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Государственному университету управления, согласно официальной историографии, в 2019 г. исполняется 
100 лет, однако еще в 80-е гг. XIX в. в Москве было создано Александровское коммерческое училище (от кото-
рого и ведет свою историю ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – ГУУ) и еще не-
сколько современных высших учебных заведений, включая ФГОБУ ФО «Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ»), а в 1906 г. на территории училища разместилось Николаевское женское коммерческое училище. 
Когда весной 1918 г. Моссовет обратился к московским учебным заведениям возобновить свою деятельность, 
97 преподавателей Александровского мужского и Николаевского женского коммерческих училищ решили со-
трудничать с Советской властью и на материальной базе обоих учебных заведений создали Московский про-
мышленно-экономический техникум, который и был в апреле 1919 г. преобразован в Московский промышлен-
но-экономический практический институт – ныне Государственный университет управления [3].

В своих трудах по истории науки в России В. И. Вернадский писал: «Изучая историю научной работы 
в России, прежде всего видишь, что творческая и исследовательская работа русского общества идет все 
время без перерыва… вопреки тем невозможным условиям, в какие она ставится исторической обстанов-
кой» [2, с. 65]. Связь и преемственность с научными, педагогическими и воспитательными традициями 
прежних поколений, которыми славится современный ГУУ, были заложены именно в начале XX столетия, 
когда многие бывшие преподаватели коммерческих училищ продолжали свою активную научную и педа-
гогическую деятельность и в дальнейшем, вплоть до 30-х гг., когда институт был преобразован в Москов-
ский инженерно-экономический институт.

Вся история вуза связана с реализацией программ инженерно-экономического образования, то есть вы-
пускники ГУУ являлись и являются не теоретиками экономической науки, а практиками, имеющими пред-
ставление о соответствующих отраслях и сферах деятельности народного хозяйства. Одной из важнейших 
сфер деятельности, пронизывающей все отрасли, является логистика. В 1999 г. в ГУУ создана первая в Рос-
сии кафедра логистики, положившая начало подготовке специалистов в данной области. Таким образом, 
в 2019 г. кафедра логистики ГУУ отмечает свое двадцатилетие.

Поскольку ГУУ стоял у истоков формирования науки управления в России, а в советское время был 
единственным профильным высшим учебным заведением, готовившим руководителей, научная школа уни-
верситета систематически и последовательно реализует традиции исследования и методы применения но-
вых знаний в экономике, государственном управлении и образовании.

Понятие научной школы – многогранно и имеет различные смысловые оттенки. В работе [4, с. 1] отме-
чается, что научная школа «… являет собой эффективную модель образования как трансляции, помимо чисто 
предметного содержания, культурных норм и ценностей (в данном случае научного сообщества) от старше-
го поколения к младшему». Вместе с тем внутри школы должны существовать различные научные взгляды, 
что, реализуя диалектический принцип единства и борьбы противоположностей, развивает научную школу 
и создает предпосылки для зарождения новых научных школ. Именно такова российская научная школа ло-
гистики, частью которой является научная школа кафедры логистики ГУУ.

Обобщенное понятие научной школы оперирует следующими их взаимосвязанными разновидностями: 
школа как научно-образовательная структура, формирующая будущих исследователей; школа как исследова-
тельский коллектив под руководством главы школы; школа как направление в науке, опирающееся на опре-
деленные научные традиции; школа как совокупность ученых, подготовивших и защитивших под руковод-
ством известного руководителя научные работы.

В структуре научной школы кафедры логистики ГУУ эти аспекты четко прослеживаются.
Как научно-образовательный коллектив, кафедра логистики базируется в ГУУ. За время своего сущест-

вования кафедра входила в состав нескольких институтов университета, но всегда являлась ведущей и по-
пулярной, в том числе среди абитуриентов.

Специальность «Логистика» в формате эксперимента была открыта 25 апреля 2000 г. (приказом № 1213 
«Об эксперименте по подготовке специалистов по специальности 062200 «Логистика»), а на постоянной осно-
ве – с введением в марте 2006 г. нового государственного образовательного стандарта специальности 080506 
«Логистика и управление цепями поставок». С начала эксперимента и до завершения срока действия стан-
дарта специалитета в России, по ряду оценок, выпущено более 6 000 специалистов по логистике, из кото-
рых не менее 10 % являются выпускниками кафедры логистики Государственного университета управления.
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Всего к осени 2019 г. кафедрой логистики выпущено 599 специалистов, 343 бакалавра и 25 магистров, 
а также 180 студентов, получивших второе высшее образование по логистике, и более 200 слушателей, про-
шедших профессиональную переподготовку или получивших степень магистра делового администрирования 
(англ. master of business administration, далее – МВА) по программе «Логистика и управление цепями поставок». 

