет лимитирован, а потенциальная выручка от реализации спортивного продукта при таком подхо-
де будет ограничена невысоким спросом на него. Увеличение данной расходной статьи приводит к росту ре-
зультативности и зрелищности матчей команды, что отражается на показателе посещаемости их игр, активи-
зации интереса спонсоров и средств массовой информации и влечет за собой повышение прибыли. Однако 
подобная корреляция будет прослеживаться до определенного момента, когда достижение очередной спор-
тивной цели не принесет необходимого объема дохода для покрытия всех издержек, связанных с достиже-
нием более высокой ступени в иерархии спортивных результатов, что и формирует изгиб линии зависимо-
сти уровня прибыли и спортивного успеха, изображенной на рисунке 1. 

Рисунок 2 с помощью кривых безразличия, показывающих множество всевозможных комбинаций благ, 
имеющих для руководства клуба одинаковую полезность, изображает 2 диаметрально противоположных под-
хода к осуществлению деятельности в сфере спорта. Горизонтальные линии безразличия характерны для 
спортивного клуба, ведущего деятельность, направленную на максимизацию прибыли (далее   – PM). При 
таком подходе спортивный результат не является первостепенным, а служит лишь средством достижения 
главной цели. Изогнутый вид линий безразличия характерен для спортивных клубов, нацеленных на макси-
мизацию спортивного результата (далее – UM). При данном подходе руководство готово отказаться от потен-
циального прироста прибыли, например за счет продажи прав на спортсмена, если это может отрицательно 
отразиться на выступлениях команды. Высокие спортивные показатели команды покрывают недополучен-
ный объем прибыли, что и придает искривленный характер линиям безразличия. 

С учетом взаимозависимости между прибыльностью клуба и его спортивными успехами, можно опреде-
лить эффективную стратегию ведения бизнеса в рамках первой и второй моделей функционирования. Рису-
нок 3 описывает процесс нахождения точки равновесия для моделей максимизации прибыли и полезности. 
Используя первый подход, руководство клуба остановится на соотношении искомых показателей прибыли 
и спортивного результата в точке пересечения графика их зависимости с наиболее высокой горизонтальной 
линией безразличия с координатами (π(PM), S(PM)). Пересечение графика зависимости показателей и кри-
вой безразличия в точке с координатами (π(U), S(U)) принесет клубу максимальную полезность в плане до-
стижения спортивного результата.

Источник: [6]

Рис. 1 Зависимость между прибыльностью клуба и спортивными успехами
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Важной задачей руководства спортивного клуба является установление баланса между прибыльно-
стью и успешностью команды в соревнованиях. Стремясь к максимизации прибыли, менеджмент клу-
ба  зачастую рассчитывает на получение единовременного и быстрого дохода от реализации или сда-
чи в аренду прав на регистрацию спортсмена, заключения рекламного контракта или продажи клубной 
атрибутики. Придерживаясь подхода «максимизация  спортивного результата»,  клуб ориентируется  
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Источник: [6]
Рис. 3 Точка равновесия для моделей UM и PM

Источник: [6]
Рис. 2 Кривые безразличия для моделей UM и PM
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на получение постоянного в течение длительного периода времени дохода от успешного выступления 
в турнирах и будет заключать трудовые соглашения с квалифицированными спортсменами до того мо-
мента, пока предельная полезность спортивного успеха превышает предельную стоимость трудовых со-
глашений. Таким образом, различие между двумя подходами состоит в механизмах перераспределения 
входящих и исходящих денежных потоков.

Вне  зависимости от организационно-правовой формы и модели функционирования организации 
финансовый результат является важным показателем эффективности деятельности в определенном ци-
кле развития,  а  также неотъемлемым условием дальнейшего роста деловой активности в производст-
венной и финансовой сферах, способствующим повышению рыночной привлекательности хозяйствую-
щего субъекта [2].

В футбольной индустрии раньше, чем в иных видах спорта начали зарождаться рыночные процессы: 
купля-продажа прав на регистрацию спортсменов, прав на теле-, радиотрансляцию соревнований, исполь-
зование спонсорства как элемента рекламы, акционирование клубов. Активная коммерциализация евро-
пейского футбола берет свое начало в 1992 г., когда были запущены такие масштабные бизнес-проекты, 
как Лига чемпионов УЕФА, Премьер-лига футбольной ассоциации. Субъекты футбольной индустрии на-
чали зарабатывать большие деньги, что сделало их интересным объектом для профессиональных инвес-
торов, а у клубов появился альтернативный способ привлечения финансовых ресурсов на свое развитие: 
выход на финансовый рынок. 

В англо-саксонской модели рыночной экономики процесс первой публичной продажи акций акци-
онерного общества (далее – IPO) воспринимается как механизм, способный поднять компанию на но-
вую ступень корпоративного управления,  за  счет  того,  что он приучает менеджеров  соблюдать дис-
циплину финансовых рынков. При неэффективном управлении капитализация компании снижается, 
и менеджеры могут быть уволены. Однако данное правило не всегда подтверждается в случае с фут-
больными клубами. Так, например, в Англии, где проведение IPO стало популярным механизмом при-
влечения капитала среди субъектов футбольной индустрии, спортивные результаты клубов после их вы-
хода на биржу улучшались, однако это сопровождалось серьезными финансовыми потерями и падением 
котировок их акций на бирже [4]. 

Причиной этому представляется тот факт, что если первоначальной целью IPO для клубов являлось стро-
ительство или обновление стадионного комплекса и прочей клубной инфраструктуры, то по факту привле-
ченные на финансовом рынке средства направлялись на приобретение более высококлассных спортсменов 
и выплату им гонораров, что приводило к краткосрочному росту спортивных результатов, но не позволя-
ло клубу развиваться в долгосрочной перспективе. Если бизнес не вкладывает финансовые ресурсы в свое 
развитие, то в какой-то момент он начинает проедать сам себя, и такое самоедство в нормальной рыночной 
экономике заканчивается банкротством.

В таблице 1 продемонстрованы спортивные и финансовые результаты английских футбольных клу-
бов. В ней отражена среднегодовая прибыль (убыток) до налогообложения за период 5 лет до момента 
осуществления IPO и за период 5 лет после. За тот же период даются средние значения по таким пока-
зателям, как позиция команды в турнирной таблице чемпионата, относительные затраты на заработную 
плату спортсменов и доходы клуба. Так, в 11 случаях из 14 средняя позиция команд в турнирной таб-
лице улучшилась, что связано с наймом спортсменов более высокого класса и выразилось в повыше-
нии издержек на  заработную плату в 8 случаях из 11. Менеджмент клубов рассчитывал, что с ростом 
спортивных результатов доходы команд по отношению к среднему показателю в лиге увеличатся, но как 
видно в таблице, это произошло только в 6 случаях, а средний темп роста затрат на зарплату (+19,1 %) 
обогнал темп роста доходов клубов (+ 9,8 %).   

Анализируя показатель прибыль (убыток) до налогообложения, можно сделать вывод, что после выхо-
да на биржу рентабельность спортивных организаций существенно снизилась (на 93,5 %). Если за 5-лет-
ний период до момента проведения  IPO совокупные убытки клубов составляли 174,8 млн фунтов стер-
лингов, то за период 5 лет после проведения IPO совокупные убытки составили уже 2 688,4 млн фунтов 
стерлингов. Все это свидетельствует о том, что с выходом на биржу английские клубы не сменили вектор 
своего развития с модели «максимизации полезности» на «максимизацию прибыли». 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ клубов до и после проведения IPO
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Прибыль (убыток) до налогообложения, млн фунтов стерлингов

162,4 25,6 -32,0 -73,6 101,7 189,2 -3,9 -642,9 -65,0 105,1 7,3 122,9 -47,3 -24,3 -12,5
-93,5

679,6 -262,6 -513,4 -80,9 48,0 -164,4 -314,0 -568,4 -649,7 -671,9 -323,4 -57,6 170,8 19,5 -192,0

Позиция в турнирной таблице

8 43 38 32 12 6 25 15 13 9 20 16 40 44 23
+21,7

7 25 22 17 5 5 12 10 28 37 31 13 15 30 18

Затраты на зарплату по отношению к среднему показателю, млн фунтов стерлингов
(1 – средний показатель по лиге)

2,10 0,97 0,74 0,69 1,78 2,23 1,26 2,21 2,07 1,46 1,12 1,36 1,06 0,71 1,41
+19,1

2,21 0,83 1,17 1,15 3,70 2,78 1,98 2,97 1,37 0,94 0,83 1,27 1,68 0,61 1,68

Доходы по отношению к среднему показателю, млн фунтов стерлингов
(1 – средний показатель по лиге)

2,25 0,81 1,07 0,50 2,00 2,48 1,33 2,88 2,44 1,19 0,73 1,51 1,59 0,76 1,53
+9,8

2,79 0,78 1,02 1,14 3,51 3,38 1,91 3,77 0,98 0,71 0,49 1,27 1,23 0,58 1,68

Источник: [7]

Дания − еще одна страна, где спортивные организации активно используют механизмы рынка IPO для 
привлечения средств на финансирование своей деятельности. С момента первого публичного размещения 
ценных бумаг футбольным клубом, который был проведен в 1987 г., субъекты спортивной индустрии дан-
ного государства привлекли с помощью данного механизма около 2 млрд датских крон. 

С точки зрения определения эффективности использования спортивными клубами привлеченного ка-
питала видится целесообразным сделать расчет созданной (приращенной) ими с момента размещения ак-
ций на фондовой бирже акционерной стоимости (value created, VC). Для этого применим формулу: VC = 
CG – EO + D, где CG − прирост стоимости капитала (CG = MC – NS ∙ SP); MC − текущая рыночная ка-
питализация спортивного клуба; NS – число акций до IPO; SP – цена акций при размещении; EO − капи-
тал, привлеченный путем проведения первичного и дополнительных выпусков акций; D – общий объем 
дивидендов, выплаченных инвесторам; T, T+1, …, T+4 – период после проведения IPO (год) [3]. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 2. 

Из таблицы следует, что из всех рассмотренных футбольных клубов только клуб Parken S&E сумел сге-
нерировать прибыль для своих собственников, в то время как остальные клубы теряли свою акционерную 
стоимость. Сопряжено это с тем, что нематериальные активы, к которым относятся трудовые обязательства 
спортсменов, занимают наибольшую долю в структуре активной части баланса датских клубов. Ценность 
нематериальных активов, как и доходность клуба, сильно привязана к спортивным результатам – так пло-
хие результаты снижают стоимость нематериальных активов и доходную часть бюджета. С учетом того, что 
в отрасли профессионального спорта высокая конкуренция, риск невыполнения задач на сезон достаточно 
высок, что может грозить серьезными убытками и падением рыночной стоимости акций спортивного клуба.
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Таблица 2 
Влияние бизнес-модели на финансовые показатели, млн датских крон (VC, NI)

Клуб VC Показатель T T+1 T+2 T+3 T+4
Среднее 
значение

Ольборг
(AaB)  -200

Модель
Net Income (NI)
ROE, %
FL, ед.

DIV
6,630
5,18
0,28

DIV
-7,732
-4,14
0,45

DIV
36,681
21,17
0,90

DF
-87,007
-76,71
2,28

DF
-42,647
-104,94
8,89

-18,815
-31,89
2,56

Брондбю
(BIF) -150

Модель
Net Income (NI)
ROE, %
FL, ед.

FS
71,940
18,47
0,87

FS
-23,998
-4,19
0,75

FS
-18,920
-3,43
0,62

FS
2,063
1,24
0,72

FS
-34,920
-8,41
0,54

-0,77
0,74
0,7

Орхус
(AGF) -85

Модель
Net Income (NI)
ROE, %
FL, ед.

DIV
-3,225
-23,47 
3,65

DIV
-7,511
-31,67
6,24

DIV
0,084
0,19
5,34

DF
-43.473
-81,31
1,56

DF
-25.314
-79,58
1,47

-15,89
-43,17
3,65

Копенгаген
(Parken S&E) +105

Модель
Net Income (NI)
ROE, %
FL, ед.

DIV
57,685
9,16
1,79

DIV
161,905
19,64
2,58

DIV
46,631
6,10
4,80

DIV
-246,840
-1,36
8,14

DIV
63,172
5,13
2,28

16.51
7,73
3,92

Силькеборг
(SIF) -158

Модель
Net Income (NI)
ROE, %
FL, ед.

FS
0,748
3,57
0,45

FS
-0,185
-0,87
0,58

MS
-6,485
-2,75
2,01

MS
-9,738
-4,37
2,23

MS
0,129
0,05
2,26

-3,11
-0,87
1,51

Источник: [7]

Стабильность финансовых результатов Parken S&E во многом заключается в избранной бизнес-модели 
клуба. Можно обозначить четыре стратегии, которые применяют спортивные клубы в своей деятельности. 

1.  Односторонняя модель (Focus Strategy, FS). Клуб полностью сосредоточивает свою деятельность 
на ведении профильного бизнеса в качестве единственного источника получения дохода.

2.  Комплексная модель (Diverse focus, DF). Основной акцент клуб делают на профильном бизнесе, но мо-
дель включает и другие направления деятельности, являющиеся сопутствующими основной, что обеспечи-
вает поступление дополнительного дохода.

3.  Смешанная модель (Middle strategy, MS). Клуб помимо спортивной деятельности ведет бизнес иной 
направленности, что являющееся важным источником получения дохода.

4.  Диверсифицированная модель (Diversification, DIV). При данной стратегии выручка клубов от спор-
тивной составляющей занимает наряду с другими направлениями деятельности небольшую долю в общей 
структуре доходов [5]. 

Эффективность указанных бизнес-моделей выявлена на примере датских футбольных клубов. Таблица 2, 
включающая показатели, характеризующие экономическую эффективность пяти наиболее успешных футболь-
ных клубов Дании, использующих в своей деятельности разные бизнес-модели, указывает на то, что приме-
нение стратегии, основывающейся на диверсифицированном подходе, способствует к генерации более ста-
бильного и высокого уровня прибыли, что связано с реализацией активности, на которую не влияют риски, 
характерные для спортивной практики. Футбольный клуб Parken S&E, использующий указанную модель, име-
ет наивысший среди клубов, попавших в выборку, показатель рентабельности собственного капитала (ROE). 
Однако с целью привлечения ресурсов для расширения бизнеса и строительства необходимой инфраструкту-
ры клубы вынуждены наращивать финансовый рычаг (FL), что снижает их финансовую устойчивость. 

Спортивный клуб Parken S&E владеет современным футбольным стадионом с закрывающейся крышей, что 
дает возможность устанавливать комфортную температуру в чаше стадиона и использовать его в любое время 
года. Клуб, помимо футбольных матчей, регулярно проводит на своей арене концерты, выставки, конференции, 
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форумы и другие крупные мероприятия. Кроме того, существенные доходы от стадиона клуб извлекает от сдачи 
офисных помещений и территории вокруг стадиона в аренду коммерческим структурам. В итоге проведение фут-
больных матчей приносит всего 40 % от общего дохода компании, остальные 60 % приносят прочие активности.

Стабилизация ценности активов и рентабельности клуба состоит в повышении доли материальной со-
ставляющей в общей структуре внеоборотных средств, а также в диверсификации бизнеса и развитии не-
профильных направлений, что позволит генерировать стабильный доход помимо основной деятельности, 
делая клуб менее зависимым от исхода спортивных состязаний. Данная позиция находит свое отражение 
в политике УЕФА по финансовому оздоровлению футбольной индустрии и утвержденной в 2010 г. кон-
цепции правил «финансовой честной игры». Так, обязательное требование к футбольным клубам по их 
соответствию критерию безубыточности не включает в состав релевантных расходов, которые учитыва-
ются при расчете показателя эффективности, износ основных средств, затраты на развитие молодежно-
го футбола и прочие социальные программы, стоимость финансирования, прямо соотносимого со строи-
тельством внеоборотных активов. Таким образом, клубы могут без ограничений вкладывать в стадионы, 
детско-юношеские школы, академии и тренировочные базы, что способствует осуществлению инвести-
ций в развитие и делает европейские клубы стабильнее в долгосрочной перспективе. Данная стратегия 
уже имеет свои плоды – так, с момента введения новых правил финансовой дисциплины, суммарные чи-
стые убытки футбольных клубов Европы сократились на 84 %, а показатель чистого долга клубов сокра-
тился с 65% от совокупного дохода до 35% [7].

Таким образом, диверсифицированная модель ведения бизнеса, являющая наиболее эффективной с по-
зиции рентабельности спортивных клубов может быть использована субъектами отечественного професси-
онального спорта для повышения их инвестиционной стоимости. Для реализации подобной модели в на-
шей стране необходимо осуществить мероприятия по передаче спортивной инфраструктуры, построенной 
в связи с проведением крупнейших международных соревнований, в управление спортивных организа-
ций, использующих данные физкультурные объекты в качестве мест проведения тренировок и официаль-
ных соревнований [1]. Это позволит за счет синергетического эффекта от осуществления коммерческой 
деятельности под брендом известной спортивной команды находить рыночные источники привлечения 
капитала от деятельности, напрямую не связанной со спортом и сделает отечественные клубы более фи-
нансово устойчивыми и инвестиционно-привлекательными. 
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Деньги – одна из важнейших экономических категорий, исследуемая всеми экономическими школами. 
Деньги эволюционируют на протяжении столетий, меняя форму и виды, изменяются также способы их эмис-
сии, однако содержание функций, выполняемых деньгами в экономической системе остается неизменным. 
Деньги, независимо от формы своего существования, обеспечивают товарообмен как на уровне националь-
ной, так и мировой экономик, выступая средством расчетов и платежей, а также служат мерой стоимости, 
средством сбережения и накопления [4, с. 14].

В этих условиях один из наиболее распространенных подходов к определению сущности денег состоит 
в следующем: относительно этого вопроса единой точки зрения нет, и в настоящее время, несмотря на дли-
тельное исследование категории деньги, руководствуясь функциональным подходом, можно говорить о том, 
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что деньги – то, что выполняет перечисленные функции. При этом безусловность выполнения этих функций 
гарантируется либо государством, либо общественным соглашением. Существуют и иные подходы к опре-
делению сущности денег, например, товарно-металлическая, номиналистическая теории, конвенциализм, 
институционализм [6; 12].

Эволюция форм и видов денег представлена на рисунке 1.

Кредитные деньги появились в условиях создания института центрального банка в том виде, в котором 
он существует в современной экономике.

Формально центральные банки как институт возникли в XIX – начале XX столетия, однако сферы его 
ответственности и полномочий определились позже – с возникновением экономической политики как целе-
направленного и систематического воздействия государства на экономику, в качестве одного из важнейших 
инструментов которого в настоящее время рассматривается денежно-кредитная политика.

В современных условиях центральный банк – институт, который вне зависимости от правового стату-
са и формы собственности обладает монопольным правом на эмиссию и в этих условиях, с одной сторо-
ны, осуществляет от имени государства регулирование денежно-кредитной сферы экономики, а с другой, 
обеспечивает стабильность банковской системы или шире – устойчивость функционирования финансово-
го рынка, в том числе посредством реализации функции кредитора последней инстанции [5, с. 214-228]. 
Эти полномочия основаны на механизме эмиссии современных денег, имеющих кредитную природу и вы-
пускаемых в обращение центральным и коммерческими банками, то есть кредитной системой.

В отличие от металлических и бумажных денег прошлого, кредитные деньги обладают способностью 
авансировать создание добавленной стоимости в экономике, что при правильном использовании госу-
дарством делает их мощным инструментом стимулирования экономического развития. Кредитные день-
ги существуют в виде банкнот центрального банка и депозитных денег в виде записей по счетам клиен-
тов в коммерческих банках.

Дефиниция «кредитные деньги» отражает особенность механизма их эмиссии, который может быть 
представлен в виде двух последовательных и взаимосвязанных этапов, хотя это разделение достаточно 

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Эволюция форм и видов денег
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условно с точки зрения реальной практики: создание центральным банком денежной базы и ее мульти-
пликативное расширение банковским сектором в процессе кредитования экономики и населения, что от-
ражается в известном тождестве:

  ,                                                             (1)

где М – прирост широкой денежной массы в национальной валюте; M ∙ b – изменение денежной базы; mm – 
денежный, или иначе, банковский мультипликатор [1; 4].

По методологии Банка России в состав денежной базы в широком определении включаются следую-
щие компоненты:

 – наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций; 
 – остатки средств на корреспондентских счетах в валюте Российской Федерации, включая усредненную 

величину обязательных резервов; 
 – остатки средств на счетах обязательных резервов, депонированных кредитными организациями в Банке 

России, по привлеченным средствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте;
 – депозиты банков в Банке России;
 – облигации Банка России у кредитных организаций;
 – обязательства Банка России по обратному выкупу ценных бумаг;
 – средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России [13].
В общем случае возможно включение в состав денежной базы счетов Правительства и прочих счетов, 

например, по учету средств предприятий, если в стране используются соответствующие механизмы эмиссии.
Кредитование в современных условиях осуществляется,  за редким исключением, не через выдачу 

банком кредитополучателю наличных, а посредством оплаты его платежных переводов, осуществляемых 
в современной централизованной банковской системе преимущественно через корреспондентские счета 
банков, открытых в центральном банке [8, с. 16-28].

Для осуществления клиентских платежей в режиме реального времени или на конец дня, что в данном 
случае значения не имеет, банки могу использовать собственные средства, однако поддерживать их сущест-
венный запас на корреспондентском счете банкам не выгодно. Поэтому ими используются внутридневные 
или однодневные кредиты центрального банка («овернайт»), при этом центральные банки могут предоста-
вить ликвидность и на более длительные сроки, как правило, не превышающие одного года [1].

Механизм предоставления ликвидности банкам примерно одинаков для всех центральных банков, в том 
числе и для Банка России, и включает:

 – кредитование банков под залог ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, гаран-
тии других банков;

 – покупку центральным банком перечисленных активов у банков как на условиях открытого рынка, то есть 
в форме аукционов на единых для всех допущенных участников условиях, так и на двусторонней основе.