Второе десятилетие XXI в. испытывает на себе последствия «демографической ямы» 1990 гг. В 2017-2018 гг. 
набор студентов высшего образования сократился по сравнению с 2014-2015 гг. на 85-95 тыс. человек (рис. 1).

Одновременно с этим наблюдается уменьшение спроса на экономические и управленческие образова-
тельные программы, а также тенденция сокращения их государственного финансирования. Тем не менее, 
на данный момент на кафедре логистики ГУУ обучается 274 бакалавра, 35 магистров и 12 слушателей про-
грамм МВА «Логистика и управление цепями поставок».

В связи с этим, а также с текущими трудностями (существующими, впрочем, у любого крупного и струк-
турно сложного механизма), к юбилею ГУУ подошел в самый разгар преобразований и модернизации.  
Проблемы вуза не обошли стороной и кафедру логистики – по ряду причин количество сотрудников сокра-
тилось в полтора раза. В настоящее время на постоянной основе на кафедре работают 2 доктора и 8 канди-
датов наук (из них 2 профессора, 4 доцента), а также ведут исследования 3 аспиранта. Тем не менее, кафе-
дра продолжает развивать свою научную школу [1].

Помимо научной деятельности, активно издаются учебники и учебные пособия по логистике. В 2019 г. 
рекомендательные грифы Ученого совета ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» присвое-
ны семи учебным изданиям кафедры: «Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика» в 3-х 
томах, «Коммерческая логистика», «Логистика», «Логистика: тренинг и практикум», «Логистика», «Пра-
ктикум по логистике» и «Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента» [6; 7]. Учебники 
и учебные пособия подготовлены авторским коллективом кафедры логистики Института отраслевого менед-
жмента ГУУ совместно с ведущими специалистами партнерских кафедр и вузов под редакцией Б. А. Ани-
кина. Издание указанных работ под грифом ГУУ в марте 2019 г. приурочено к столетию вуза [10].

Роль кафедры логистики ГУУ в развитии отечественной теории логистики заключается также и в фор-
мировании ряда ученых, подготовивших и защитивших под руководством Б. А. Аникина научные работы. 
Часть научных заделов российской логистики сформирована диссертационными работами кафедры, пред-
полагающими дальнейшее развитие заложенных в них идей. Всего с 1999 г. по 2016 г. на кафедре защищено 

Источник: [13]

Рис. 1. Динамика поступивших в высшие учебные заведения в России, 2014-2018 гг.
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44 диссертации, в том числе 41 кандидатская и 3 докторских (рис. 2). С 2016 г. на базе ГУУ прекратил су-
ществование диссертационный совет Д 212.049.02, в связи с чем результаты трудов выпускников аспиран-
туры последних лет доступны в виде научно-квалификационных работ (научных докладов).

Системный подход к логистике как к рационализации управления потоковыми процессами в экономиче-
ских системах сформировал направления научной работы кафедры. В диссертационных исследованиях рас-
сматриваются различные виды потоков, зачастую в качестве основных, а не вспомогательных (так, из почти 
полусотни исследований аспирантов и докторантов около 25 % посвящено потокам информации, финансов, 
услуг, и еще примерно столько же рассматривают все потоки в комплексе).

Среди современных направлений исследования следует отметить следующие: интегрированное пла-
нирование цепей поставок (разрабатывается И. А. Пузановой), повышение организованности и эффектив-
ности функционирования производственных систем (более 15 лет назад зачинателем данного направле-
ния был Ю. Ю. Наймарк, дальнейший вклад внесли В. А. Волочиенко и Р. В. Серышев), трансграничная 
логистика, международная логистика пространств и границ (В. И. Воронов), проектирование и развитие 
национальной логистической системы (Д. В. Петухов, И. А. Ермаков), инновационная логистика создания 
продукции и достижений мирового уровня (Б. А. Аникин, В. Н. Гришин, О. Б. Аникин), аутсорсинг и аут-
стаффинг (Б. А. Аникин, И. Л. Рудая) [5; 8]. Часть из этих ученых в настоящее время работает в других 
вузах, развивая эти и новые течения в рамках отечественной научной школы логистики.