При этом покупка может осуществляться как с переходом права собственности на указанные активы 
к центральному банку, так и на условиях РЕПО – в случае ценных бумаг, или СВОП – в случае иностран-
ной валюты, предполагающих проведение обратной операции в установленный срок [9].

Все указанные операции, кроме покупки с переходом права собственности, имеют кредитный харак-
тер, то есть ликвидность предоставляется на определенный срок под обеспечение и с взиманием процентов 
за пользование. Подобные же механизмы, например, продажа ценных бумаг банкам, в том числе собствен-
ных ценных бумаг центрального банка, обратные СВОП и РЕПО, погашение банками кредитов, размещение 
ими депозитов в центральном банке обеспечивают изъятие ликвидности из банковского сектора.

Однако основным в этих операциях является то, что в обмен на активы или в процессе кредитования 
банков, центральным банком пополняются корреспондентские счета банков. Именно такую форму имеет 
в современных условиях монопольное право эмиссии центральных банков [1].

Налично-денежная эмиссия к этому процессу не имеет прямого отношения, поскольку суммы налич-
ных, которые инкассаторские службы банков получают в хранилищах центрального банка, куда они попадают 
от организаций, осуществляющих изготовление банкнот по заказу центральных банков, в обмен на списание  

 М М b x mm= ⋅ ⋅ ⋅
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соответствующих сумм с корреспондентских счетов банков, то есть увеличения денежной базы в данном слу-
чае, строго говоря, не происходит; изменяется лишь ее структура. Поэтому распространенное выражение «пе-
чатание денег центральным банком» первоначальное значение в современных условиях утратило.

Далее, получив от центрального банка ликвидность, банки могут направлять ее на проведение актив-
ных операций, в частности, кредитование. Для российских банков, например, кредитные операции форми-
руют более 2/3 совокупных активов.

При этом выдача банком кредита посредством оплаты счетов кредитополучателя означает поступление 
этих средств на счет в другом банке, для которого эти средства привлеченные, а значит, за вычетом обяза-
тельных резервов их можно вновь направить на кредитование или проведение других операций. На этом 
основан принцип действия денежного мультипликатора, представляющего собой процесс увеличения без-
наличной денежной массы при кредитовании банками заемщиков за счет ранее привлеченных денежных 
средств вкладчиков и кредиторов. Таким образом, банковская система может создавать объем денежной 
массы, значительно превышающий объем первоначальной денежной базы.

Рассмотренный механизм может иметь особенности в отдельных странах. Так, в США, основной объем 
денежной базы создается на основе проведения операций с государственными ценными бумагами. Таким 
образом, эмиссия происходит под обязательства государства, поскольку для того, чтобы продать эти бумаги 
центральному банку, банки должны приобрести их на рынке у Казначейства США.

В России в настоящее время основной объем денежной базы формируется на основе проведения аукци-
онных операций репо с ценными бумагами, внесенными в ломбардный список, который включает как госу-
дарственные ценные бумаги, так и ценные бумаги, эмитируемые компаниями и банками. Это означает, что 
эмиссия осуществляется под обязательства государства, компаний и банков.

До кризиса 2008-2009 гг. действовал иной механизм, когда Банк России рефинансировал банки по-
средством покупки у них иностранной валюты. Валюта поступала в страну от экспорта сырьевых ресур-
сов, и Банк России таким образом изымал ее «излишки» с тем, чтобы предотвратить появление симпто-
мов голландской болезни, а также для наращивания международных резервов  [7]. Фактически в рамках 
данной системы Банк России действовал как «Валютный комитет» («Валютное управление») времен Бри-
танской империи в колониальных экономиках, когда эмиссия осуществлялась только под поступление ва-
люты из метрополии в обмен на вывоз природных ресурсов.

В послевоенной Германии в рамках реализации реформ Л. Эрхарда применялся иной механизм, в рам-
ках которого банки кредитовали предприятия под их долговые ценные бумаги, которые впоследствии пере-
учитывались в центральном банке для получения финансирования. При этом центральные банки совместно 
с банками контролировали целевое использование средств.

Похожие по сути, но не по форме механизмы используются в настоящее время в Китае и Индии, где де-
ятельность банков ориентирована не на получение прибыли любым путем, что характерно, например, для 
современных российских банков, а на финансирование реального сектора экономики под контролем госу-
дарства в контексте общей логики роста общественного, а не частного благосостояния.

Следует отметить, что с начала 2000-х гг., а в развитых странах – с 1980-х гг., центральные банки 
не манипулируют напрямую объемами денежной базы, создаваемой на основе рассмотренных механиз-
мов. Вместо этого они регулируют цену, по которой банки получают ресурсы центрального банка. Дела-
ется это посредством изменения ставки, по которой банкам предоставляется наибольший объем ликвид-
ности: ключевая ставка Банка России, ставка по федеральным фондам Федеральной резервной системы 
США, ставка Европейского Центрального Банка и др.

К этой ставке, с одной стороны, привязаны ставки по всем другим операциям, в процессе осуществления 
которых создается денежная база. Поэтому, изменяя одну ставку, центральный банк корректирует всю систему 
ставок по инструментам регулирования ликвидности банков в том же направлении. С другой стороны, к этой 
ставке прямо или косвенно привязаны банковские ставки по депозитам и кредитам, ставки межбанковского 
рынка, а также доходность инструментов фондового рынка. Соответственно, от ставки центрального банка, 
при прочих равных условиях, в значительной мере зависит спрос на кредит со стороны заемщиков, а учиты-
вая, что кредитные операции формируют значительную часть активов банков, и спрос банков на ресурсы цен-
трального банка. Таким образом, изменяя ставку, центральный банк одновременно воздействует на денежное 
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предложение и спрос на деньги в национальной экономике. Рост ставки в данном случае приводит к сниже-
нию спроса на кредит и, таким образом, замедлению денежного предложения.

Подобная ситуация наблюдалась в российской экономике начиная с 2013 г., когда для преодоления рас-
тущей инфляции Банк России повышал ключевую ставку, особенно резко в конце 2014 г., что приводило 
к соответствующему росту ставок по кредитам [3; 10]. Впоследствии по мере снижения инфляции кредит-
ные ставки снижались. Отметим, что в современных российских условиях уровень кредитных ставок зна-
чительно превышает норму рентабельности в большинстве отраслей промышленности, а также превышает 
темпы роста реальных располагаемых доходов населения, снижающихся в течение последних четырех лет. 
Это, на фоне ухудшения в результате осложнения ситуации в экономике кредитоспособности заемщиков 
и возросших рисков кредитования, замедляет прирост кредита. Как следствие, снижается денежная мульти-
пликация, замедляется прирост денежного предложения.

Таким образом, динамика денежного предложения в экономике зависит от ситуации на кредитном рынке 
в силу кредитной природы современных денег и определяется реализуемой центральным банком политикой.

С конца 1990-х гг. с кредитными деньгами в обслуживании сферы обращения начинают конкурировать 
электронные деньги, представляющие собой в широком смысле денежные обязательства эмитента в элек-
тронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении пользователя и соответствующие трем 
ключевым критериям: фиксация и хранение на электронном носителе; выпуск эмитентом при получении де-
нежных средств от иных лиц в объеме, не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость; принятие как 
средства платежа другими (кроме эмитента) компаниями [2]. Таким образом, электронные деньги необходи-
мо рассматривать в качестве цифровых представителей фиатных кредитных денег.

Исходя из обязательственной природы современных кредитных денег, представляется возможным по-
дразделить их на следующие виды: государственные (базовые) деньги, к которым относятся банкноты и мо-
неты, эмитируемые центральным банком, и частные деньги, включающие в себя депозитную и электронные 
формы. При этом в условиях стремительного развития цифровых технологий в последнее десятилетие были 
созданы цифровые активы, определяемые отдельными экономистами как финансовые деньги или виртуаль-
ные валюты (криптовалюты) [6; 14].

Криптовалюта – децентрализованно эмитируемый цифровой актив, идентификация владельцев которо-
го осуществляется на основе криптографических методов защиты [11]. Криптовалюты представляют собой 
определенный механизм обмена, в основе которого лежит платежное средство (в виде цифровой записи), учи-
тываемое на счетах-аккаунтах пользователей, которое они могут передавать друг другу, обменивать на това-
ры и услуги или фиатные деньги. Характеризуя экономическую природу криптовалют, следует отметить, что 
они представляют собой цифровое представление ценности, которое не имеет статуса законного платежного 
средства ни в одной из юрисдикций, не эмитируется и не гарантируется ни одним государством [14]. Таким 
образом, возможность использования криптовалют в качестве платежного средства определяется исключи-
тельно соглашением их пользователей и ограничивается внутрисетевым пространством.

На современном этапе не сформировано единого подхода к определению правового статуса и регулиро-
ванию криптовалют. В различных юрисдикциях криптовалюты определяются как финансовый инструмент, 
цифровой товар, цифровой актив, виртуальная валюта [14].

Особенности подходов к регулированию криптовалют в отдельных зарубежных странах представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Обзор мировой практики регулирования криптовалют

Страны Обращение криптовалют
Бангладеш, Боливия, Венесуэ-
ла, Вьетнам, Египет, Исландия, 
Кыргызстан, Эквадор

Запрещено

Китай Запрещено. В сентябре-октябре 2017 г. было проведено закрытие торговых площа-
док, ранее лицензированных под покупку/продажу криптовалют
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Страны Обращение криптовалют

Южная Корея Введен запрет на участие в операциях с криптовалютами для финансовых организа-
ций. Ведется разработка нормативно-правовой базы

Япония

Введены требования по лицензированию обменных площадок в качестве поставщи-
ков платежных услуг по обмену виртуальных валют при соблюдении ими требований 
к минимальному капиталу (выдано 11 лицензий), сдаче отчетности, идентификации 
пользователей в соответствии с лимитами на проведение операций (с апреля 2017 г.). 
Криптовалюты могут использоваться в качестве средства платежа

Канада Введены требования по лицензированию обменных площадок в качестве компаний, 
предоставляющих финансовые услуги, идентификации пользователей

США

Разрешено в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Южная Каролина, Джорджия, Пенсиль-
вания, Нью-Мексико, Нью-Гэмпшир; в остальных штатах не регулируется.
Введены требования по лицензированию обменных площадок в качестве компаний, 
предоставляющих финансовые услуги, идентификации пользователей 

Австралия

В настоящее время действует кодекс поведения участников рынка криптовалют (со-
здана саморегулируемая организация), который вводит требования по регистрации 
обменных площадок и провайдеров криптовалютных кошельков, идентификации 
пользователей.
Ведется разработка соответствующего законопроекта

ОАЭ Введены требования по лицензированию обменных площадок, идентификации поль-
зователей

Европейский союз
Планируется принятие мер по обязательной идентификации пользователей крипто-
валют в течение ближайших полутора лет и закрепление их в национальных законо-
дательствах стран ЕС

Швейцария, Германия
Введены требования по лицензированию торговых площадок в качестве компаний, 
предоставляющих финансовые услуги (в Швейцарии альтернативой является член-
ство в саморегулируемой организации), а также по идентификации пользователей

Филиппины

Введены требования по регистрации обменных площадок в качестве поставщиков 
платежных услуг, идентификации пользователей, установлена административная от-
ветственность за нарушение законодательства.
Криптовалюты могут использоваться в качестве средства платежа

Великобритания, Сингапур Существуют рекомендации по лицензированию обменных площадок и идентифика-
ции пользователей

Гонконг, Бразилия Не регулируется
Источники: [14, с. 11-13]

Эмиссия и учет криптовалют основаны на технологии распределенных реестров в условиях отсутствия ре-
гулирования. Эмиссия криптовалют осуществляется неограниченным кругом анонимных лиц посредством май-
нинга – использования вычислительных компьютерных технологий для создания цепочки блоков транзакций. 

Таким образом, можно выделить следующие отличительные особенности криптовалют от кредитных 
и электронных денег:

 – криптовалюты не имеют общепризнанного статуса законного платежного средства;
 – криптовалюты не обладают обязательственной (кредитной) природой, т. е. особенности их выпуска 

не обеспечивают возможность определения субъекта, гарантирующего имущественное обеспечение и завер-
шенность операций с криптовалютой в процессе ее обращения;

Окончание табл. 1
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 – эмиссия криптовалют осуществляется децентрализованно всеми участниками системы в условиях 
анонимности, что позволяет использовать их в противоправной деятельности;

 – значительно меньший уровень ликвидности криптовалют по сравнению с кредитными и электрон-
ными деньгами.

В заключение следует отметить, что появление электронных денег и виртуальных валют в результате широ-
комасштабного внедрения цифровых и информационных технологий, определяет более глубокую материальную 
трансформацию денег. Происходит информационная материализация денег на технических носителях, а также 
их движение в сторону денационализации, что обусловлено прежде всего глобализацией мировой экономики.
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Особенность денежно-кредитной политики (далее – ДКП) центрального банка заключается в том, что 
с использованием трансмиссионного механизма, ДКП воздействует на состояние кредита и денежного об-
ращения, то есть финансовую систему государства и на реальный сектор экономики [1].

К началу мирового финансового кризиса 2008 г. Банк России использовал ДКП, фактической главной це-
лью которой было таргетирование валютного курса («управляемый плавающий курс рубля») [6]. Дополни-
тельно, в документах Банка России указывались такие цели, как сокращение инфляции и создание условий 
для экономического роста [9]. Использование валютного «коридора» Банком России в 2008 г. привело к су-
щественному сокращению валютных резервов (таргетирование валютного курса в условиях финансового  

© Маклакова Т.Р., Матвеевский С.С., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. все-
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         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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кризиса сопровождалось повышенным спросом на валюту). Следует отметить, что валюта скупалась россий-
скими банками, которые осенью 2008 г. получили финансовую поддержку государства (рациональное пове-
дение экономических агентов).

Осенью 2008 г. Банк России также осуществлял рефинансирование банков с использованием операций 
прямого репо: c сентября 2008 г. по февраль 2009 г. объемы всех подобных операций составили 28,7 трлн руб. 
В начале 2009 г. центральный банк стал постепенно уменьшать степень регулирования валютного курса за счет 
увеличения ширины плавающего валютного «коридора»: к концу июля 2012 г. она составила 7 руб. К середи-
не 2010 г. объемы валютных интервенций существенно сократились, а к весне 2013 г. стали минимальными.

Можно констатировать, что после 2010 г. основным инструментом ДКП Банка России стали операции пря-
мого репо. Таким образом, Банк России стал увеличивать роль процентных ставок в трансмиссионном механиз-
ме ДКП. На это же была направлена и реформа системы процентных ставок (13 сентября 2013 г.), в результа-
те которой в качестве ключевой ставки стала использоваться ставка по операциям репо со сроком 1 неделя [9].

Указанные действия Банка России позволяют говорить о том, что именно в это время начал осуществ-
ляться переход в ДКП к инфляционному таргетированию.

До 2014 г. отдельные внешние шоки, создававшие давление на валютный курс рубля, Банк России ком-
пенсировал интервенциями, направленными на поддержание курса рубля. В 2014 г., возникли новые силь-
ные внешние шоки: отмена политики количественного смягчения в США, кризис на Украине, введение пер-
вых, а потом и секторальных санкций, их ужесточение со стороны США и Европейского союза и ряда других 
развитых стран, падение цен на нефть на мировых рынках (на фоне замедления российской экономики). Та-
ким образом, давление на валютный рынок России особенно усилилось именно осенью 2014 г. В связи с пе-
реходом к инфляционному таргетированию, Банк России отказался от регулярных валютных интервенций. 
В ноябре 2014 г. Банк России объявляет о досрочном введении режима свободно плавающего курса рубля. 
Фактически, Банк России показал, что не хочет продолжать расходовать валютные резервы для поддержа-
ния курса рубля. В декабре 2014 г., по оценкам Банка России, выплаты по корпоративным долгам должны 
были составить превысить 30 млрд долл. США, что, в совокупности с другими обстоятельствами, опреде-
лило снижение номинально курса рубля (в декабре 2014 г.) к доллару США на 40,6 % (год к году) [9].

Девальвация рубля привела к росту инфляции. Появились проблемы с финансовой стабильностью, но Бан-
ку России удалось сохранить стабильность банковского сектора путем, увеличения рефинансирования ком-
мерческих банков с использованием кредитования под залог нерыночных активов и расширения операций 
прямого репо. Было смягчено банковское регулирование, позволившее повысить уровень достаточности бан-
ковского капитала. Кроме этого, Банк России, для снятия давления на валютный рынок, резко повысил клю-
чевую ставку до 17 % (декабрь 2014 г.), перейдя к ужесточению ДКП (был сделан выбор в пользу снижения 
давления на валютный курс рубля с одновременным подавлением экономической активности).

Таким образом, анализируя ДКП Банка России в период кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг., можно 
сделать вывод о наличии в ДКП в указанные периоды времени ряда похожих черт. Во-первых, мировой фи-
нансовый кризис 2008 г. и шоки 2014-2015 гг. проявлялись в России в виде недостатка валютной ликвидно-
сти, как у коммерческих банков, так и у крупных предприятий. Банк России использовал девальвационный 
механизм и сжимал денежную массу, путем поднятия ключевой ставки. Во-вторых, в оба периода Банком 
России были использованы специальные инструменты, направленные на поддержание ликвидности банков-
ской системы: в 2008 г. применялись беззалоговые кредиты и операции репо, а в 2014 г. эти операции были 
дополнены валютными свопами и аукционами репо в иностранной валюте. В-третьих, Банк России проводил 
эмиссию денежных средств с использованием, преимущественно, валютного канала: эмиссия рублей про-
водилась под выкупаемую Банком России валюту, которая затем перемещалась в международные резервы.

Основными инструментами ДКП, проводимой Банком России в эти периоды времени, являлись: 
 – основные – аукционы репо и депозитные аукционы сроком 1 неделя; 
 – постоянные – кредиты «овернайт», валютный своп, ломбардные кредиты, кредиты с обеспечением, 

депозиты ежедневно сроком 1 день; 
 – «тонкая настройка» − основные операции, но сроком 1-6 дней по мере необходимости; 
 – на длительные сроки – кредитные аукционы ежемесячно на срок 3 месяца (при необходимости – 

18 месяцев) и кредиты с обеспечением ежедневно на срок от 2 до 549 дней. 
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Используя данные инструменты, Банк России активно влиял на динамику ликвидности банковской системы [8].
В настоящее время (2017-2018 гг.) продолжается дискуссия о целевых ориентирах деятельности в об-

ласти ДКП Банка России. По мнению отдельных специалистов, Банк России является стимулирующим 
агентом экономического роста, но ответственным за целевые количественные показатели экономическо-
го роста не является [5].

Большинство российских экономистов, политиков и экспертов согласны с ДКП, проводимой Банком Рос-
сии, однако ряд экспертов считает, что основная цель ДКП должна быть изменена, так как данная полити-
ка не способствует экономическому росту и расширению производства [4].

Это объясняется тем, что на спрос на товары и услуги влияет не только динамика цен, определенная 
изменением уровня процентных ставок, но и уровень монополизации в отраслях экономики, дифферен-
циация доходов населения, диспропорции производства,  затрудняющие увеличение экономического по-
тенциала, цены на сырьевые ресурсы, регулирование тарифов и пр.

Текущая практика денежно-кредитного регулирования в России характеризуется следующими обсто-
ятельствами: 

 – исполнением Банком России функций мегарегулятора; 
 – переходом к политике инфляционного таргетирования; 
 – необходимостью ускорения темпов роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП); 
 – внедрением в практику стресс-тестирования кредитных институтов; 
 – выделением группы системообразующих участников финансового рынка; 
 – введением новых обязательных экономических нормативов.
Инструменты денежно-кредитного регулирования позволяют Банку России обеспечивать достижение 

сформулированной цели ДКП (снижение инфляции), однако слабо влияют на кредитную активность ком-
мерческих банков (динамику корпоративного портфеля) и на кредитный мультипликатор, определяющий 
денежную массу в стране. На кредитную активность большее влияние оказывают пруденциальные нормы 
регулирования. В связи с этим в настоящее время эффективное денежно-кредитное регулирование должно 
достигаться путем координации ДКП и микропруденциального банковского контроля и надзора [2].

Изменение кредитной политики коммерческих банков влияет на объемы кредитования, от которых, 
в частности, зависит стабильность банковской системы. В связи с тем, что коммерческие банки, получив 
денежные ресурсы, распоряжаются ими рационально (с учетом рисков и перспектив получения дохода) 
при предоставлении кредитов или ином размещении этих средств, в том числе на депозитах в Банке Рос-
сии, эффективность кредитного канала ДКП значительно снижается. Данный вывод подтвердила разрабо-
танная авторами модель множественной регрессии. Анализ результатов, полученных с ее помощью, пока-
зал, что на стабильность банковской системы способна оказывать влияние только ключевая ставка (ставка 
рефинансирования) с определенным временным лагом.

Особенность денежно-кредитного регулирования в России в настоящее время заключается в том, что 
снижение ключевой ставки и предоставление дополнительной ликвидности банковскому сектору не при-
водит автоматически к увеличению кредитования реального сектора экономики и росту ВВП. Это связано 
с высокими рыночными рисками, уровень которых при снижении ключевой ставки не изменяется. Поэто-
му «смягчение» ДКП Банком России с целью стимулирования кредитной активности коммерческих банков 
и соответствующего роста экономики, не достигает своей цели.