Как исследовательский коллектив – группа ученых, совместно разрабатывающая под руководством 
главы научной школы сформулированную им исследовательскую программу – кафедра организована во-
круг основателя и лидера научной школы «Логистика» Б. А. Аникина, основавшего и многие годы воз-
главлявшего кафедру логистики [1].

Одним из основных критериев востребованности наработок научной школы является цитируемость печат-
ных работ, информация о которой учитывается в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) (рис. 3).

Если определять научную школу как направление в науке, опирающееся на определенные научные тра-
диции, то следует отметить, что в рамках научной школы логистики работы кафедры дистанцируются от оп-
ределения логистики как в первую очередь сферы деятельности или отрасли промышленности.
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Рис. 2. Динамика количества защит диссертационных исследований с 2000 г. по 2016 г. 
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Развитие логистики в России основывается на работах советских ученых. Несмотря на отсутствие в на-
учном обиходе слова «логистика», логистические принципы и методы широко применялись в советское 
время. Сама по себе плановая экономика, при отсутствии вычислительной техники, требовала активного 
применения оптимизационных методов. Системный характер решения оптимизационных задач, требую-
щий не частной, локальной, а комплексной оптимизации, с позиции владельца экономической системы, 
перекликается фразой С. Г. Струмилина, писавшего: «когда речь идет об оптимальном решении какой-ли-
бо хозяйственной задачи, всегда нужно еще ясно себе представлять, с чьей именно точки зрения, какого 
именно хозяина или иного оценивающего субъекта – искомое решение является оптимальным, т.е. наи-
лучшим в данных обстоятельствах места и времени» [9, с. 185]. Современные принципы и подходы в об-
ласти логистики, характерные именно для отечественной науки, во многом базируются на работах таких 
ученых, как Ю. И. Рыжиков, С. М. Резер, С. А. Думлер и др.

Необходимо признать, что в отечественной научной среде до сих пор не сложилось четкого понима-
ния, что же такое логистика. На наш взгляд, зарубежные, а вслед за тем и отечественные тенденции ввес-
ти в качестве науки (научной дисциплины) прикладную область (задачу) управления цепями поставок зача-
стую конъюнктурны.
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Рис. 3. Публикационная активность последователей научной школы «Логистика» на октябрь 2019 г.



10

Вестник университета № 10, 2019

Возможно, введение в научный оборот активного использования термина «управление цепями поста-
вок» и попытки сформировать на его базе отдельную научную дисциплину обусловлены более коммерче-
скими, чем научными соображениями. В настоящее время спрос на логистику как науку в России упал. Это 
подтверждает и переименование специальности «Логистика» в «Логистика и управление цепями поста-
вок» в 2006 г. (согласно распространенному мнению, в связи с интенсивным развитием в бизнесе концеп-
ции «Supply Chain Management – SCM»). На наш взгляд, причины этого в сфере продажи программ высше-
го образования в основном маркетинговые, причем не только в России, а и в мире. Кроме того, в настоящее 
время отдельного направления подготовки по логистике в России не существует, есть лишь соответствую-
щий профиль в рамках направления «Менеджмент».

Логистику перестали «покупать» (абитуриенты – как направление подготовки, компании – как область 
прикладных исследований), в связи с чем и понадобился новый, «нераскрученный» термин. Популяризация 
же этого понятия вступает в противоречие с ранними работами отечественной научной школы и вызывает 
ряд вопросов. Так, например, в работе говорится об этапах эволюции логистики: «операционная логисти-
ка – координирующая логистика – управление цепями поставок», при этом слово «логистика» упоминает-
ся как отрасль или вид деятельности по перемещению потока, а чуть далее – как «антикризисный оптими-
зационный инструмент» [14]. В GS1 Standards  in Transport and Logistics логистика определяется как функция 
и стратегический фактор [15]. Возможно, для однозначности понимания необходимо давать четкое опреде-
ление логистики в рамках конкретной публикации.

Делаются успешные попытки обосновать привлекательность понятия «управление цепями поставок». 
Так, известный ученый В. И. Сергеев пишет: «Логистика сегодня ориентирована, главным образом, на оп-
тимизацию операционной деятельности внутри компании, в то время как УЦП ориентировано на всю цепь 
создания добавленной ценности и оптимизацию связей между функционалами бизнеса как внутри предпри-
ятий, так и на межорганизационном уровне» [14, с. 6]. Вместе с тем большинством авторов активно исполь-
зовались и используются понятия микрологистики и макрологистики, а цепь поставок рассматривается как 
частный случай макрологистической системы.