Импульсы ДКП воздействуют на кредитную активность банков, но в достаточно небольшой степени 
в связи с двумя особенностями российской банковской системы:

 – коммерческие банки выдают долгосрочные кредиты реальному сектору экономики под высокие 
ставки в связи с достаточно высоким риском (несмотря на снижение ключевой ставки). При этом, у многих 
банков отсутствуют возможности долгосрочного фондирования;

 – в банковском секторе наблюдается достаточно высокая концентрация активов (более 50 % активов 
всей банковской системы приходится на 5 крупнейших банков). Это определяет неоднородность системы 
и возможность выделения несколько групп банков, по-разному реагирующих на изменение процентной 
ставки Банка России. Первая группа банков, способных воспользоваться альтернативными источниками 
финансирования, слабо зависит от уровня процентных ставок, спроса и предложения на денежном рынке, 



178

Вестник университета № 5, 2019

в эту группу входят системнозначимые банки. Объемы кредитного портфеля следующих групп банков также 
незначительно реагируют на изменения процентных ставок (до 0,5 % изменение кредитного портфеля при 
изменении процентной ставки на 1 %) [9].

Поэтому изменение ключевой ставки в трансмиссионном механизме не влияет существенно на предло-
жение денежных ресурсов со стороны коммерческих банков реальному сектору экономики.

В связи с этим необходимо снижать конечную стоимость кредитов для конечных потребителей или ком-
паний не только инструментами денежно-кредитного регулирования (процентными ставками).

Для оценки влияния в исследуемом периоде 2006-2017 гг. различных инструментов и методов денеж-
но-кредитного регулирования на количественные показатели ДКП, была построена модель множественной 
регрессии с использованием программного обеспечения Gretl [11].

В соответствии со своей сущностью, множественная регрессия позволяет построить модель с большим числом 
факторов (инструменты и методы денежно-кредитного регулирования), а также определить влияние каждого фак-
тора в отдельности и совокупного их воздействия на моделируемый показатель (количественные показатели ДКП).

Было использовано линейное уравнение множественной регрессии, имеющее вид [3]:

                                                                                        .        (1)

Здесь a, b1, b2,  ..., bp − эмпирические коэффициенты регрессии, оценки которых могут быть найде-
ны с помощью метода наименьших квадратов с использованием n наблюдений объясняющих переменных 
хi и соответствующих им значений результативного признака yi:

                                                                                         .    (2)

Количественные характеристики ДКП были определены авторами с учетом существующих целей ДКП:
 – снижение инфляции и ценовая стабильность;
 – укрепление и поддержание стабильности банковской системы;
 – поддержка финансового рынка (после кризиса 2008-2009 гг. и шоков 2014-2015 гг.);
 – исключение резких колебаний курса национальной валюты.
В качестве результирующих количественных показателей достижения целей ДКП были выбраны:

 – индекс потребительских цен –  (средневзвешенный темп прироста цен на более чем 500 товаров 
и услуг, входящих в потребительскую корзину, без исключения из расчета цен на отдельные товары и услу-
ги, динамика которых носит административный, сезонный и событийный характер);

 – индекс состояния банковской системы – (динамика индекса отражает изменения состояния банков-
ской системы в зависимости от распределения банков в определенные классы рейтинга динамической фи-
нансовой стабильности);

 – фондовый индекс − MMVB Finance (индекс отражает стоимость акций крупнейших российских банков);
 – реальный эффективный обменный курс рубля – (отражает конкурентоспособность российских това-

ров относительно товаров стран – основных партнеров России по торговой деятельности).
В качестве регрессоров были выбраны:

 – управление процентными ставками (ключевая ставка, ставка рефинансирования);
 – предоставление ликвидности (рефинансирование кредитных организаций – внутридневные, ломбард-

ные кредиты, кредиты «овернайт», кредиты, обеспеченные активами или поручительствами, кредиты с не-
рыночным обеспечением; операции прямого репо; сделки «валютный своп»);

 – изъятие ликвидности (депозиты кредитных организаций в Банке России; обязательства Банка Рос-
сии по облигациям Банка России);

 – управление нормативами обязательных резервов (обязательные резервы, депонированные в Банке России);
 – проведение валютных интервенций.
По итогам использования модели множественной регрессии можно сделать следующие выводы:

 – инструменты денежно-кредитного регулирования Банка России в области управления инфляцией 
и валютным курсом эффективны;

 
1 1 2 2 p pŷ a b x b x ... b x= + + + +

 ( )1 2         1i i ipx , x , ..., x , y , i ,n=



179

Финансы и банковское дело  

 – валютные интервенции и кредиты без обеспечения оказали положительный результат на стабиль-
ность банковской системы и курс рубля в периоды 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг.;

 – эффект применения процентных ставок на стабильность банковской системы как инструмента де-
нежно-кредитного регулирования слабо предсказуем (3-6 лаги), а объемы кредитования коммерческих бан-
ков имеют долгосрочный эффект влияния (8 лаг) на стабильность банковской системы;

 – присутствует необходимость использования других балансирующих методов и инструментов денеж-
но-кредитного регулирования в ситуациях, когда традиционные инструменты действуют разнонаправленно.

По мнению авторов, при разработке основных направлений ДКП, необходимо уделять внимание 
именно кредитной программе. Возможно введение новой «инвестиционной ставки», близкой к уровню 
инфляции, под которую Банк России будет предоставлять коммерческим банкам ресурсы для целевого 
кредитования инвестиционных проектов, предоставления ресурсов компаниям, инвестирующим в основ-
ной капитал. Важно обеспечить доступность инвестиционного кредитования для широкой группы бан-
ков, например путем допуска банков с базовой лицензией к программе субсидирования процентных ста-
вок по кредитам сельхозпроизводителям.

При использовании специальных программ рефинансирования необходимо разработать механизм контр-
оля над использованием целевых ресурсов и инструментарий оценки эффективности их использования. 
В частности, можно использовать индикатор кредитного спреда, оценивающий динамику стоимости кре-
дитов  (разница между средней ставкой по кредиту и ставкой безрисковой доходности за определенный 
период), объемов кредитного портфеля для приоритетных, по мнению Банка России, отраслей экономики.

В качестве новых инструментов долгосрочного кредитования и рефинансирования, можно использовать:
 – кредиты под плавающие процентные ставки. Процентная ставка формируется из принятой индика-

тивной ставки доходности (benchmark) и индивидуальной премии за риск конкретного заемщика. Однако 
при определении стоимости кредита существует проблема выбора базовой ставки доходности;

 – механизм процентного своп-контракта (система хеджирования кредитных рисков при выдаче кре-
дитов под плавающие процентные ставки для банков). Использование своп-контрактов позволит создать 
поддерживающую инфраструктуру для осуществления долгосрочного кредитования. Данный инструмент 
выгоден всем участникам рынка. При реализации механизма процентного свопа Банк России получает до-
полнительный инструмент денежно-кредитного регулирования, позволяющий влиять на банковскую сис-
тему. Коммерческие банки используют своп-контракты как инструмент хеджирования кредитных рисков 
(своп-контракт привязан к объему процентных платежей от заемщика), а реальный сектор экономики по-
лучает финансовые ресурсы для развития;

 – опыт программы Funding for  lending, реализуемой Банком Англии, позволяет рассмотреть возмож-
ность использования ее аналога в российских условиях для стимулирования долгосрочного кредитования 
реального сектора экономики. Сущность программы заключается в прямом кредитовании реального сектора 
коммерческими банками, получающими ресурсы от центрального банка по ставке ниже ключевой при уве-
личении объемов кредитования выбранных отраслей [11]. 

Дополнительно, по мнению авторов, необходимо совершенствовать финансирование промышленной по-
литики. В частности, возможен выпуск государственных ценных бумаг (инфраструктурных облигаций) при 
эмиссии национальной валюты для целевого использования государством. Это будет способствовать увели-
чению доли национальных государственных бумаг в объеме эмиссии национальной валюты – развивать ры-
нок государственного долга (сейчас обеспечением эмиссии на 95 % являются международные резервы и ва-
лютные активы) и развитию отраслей промышленности.

Все вышеперечисленные меры направлены на увеличение объемов кредитования российскими коммерчески-
ми банками реального сектора экономики в текущих экономических условиях и в условиях действующей ДКП.

В ходе выполненного авторами корреляционно-регрессионного анализа зависимости между объемами 
выданных кредитов реальному сектору экономики коммерческими банками (определяются процентными 
ставками) за период 2012-2016 гг. и темпами роста, а также объемами ВВП была выявлена сильная и прямо 
пропорциональная статистическая связь. Расчет коэффициента детерминации показал, что уравнение рег-
рессии в 68,64 % случаев объясняет влияние факторов, учтенных в модели. В остальных 31,36 % случаев 
на результирующие показатели оказывали влияние иные факторы. 



180

Вестник университета № 5, 2019

Опыт деятельности как российского, так и зарубежных банков развития (далее – БР), в том числе мно-
госторонних, подтверждает их способность эффективного кредитования предприятий реального сектора 
экономики. В [12] отмечается, что БР играют важную роль в экономическом развитии, прежде всего, пото-
му, что они обеспечивают так называемые противоциклическое финансирование, в условиях когда по тем 
или иным причинам частные банки кредитуют реальный сектор экономики в недостаточном объеме. Зна-
чение БР для национальных экономик также подтверждается тем фактом, что в последнее время несколько 
стран создали новые национальные и многосторонние БР, в частности, Новый банк развития БРИКС [11]. 
По расчетам Мирового банка, в 2012 г., активы государственных БР составляли 25 % всех активов банков-
ских систем во всех странах мира [12]. Специалисты указывают три основных способа, которыми БР могут 
дополнять существующий коммерческий финансовый сектор: привлечение финансов или финансирование 
проектов в отдельных секторах экономики или регионах, создание условий для развития финансового сек-
тора путем предоставления кредитов при нарушении баланса спроса и предложения на этом рынке, содей-
ствие экономической стабильности с использованием антициклического подхода.

В обзоре «2017 Survey of national development banks» делается вывод о том, что БР характеризуются 
различными размерами, финансовыми показателями, целями, бизнес-моделями, механизмами финансиро-
вания и практикой управления [13]. Как правило, БР работают в сельском хозяйстве, инфраструктуре, ме-
ждународной торговле, туризме, энергетике, финансируют малые и средние предприятия и являются важ-
ными участниками глобального развития. БР выдают кредиты различным заемщикам, в том числе крупным 
частным предприятиям, местным органам власти. 

Например, Внешэкономбанк России (далее – ВЭБ) в своем годовом отчете за 2017 г. указал, что в отчет-
ном году завершено участие банка в реализации 14 инвестиционных проектов. Средства, предоставленные 
банком в долговой и долевой формах, возвращены в полном объеме [10]. В 2017 г. ВЭБ приступил к финан-
сированию 7 инвестиционных проектов общей стоимостью 220,6 млрд руб. с объемом участия Банка в раз-
мере 109,1 млрд руб. Объем кредитов, выданных в течение 2017 г. для реализации вышеуказанных проек-
тов, составил 47,1 млрд. рублей, общий объем кредитов на конец года составил 1 195,2 млрд руб. В 2017 г. 
было начато финансирование поставки 20 новых воздушных судов SSJ100 для передачи в лизинг ПАО «Аэ-
рофлот». Расширение деятельности ВЭБа может быть осуществлено за счет выпуска им специальных об-
лигаций, которые будут покупаться не только российскими коммерческими банками, но и Банком России.

Интересен опыт деятельности Азиатского банка развития (далее – АБР). Он был создан в 1963 г. как ин-
ститут развития, ориентированный на создание условий для экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе [8]. В годовом отчете за 2017 г. АБР сообщает, что за отчетный период было выдано кредитов, гран-
тов и предоставлено иной финансовой помощи на сумму 20,1 млрд. долл. США, оказана техническая под-
держка в объеме 201 млн. долл. США, привлечено софинансирования на сумму 11,9 млрд. долл. США [7]. 
Необходимо отметить, что АБР, как и другие БР, использует так называемый «цикл проекта», позволяющий 
оценивать перспективность проекта на стадии его анализа, контролировать его реализацию с использовани-
ем специального агентства, а после завершения проекта комплексно оценивать его эффективность. 

Таким образом, в работе авторы:
 – рассмотрели особенности реализации ДКП Банком России в период финансовых кризисов 2008 г. и 2014 г.;
 – разработали и использовали модель множественной регрессии, которая позволила оценить влияние 

регрессоров на количественные характеристики ДКП Банка России на определенном интервале времени;
 – выполнили корреляционно-регрессионный анализ зависимости между объемами выданных кредитов 

в России коммерческими банками реальному сектору экономики и ВВП (2012-2016 гг.);
 – подготовили конкретные предложения, направленные на увеличение кредитования реального секто-

ра экономики России в условиях реализации текущей ДКП Банка России;
 – показали полезность расширения использования в России банков развития (ВЭБ) для увеличения 

объемов кредитования и ускорения экономического роста.
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Набирающий силу процесс создания доступной среды для инвалидов в России с необходимостью ста-
вит вопрос об отношении к инвалидам как к равнодостойным гражданам.

В современном обществе инвалидность представляется как состояние человека, у которого вследствие за-
болевания, дефекта или травмы нарушены способности к жизнедеятельности, в результате чего данный инди-
вид нуждается в социальной помощи. В своем первичном проявлении инвалидность – состояние индивиду-
альное, однако при многократном повторении у большого количества лиц оно приобретает общесоциальное 
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значение [2]. В Российской Федерации (далее – РФ) по состоянию на 1 января 2019 г. уровень инвалидизации 
составлял 9,65 % при количестве инвалидов в 11 277 668 человек, что подтверждает значимость проблем инва-
лидности для общества, с одной стороны, и причастность общества к их решению, с другой, поскольку обес-
печение социального функционирования инвалидов требует мер во всех сферах его жизнедеятельности [7].

В социальном плане проблематика инвалидности обусловлена, прежде всего, ассиметрией в реали-
зации прав и возможностей людей с инвалидностью по сравнению со здоровыми согражданами. Причи-
ной этой ассиметрии выступает целый комплекс социальных барьеров: медико-физиологических, техно-
логических, психологических, экономических, социальных, информационных и иных. Указанные барьеры 
приводят к социальному исключению и социальной зависимости и негативно сказываются как на каче-
стве жизни людей, имеющих инвалидность, так и на отношениях с инвалидами в местных сообществах.

Следует отметить, что чаще всего к категории социально исключенных индивидов и групп относят-
ся люди, имеющие какие-либо ограничения. Ограниченные возможности индивидов в одной сфере могут 
привести к лишениям в других сферах жизни, тем самым способствуя их социальному исключению. Со-
циологи зачастую обсуждают уязвимость социальных групп с точки зрения их социального статуса или 
социально-демографических характеристик и выявляют группы, которые в целом можно отнести к уяз-
вимым (например, пожилые люди, инвалиды, дети в трудной жизненной ситуации, семьи матерей-одино-
чек, многодетные семьи) [10].

Социальное исключение может быть обозначено словом «эксклюзия» (в переводе с английского это сло-
во буквально обозначает «исключение»). Однако это слово означает не столько социальную исключенность 
из сообществ, сколько психологическое состояние индивида. По мнению Н. Е. Тихоновой, термин «эксклю-
зия» не имеет в русском языке адекватного перевода и больше подходит к термину «отверженность» [4, с. 39].

Свидетельства эксклюзии присутствуют во всех обществах. Различия состоят в критериях, по которым 
те или иные категории населения становятся исключенными. В разные исторические периоды общества фор-
мируют набор качеств, признанных большинством его членов «нормальными», и устанавливают многообраз-
ные способы категоризации и типизации людей. Этот механизм определяется сложным социокультурным 
процессом становления и развития общих и специальных общественных институтов и практик, удовлетво-
ряющих специфические потребности людей (в том числе с инвалидностью), а также эволюцией отношения 
государства и общества к данным людям.

Критерии эксклюзии могут быть выделены по нескольким основаниям. С точки зрения стратификацион-
ного подхода такими критериями выступают уровень дохода, престиж профессии, власть, образование, ко-
торые определяют социальную позицию человека в обществе. В рамках дискриминационного и деприваци-
онного подходов критериями эксклюзии выступают доступность реализации основных человеческих прав 
в первом случае (макроуровень) и положение самих эксклюзантов, обусловленное личными жизненными 
ситуациями во втором (микроуровень).

Проведенный Д. А. Неваевой анализ работ российских социологов позволил ей выявить внешние и вну-
тренние факторы социальной эксклюзии. К «внешним» проявлениям ею отнесены эксклюзия от недостатка 
средств существования, государственных социальных услуг, культуры потребления, доступа к участию в об-
щественных организациях, получения информации, а к внутренним − стереотипы человека, оценки проис-
ходящих событий, особенности самосознания [3].

По приведенным основаниям эксклюзии люди с инвалидностью практически всегда попадают в груп-
пу социально исключенных. Исследования среди людей, имеющих инвалидность, проведенные Федераль-
ной службой государственной статистики РФ за последние 5 лет, подтверждают данное положение: лишь 
3 % лиц с инвалидностью могут позволить себе купить все, что считают нужным [5]; только 4,7 % инва-
лидов не имеют интереса или желания вести активный образ жизни, тогда как подавляющее большинство 
хотело бы включаться в общественную жизнь [9]. Этот момент особенно интересен, так как только лишь 
0,3 % и 1,5 % опрошенных из числа инвалидов оценивают состояние своего здоровья как очень хорошее 
и хорошее соответственно, большинство инвалидов определяют свое здоровье как удовлетворительное 
(44,5 %), плохое (45,0 %) и очень плохое (8,6 %) [6].

Если рассмотреть структуру занятий людей с инвалидностью в наиболее активном, молодом возра-
сте, то 51,1 % опрошенных проводит свое свободное время за просмотром телепередач, 50 % в занятиях 
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на компьютере и столько же в общении с друзьями, 28 % и 21,3 % молодежи проводит время за домаш-
ними делами или чтением книг соответственно, и только 1,7 % и 5,2 % респондентов посещают общест-
венные культурные или спортивные заведения [8].

Серьезной проблемой, препятствующей участию людей с инвалидностью в жизни общества, являет-
ся недоступность социальной среды. По результатам экспертного опроса, проведенного в 2018 г. с уча-
стием авторов среди специалистов социальных служб и учреждений Мурманской области (метод нефор-
мализованного интервью, опрошено 184 эксперта, из них 13,6 % − мужчины, 86,4 % − женщины), оценка 
уровня инклюзии людей с инвалидностью в регионе составила в среднем 4,4 балла из 10 баллов. Экспер-
ты отмечали, что довольно редко встречают людей, имеющих видимые нарушения, косвенно свидетель-
ствующие об инвалидности, в общественных местах.

На основании приведенных данных можно заключить, что большая часть инвалидов не выходит за преде-
лы своего жилища и не ведет активный образ жизни. В такой ситуации население местных сообществ не ча-
сто может контактировать и взаимодействовать с данной категорией населения, что в свою очередь не спо-
собствует формированию толерантного отношения здоровых граждан к людям, имеющим инвалидность.

По мнению экспертов, сегодня социально-психологическая среда социума готова только наполовину 
к включению в нее людей с инвалидностью (средняя оценка готовности составила 5,3 балла из 10). Психоло-
гическая неготовность общества к инклюзии инвалидов проявляется в негативных чувствах и эмоциях со сто-
роны окружающих, недоброжелательном и предвзятом отношении, негативных стереотипах, безразличии, не-
допонимании, осуждении, неготовности помогать и взаимодействовать с инвалидизированными людьми и др.

Приведем в этой связи высказывание в ходе интервью одного из экспертов: «…большая проблема, конеч-
но, отношенческая. Я считаю, что мы до сих пор не готовы… Мы воспринимаем инвалидов, то есть мы по-
нимаем, что они есть, …иногда их можно увидеть…. Но какая первая наша реакция: мы не побежим от него, 
но и к нему не побежим. Даже хотя бы потому, что мы не умеем с ними контактировать. Мы даже не зна-
ем – вот, слепой должен протянуть руку или мы к нему. Понимаете? Как общаться с видящим и не слыша-
щим мы же тоже не знаем, а уж я не говорю о других особенностях. Если люди не дееспособны, мы не гото-
вы к принятию. …На этот случай есть интересный пример. В соседнем кабинете мои коллеги работают уже 
не первый год с инвалидами. К ним приходит один представитель общественной организации, … он пло-
хо и тихо говорит, а коллега моя, ведя с ним разговор, кричит. Понимаете, не спокойным тоном, не кричит 
в смысле, повышая голос, упрекая в чём-то, а кричит, потому что невольно ей кажется, что, если человек 
тихо говорит, то он и плохо слышит. И она пытается, как со старым дедом, с этим молодым человеком раз-
говаривать. Это вот пример отношения людей-специалистов…» (мужчина, сотрудник Министерства соци-
ального развития Мурманской области, г. Мурманск).

В целом 30 % экспертов полагает, что российское общество еще не готово в психологическом плане 
к включению в него инвалидов. В качестве основной причины выступают, по мнению экспертов, недоста-
точная информированность общественности о проблемах людей с инвалидностью, непонимание их про-
блем и специфики заболеваний, отсутствие опыта взаимодействия с инвалидами, страх и предубеждения.

По результатам экспертного опроса выявлено, что на восприятие и отношение общества к людям с ин-
валидностью в ряде случаев влияет тип заболевания, приведшего к инвалидности.

Трудности социально-психологического восприятия со стороны населения, по мнению экспертов, име-
ют в большей мере лица с психическими и интеллектуальными нарушениями. По оценкам 68,5 % экспер-
тов, именно эта категория граждан является наиболее проблематичной в плане отношения к ней сограждан. 
Почти треть и несколько больше третьей части опрошенных считают данную проблему значимой и в отно-
шении лиц с иными выделенными нарушениями инвалидов (рис. 1).

По мнению специалистов,  в настоящее время в российском обществе наиболее доброжелательно 
относятся к лицам с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата (далее – ОПД): так 
считают 61,4 %, 59,2 % и 57 % опрошенных, соответственно. По 2,1 % респондентов указало на недо-
брожелательное отношение к людям с нарушениями зрения и слуха и 8,1 % − к людям, имеющим дви-
гательные нарушения. Среди указанных категорий несколько хуже представляется отношение к людям 
с нарушениями ОПД, несмотря на то, что данная категория оценивается как наименее проблемная с точ-
ки зрения восприятия населением.
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Хуже всего оценивается отношение к людям с ментальными и психическими заболеваниями: доброже-
лательных и недоброжелательных оценок практически поровну (33,2 % и 29,4 %). Оценка недоброжелатель-
ного отношения к людям с ментальными нарушениями в 14 раз хуже по сравнению с оценкой отношения 
к людям с нарушениями зрения и слуха и в 3,6 раза − по сравнению с оценкой недоброжелательного отно-
шения к людям с нарушениями ОПД (рис. 2).

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 2. Оценка экспертами отношения жителей Мурманской области к лицам с инвалидностью 
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Рис. 1. Оценка трудностей социально-психологического восприятия людей с инвалидностью 
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Сами эксперты показали свое отношение к людям с инвалидностью в целом лучше, по сравнению с их оценками 
отношения регионального социума к данным лицам, и высказали готовность помогать и поддерживать данных лиц.

При количественном анализе самооценок отношения специалистов к людям с инвалидностью мы ви-
дим у 83,1 %, 82,7 % и 81 % респондентов доброжелательное отношение к людям с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного аппарата и слуха соответственно, и у 1,6 % и 2,1 % недоброжелательное отношение.

К лицам с ментальными и психическими нарушениями 67,9 % специалистов относится в целом добро-
желательно, 21,2 % − нейтрально, 6,5 % − недоброжелательно. Несмотря на то, что отношение к этой ка-
тегории у большей части респондентов положительное, мы наблюдаем значительное снижение доброжела-
тельных оценок по сравнению с другими категориями инвалидов (рис. 3).

Полученные данные показывают, что хуже всего воспринимаются лица с ментальными нарушениями 
по сравнению с другими выделенными категориями инвалидов.

Поясняя свои оценки в ходе интервью, эксперты отмечали, что людей с ментальными нарушениями 
обычно боятся, они вызывают чувства жалости, отвращения, презрения.

Вызывает интерес также высказывание одного из экспертов о том, что данная категория сталкивается пра-
ктически с непреодолимыми барьерами абсолютно во всех сферах. «Я думаю, − отмечает информант, − что тя-
желее всего инвалидам с нарушениями интеллекта, сложнее всего поскольку практически сейчас для них ничего 
не создано. Если мы говорим, что физические барьеры могут так или иначе … преодолеваться … инвалидами 
колясочниками, слепыми и глухими… то вот с ментальными нарушениями это практически не представить, что-
бы человек смог один. Мы сейчас говорим, понятное дело, не совсем о недееспособных [людей с ментальными 
нарушениями – авт.], а о тех, кто, так скажем, с неглубокими нарушениями. Вот для них, собственно, не при-
способлено … ничего» (мужчина, сотрудник учреждения социального обслуживания населения, г. Апатиты).

Итак, можно заключить, что социальная и психологическая среды социума сегодня менее всего готовы 
к взаимодействию с людьми, имеющими интеллектуальные и психические нарушения.

По мнению экспертов, стереотипное и предвзятое отношение к инвалидам с ментальными и иными на-
рушениями выступает одним из главных барьеров на пути инклюзивного образования, профессиональной, 
культурной и общественной деятельности. Однако, если для инвалидов с сохранным интеллектом создают-
ся возможности в данных сферах, то для лиц с ментальными нарушениями они минимальны.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 3. Отношение экспертов к лицам с инвалидностью 

1 – в целом недоброжелательно; 2 –нейтрально; 3 – в целом доброжелательно
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Реализация принципов интеграции и инклюзии требует создания условий для организации продуктивно-
го взаимодействия лиц с инвалидностью. В этом деле, по мнению экспертов, чрезвычайно важны совмест-
ные мероприятия, разнообразные способы непосредственного общения и взаимодействия людей с инвалид-
ностью и людей с обычным состоянием здоровья.

Однако, по нашему мнению, чтобы обеспечить принятие лиц с инвалидностью в социум, необходимо 
организовывать мероприятия не столько «для них», сколько «вместе с ними». Но для этого необходимо со-
здавать также материально-технические и организационные условия в разных сферах деятельности, обес-
печивающие возможность «независимого» участия людей с инвалидностью в жизни общества. В этой свя-
зи, по нашему мнению, формирование доступной среды, являясь необходимым условием для независимой 
жизни инвалидов, выступает базовым условием и для принятия их социумом. И чем лучше организована со-
циальная среда в разнообразных сторонах жизни, тем разнообразнее сама жизнедеятельность людей с инва-
лидностью и тем больше возможностей для формирования солидарных связей [1].

Без созданной доступной среды участие инвалидов в жизни социума будут лишь разовыми акциями, 
которые не смогут сформировать инклюзивную культуру взаимодействий и снять отношенческие барьеры.
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круглых столов, мастер-классов работодателями на территории вуза, участие в дне карьеры, 
организация и проведение ежегодного Всероссийского межвузовского кадрового форума имени 
А.Я. Кибанова. Тесное взаимодействие с работодателями обеспечивает интеграцию образова-
тельного процесса в практику и наоборот. В результате сотрудничества кафедра «Управление 
персоналом» по данными компании HeadHunter заняла почетное третье место в списке победи-
телей, выпускающих на рынок труда самых востребованных специалистов по направлению под-
готовки «Управление персоналом».
Ключевые слова: работодатель, вуз, выпускник, образование, профессиональный опыт, практика.
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Проблема трудоустройства после окончания обучения в вузе становится все более и более актуальной. 
Практически каждый родителей спрашивает на «Дне открытых дверей», трудоустраивает ли вуз своих вы-
пускников, смогут ли студенты найти работу после его окончания.

На сегодняшний день практика заключения договоров о сотрудничестве вузов с работодателями стано-
вится не просто популярной, а жизненно необходимой. Можно даже сказать, что по количеству заключенных 
с организациями работодателями договоров о сотрудничестве судят о качестве и конкурентоспособности вуза. 
Рейтинг и престиж вуза также может определяться степенью активности сотрудничества с работодателями.
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(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Взаимосвязь научного образования и практической работы влечет за собой ряд преимуществ как для 
вуза, так и для организаций. Для вуза это в первую очередь приведение образовательных программ в соот-
ветствие с реальными запросами рынка, возможность проведения практических исследований в реальных 
компаниях, тестирование научных разработок в реальных условиях, проверка полученных теоретических 
знаний на практике с дальнейшими корректировками или обновлением тем учебных дисциплин. Для сту-
дентов-выпускников − это возможность определиться со сферой деятельности, отраслью, будущим работо-
дателем, разрешить спорные научно-практические вопросы как в процессе учебы, так и в процессе прохо-
ждения практики [2]. И еще очень важный момент: когда студент осознает, что знания, полученные в вузе, 
реально могут пригодиться в работе, растет самомотивация личностного и профессионального роста, рас-
крытия в себе потенциала для дальнейшей успешной карьеры.

Сотрудничество с вузами и для работодателей весьма полезно. Могут быть реализованы совместные про-
екты, улучшается качество выполняемых работ. И самое главное, что на практике могут пригодиться науч-
ные методики, разработанные вузами [1]. Возможно решение практических задач через привлечение молодых 
ученых и сотрудников вузов. Немаловажно, что работодатель в процессе практики присматривается к студен-
там и отбирает не «кота в мешке», а наиболее смышленого и мотивированного на карьеру практиканта. Таким 
образом, минимизируется риск подбора случайного или неподходящего кандидата для дальнейшей работы.

Глобальным обоюдным преимуществом сотрудничества и совместной работы «вуз–работодатель» яв-
ляется возможность создания единой базы знаний и общего информационного интеллектуального ресурса. 
Научная школа вуза и практический механизм принятия решений организации-работодателя трансформиру-
ются в единое целое – конкурентное преимущество для обеих сторон.

Вариантов сотрудничества «вуз–работодатель» великое множество. Рассмотрим основные направления 
взаимодействия образовательного учреждения и организации-работодателя на примере кафедры «Управле-
ние персоналом» ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (Москва) (далее – ГУУ).

Во-первых, кафедра активно поддерживает связь со своими выпускниками. Создан даже «Клуб выпуск-
ников». Регулярное общение и активная переписка помогают создать и наладить теплые и дружеские отно-
шения независимо от статуса и престижа вчерашнего выпускника. Таким образом, по мере карьерного роста 
вчерашнего студента у кафедры появляются «свои люди» в лице руководителей крупных компаний и кор-
пораций. Выпускники-руководители с благодарностью относятся к жизни кафедры и всегда готовы помочь 
и принять нужное количество бакалавров и магистров на все виды практик и научно-исследовательских ра-
бот [3]. В качестве примера перечислим организации, в которых ключевые позиции занимают выпускники 
кафедры «Управление персоналом» ГУУ: ООО «ЛКС Констракшн», Холдинг «Анкор», АО «HAYS», ООО 
«КС Кадровый Консалтинг», ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс», ПАО «Сбербанк России», АО «Объединенная 
судостроительная корпорация», ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Адидас», ООО «Контейнер-
ный терминал Купавна», АО «Первая грузовая компания», ООО «Первая экспедиционная компания» и т. д. 
Главный вывод, который нужно сделать – это не забывать своих выпускников, а поддерживать с ними ак-
тивную связь. Часто выпускники приводят своих детей учиться на свою кафедру «Управление персоналом». 

Во-вторых, в рамках кафедры действует «Центр дополнительного профессионального образования, дело-
вого консалтинга и управления карьерой», в котором регулярно проходит обучение слушателей программы 
профессиональной подготовки «Технологии управления персоналом». Многие слушатели работают в служ-
бах управления персоналом, часть из них являются руководителями отделов по управлению персоналом. 
Вполне закономерно, что в процессе обучения затрагиваются вопросы дальнейшего взаимодействия кафе-
дры и представителей различных организаций, обучающихся на данной программе [4]. Также нередко вы-
ясняется, что часть слушателей попали в свои организации в процессе прохождения практики и остались 
там для дальнейшей работы. Поэтому они с удовольствием соглашаются принимать в своих стенах бакалав-
ров и магистров кафедры «Управление персоналом». Возможно также, что и в процессе принятия студентов 
на практику работодатель сам направляет на профессиональную переподготовку собственных сотрудников. 
Знакомясь со старшекурсниками направления подготовки «управление персоналом» работодатели видят вы-
сокий уровень знаний технологий управления и отправляют на учебу своих ключевых сотрудников.

В-третьих, для приема государственного аттестационного экзамена и защиты выпускных квалификацион-
ных работ формируются государственные аттестационные комиссии, в состав которых входят представители  
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организаций-работодателей. И с ними у кафедры возникают общие совместные планы по практикам и ста-
жировкам бакалавров и магистров.

В рамках данных видов сотрудничества обсуждаются программы практик, корректируются цели и зада-
чи, перечень необходимых компетенций и многие другие важные вопросы. Главное, что учебный процесс 
строится с учетом пожеланий реального работодателя. В процессе прохождения практики студент развива-
ет практические навыки, так необходимые для дальнейшей профессиональной карьеры [5].

В связи с основным направлением сотрудничества (практиками) кратко перечислим основные виды пра-
ктик бакалавров (табл. 1).

Таблица 1
Виды практик бакалавров направления подготовки «Управление персоналом организации»

Вид практики бакалавров Содержание практики бакалавров

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных уме-
ний и навыков

Первая практика проходит в конце третьего курса продолжительностью две не-
дели. Цель: закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 
приобретение навыков и опыта профессиональной деятельности

Производственная практика по по-
лучению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной де-
ятельности

Вторая практика проходит в конце первого семестра четвертого курса продол-
жительностью четыре недели. Цель: закрепление профессионального опыта 
и углубление знаний по анализу системы управления персоналом организации 
в целом. Студенты анализируют систему управления организацией и деталь-
но изучают все функциональные подсистемы системы управления персоналом 
в соответствии с выбранной темой диплома (выпускной квалификационной ра-
боты, далее – ВКР)

Преддипломная практика Третья практика проходит в конце четвертого курса продолжительностью пять 
недель. Цель: развитие профессиональных компетенций. Студенты на основе 
полученных теоретических знаний и имеющегося практического опыта не про-
сто анализируют систему управления персоналом исследуемой организации, 
а предлагают проектные рекомендации по ее улучшению в качестве экспертов. 
Анализ материалов реализуется в проектной главе диплома (ВКР) с оценкой 
экономической эффективности предложенных рекомендаций

Составлено автором по материалам исследования

Таким образом, выпускник кафедры не только изучает теоретико-методологические аспекты исследуе-
мой проблемы (темы диплома), а учится анализировать действующую систему управления персоналом с точ-
ки зрения ее эффективности, выявлять узкие места, разрабатывать методику по улучшению изучаемого во-
проса, предлагать работодателю готовый проект для реализации задач на практике. По итогам прохождения 
всех видов практик обучающиеся пишут отчет и защищают его на комиссии.

Неоспоримым достоинством практики является мягкая адаптация бакалавров к реальной работе и про-
фессиональным функциям в стенах организаций работодателей, развиваются практические навыки, так не-
обходимые в дальнейшей профессиональной деятельности.

В отличие от бакалавриата в магистратуре 5 видов практик: учебная (по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков), производственная (научно-исследовательская работа), производственная 
(педагогическая), производственная (по получению профессиональных умений и опыта) и педагогическая. 
Цели, в принципе, такие же, как и у практики рассмотренных выше бакалавров − углубление знаний и раз-
витие практических профессиональных навыков.

В процессе совместного сотрудничества вуза и работодателя обсуждаются не только программы пра-
ктик, но и темы выпускных квалификационных работ, а в некоторых случаях и темы курсовых проектов, 
то есть работа пишется обучающимся не «для галочки», а в соответствии с реальными потребностями 
и запросами работодателя. Таким образом, в организацию приходит подкованный специалист и приносит 
собственные разработки по важным для компании направлениям.



192

Вестник университета № 5, 2019

Необходимо отметить, что организации-партнеры кафедры нередко приезжают на встречу со студента-
ми 3-4 курсов для проведения лекций, круглых столов, мастер-классов. Особенно частые гости − из «ЛКС 
Констракшн», международной рекрутинговой компании HAYS, гостиницы «Монарх-Центр». Приезжая 
на встречу, представители компаний показывают презентацию об организации, рассказывают о специфике 
работы, отвечают на вопросы, проводят в игровой форме различные кейсы и таким образом обучают сту-
дентов на практике разрешать профессиональные задачи на территории вуза.

Для студентов в марте-апреле университет организует «День карьеры». Это очень важное и значимое для 
старшекурсников мероприятие. Отметим такие компании, как MOLGA Consalting, KPI Monitor. В первой сту-
дентам предлагают не только вариант практики, но и стажировки, причем оплачиваемой. Возможно заключение 
ученического договора с последующим трудоустройством с пропорционально растущей оплатой труда, чтобы 
обучающийся смог продолжить свое образование в магистратуре и самостоятельно его оплачивать. MOLGA 
заинтересована в квалифицированных кадрах, ориентирует студентов на продолжение образования по специ-
альности. Вторая компания, KPI, предложила бесплатно для кафедры и вуза установить программное обеспече-
ние в компьютерные классы, чтобы познакомить студентов с передовыми технологиями в области комплексной 
оценки эффективности систем управления персоналом организации по ключевым показателям деятельности.

Отметим значимое для кафедры ежегодное мероприятие – Всероссийский межвузовский кадровый фо-
рум имени А. Я. Кибанова, который проходит при поддержке Национального союза «Управление персона-
лом» и ГУУ. В течение трех дней проходят с презентациями выступления представителей крупных орга-
низаций различных сфер деятельности, дискуссии, круглые столы, мастер-классы. Проводятся конкурсы 
инновационных проектов молодых ученых «Управление персоналом: перспективы развития», конкурсы ин-
новационных проектов студентов по секциям «Управление персоналом: мотивация и стимулирование тру-
довой деятельности», «Инновационные технологии управления персоналом», «Новые технологии развития 
персонала». Участвуют молодые ученые и студенты из Москвы, Воронежа, Самары, Перми, Ставрополя, 
Новгорода, Новосибирска, Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Кемерово и многих других городов, 
представляя ведущие вузы России. Обсуждаются перспективы развития новых технологий в управлении 
персоналом, развитие системы дополнительного профессионального образования, как фактора повышения 
трудового потенциала регионов, современные тенденции гуманизации труда и многие другие важные во-
просы. Многие компании проявляют интерес к кадровому форуму и становятся бизнес-партнерами кафе-
дры «Управление персоналом».

Перечислим занимаемые должности. Регулярными участниками форума являются [6]:
 – заместитель директора Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской 

Федерации, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом;
 – исполнительный директор НП «ВКК-Национальный союз кадровиков», член Совета по профессио-

нальным квалификациям в области управления персоналом;
 – генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни;
 – генеральный директор ООО «Международный консорциум профессиональных сообществ»;
 – ученый-исследователь, член промышленно-торговой палаты (IHK) ФРГ;
 – директор по персоналу Ресторанного холдинга White Rabbit Family;
 – директор Корпоративного Университета Компании НИКАМЕД;
 – бизнес-тренер компании Business Speech;
 – бизнес-тренер, Laboratory of Business Solutions/ Лаборатория Бизнес Решений;
 – директора институтов и заведующие кафедр вузов России.
В рамках форума проходит и Всероссийский конкурс бизнес-кейсов по управлению персоналом и эко-

номике труда для организаций реального сектора экономики и сферы консалтинга. Обсуждаются и рассма-
триваются кейсы из практики компаний. В рамках форума обмениваются опытом как представители орга-
низаций-партнеров, так и аспиранты, магистры и студенты различных российских вузов, участвуют также 
и школьники. Предусмотрено заочное участие в рамках заочной конференции. Победители и участники ме-
роприятий получают наградные документы.

В результате обмена знаниями и опытом в рамках Всероссийского межвузовского кадрового форума 
имени А. Я. Кибанова с каждым годом число организаций-партнеров растет.
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Представим описанные выше варианты взаимодействия «вуз–работодатель» в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2
Виды сотрудничества кафедры «Управления персоналом» с организациями  

работодателями (практический опыт)

Виды сотрудничества Цели и результат

«Клуб выпускников» Отслеживается карьерный путь выпускников, анализ и статистика востребован-
ности выпускников. «Свои» люди во многих известных и значимых организаци-
ях и как результат студенты приходят на практику в «проверенные» компании 
и реально развивают профессиональные навыки и изучают систему управле-
ния персоналом на практике, а не занимаются «вспомогательными» функциями

Центр дополнительного профессио-
нального образования, делового кон-
салтинга и управления карьерой

Тройная цель. Во-первых, среди слушателей всегда есть желающие пригласить 
на практику студентов кафедры с последующим контролем качества практики
Во-вторых, наблюдая за высоким уровнем теоретических знаний студента, ра-
ботодатель направляет на обучение собственный персонал, что максимизиру-
ет прибыль кафедры и вуза в целом
В-третьих, возникают совместные проекты, уточняются читаемые для студен-
тов и слушателей темы дисциплин

Комиссии по приему гос. аттестаци-
онного экзамена и по защите выпуск-
ной квалификационной работы

В результате общения с представителями организаций решается не только во-
прос практики, но и обсуждается перечень необходимых профессиональных 
компетенций, современные требования работодателя к молодым кандидатам. 
Возможно уточнение и корректировка программ практик

Непосредственно прохождение пра-
ктики в организациях партнеров

1 цель: углубление знаний и развитие профессиональных навыков обучающих-
ся, обучение умениям анализировать системы управления персоналом и выяв-
лять ее узкие места, разрабатывать рекомендации, проекты по улучшению дей-
ствующей системы управления персоналом
2 цель: в процессе совместного сотрудничества вуза и работодателя обсужда-
ются и корректируются программы практик, темы выпускных квалификацион-
ных работ и курсовых проектов
3 цель: гарантии качества прохождения практики от работодателя

Проведение встреч, круглых столов, 
мастер-классов работодателями на тер-
ритории вуза

Студенты знакомятся с культурой организации, понимают специфику работы, 
учатся решать профессиональные задачи. Таким образом происходит развитие 
практических навыков студентов на территории вуза

День карьеры 1 цель: знакомство с представителями организаций-работодателей с возмож-
ностью отбора лучших
2 цель: консультирование обучающихся на предмет специфики работы в той 
или иной компании
3 цель: заключение договоров о сотрудничестве с ГУУ с представителями ор-
ганизаций
4 цель: организация практики обучающихся

Всероссийский межвузовский кадро-
вый форум имени А. Я. Кибанова 

1 цель: привлечение работодателей к образовательному процессу и программе
2 цель: повышение имиджа, рейтинга, статуса кафедры и вуза среди органи-
заций и вузов России
3 цель: расширение баз практик

Составлено автором по материалам исследования

Как совокупный результат всех вышеописанных мероприятий по данным HeadHunter «Лучшие факультеты 
и вузы Москвы по версии hh.ru 2018-2019» в рейтинге факультетов московских вузов в восьми профессиональ-
ных сферах по версии hh.ru-2019 по направлению «Управление персоналом» кафедра «Управление персоналом» 
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ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» заняла почетное третье место. На первом месте –  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», на вто-
ром – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». Таким образом, во-
стребованность в выпускниках кафедры «Управление персоналом» официально признана и подтверждается 
статистическими данными известной компанией HeadHunter – 3 место в списке победителей, выпускающих 
на рынок труда самых востребованных специалистов по направлению подготовки «Управление персоналом» [7].

В заключении отметим, что кафедра участвует в выставке «Образование и карьера», которая ежегодно про-
ходит в марте в Гостином дворе, в выставке «Образование в Москве» в отеле «Рэддисон Славянская» (Москва).

В перспективе хотелось бы видеть не только отечественных работодателей, но и зарубежных. Ведь си-
стема управления персоналом в виде кадровой политики реализуется абсолютно в любой компании незави-
симо от национальности, количества персонала, отраслевой принадлежности и страны проживания.
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