Низведение логистики до операционной деятельности по грузопереработке и маркетинговое продвижение 
термина «управление цепями поставок» (далее – УЦП) потребовало нового определения «старой» логистики. 
В связи с чем появляется логист-координатор, задачи которого – согласование интересов основных функцио-
нальных подразделений компании (закупок, производства, продаж, финансов) и устранение возникающих кон-
фликтов, то есть принятие и реализация оптимизационных решений по управлению потоковыми процессами 
в экономических системах с использованием системного подхода [14]. Но согласно отечественной теории логи-
стики – задачи любого логиста. В указанной выше работе в качестве проблемы обозначается то, что «в россий-
ских компаниях логистикой занимаются в основном операционисты, то есть люди, имеющие знания и навыки 
в операционной деятельности (транспортировке, складировании и грузопереработке, таможенном оформле-
нии, управлении заказами и т. п.), а отнюдь не логисты…, которые должны обладать системным образовани-
ем по логистике и УЦП и заниматься координацией и оптимизаций товарных, информационных и финансовых 
потоков в цепях поставок», но при этом говорится о логистике как об операционной деятельности [14, с. 21]. 
Операционная деятельность упоминается и в направлении подготовки СПО 38.02.03 «Операционная деятель-
ность в логистике». В данном стандарте логистика, по сути, приравнивается к функциональной области. 

Отсутствие активности в области развития профессиональных стандартов по логистике отчасти также 
объяснимо тем, что до сих пор непонятно, кто такие логисты. Если логистика – грузоперевозки, транспорт 
и склад, то логистические профстандарты должны описывать транспортную и складскую деятельность. Если 
логистика – оптимизация потоковых процессов, то необходимы стандарты по такой деятельности примени-
тельно к различным отраслям (в том числе транспортной и прочим).

Таким образом, развитие современной логистической науки требует систематизации знаний на основе, 
с одной стороны, передового опыта (в том числе зарубежного), а с другой – лучших отечественных нарабо-
ток советского времени в области оптимизации. Первый российский учебник «Логистика» под грифом Ми-
нистерства образования, систематизирующий теорию отечественной логистики, был выпущен под редакцией 
Б. А. Аникина в 1997 г. тиражом 24 тыс. экземпляров, выдержал ряд переизданий и до сих пор пользуется спро-
сом. Вышедший в 1999 г. также под руководством Б. А. Аникина «Практикум по логистике», рекомендованный  
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Министерством образования в качестве учебного пособия для студентов, примечателен тем, что написан при 
участии пяти крупных вузов, четыре из которых вошли позже в состав эксперимента Минобразования по об-
учению логистике, а в состав соавторов вошли известные ученые (В. И. Сергеев, В. И. Степанов, С. А. Ува-
ров, В. В. Щербаков, В. В. Дыбская, А. Н. Стерлигова, Л. С. Федоров и др.), сыгравшие в дальнейшем за-
метную роль в отечественной научной школе логистики.

Одной из современных проблем, разрабатываемых кафедрой, является систематизация современных тен-
денций развития цепей поставок и логистики как функциональной области. Внутри кафедры данный вопрос 
является весьма дискуссионным. В процессе исследования сотрудниками кафедры выявлено более двух де-
сятков ключевых тенденций, которые структурно распределены по пяти основным направлениям [16; 17; 18].

Область 1. Автоматизация и робототехника в логистике и УЦП.
1.1. Роботизация складской деятельности и грузопереработки. Наиболее современные полностью робо-

тизированные склады не требуют для своей работы освещения (так называемые «темные склады»).
1.2. Автономные грузовые перевозки. Препятствием развитию этой тенденции является непроработан-

ность правовых и юридических вопросов, связанных в том числе с распределением ответственности.
Область 2. Информационно-коммуникационные технологии в логистике и УЦП.
2.1. Оцифровка (или цифровизация) цепи поставок. В наиболее широком смысле предполагает исполь-

зование современных платформ сбора и обработки информации в сочетании с омниканальностью с целью 
лучшей адаптации к постоянно изменяющейся бизнес-среде.

2.2. Визуализация данных о цепи поставок. Предоставление информации в понятном человеку формате 
и виде, удобном для быстрого принятия решений.

2.3. Рост разнообразия и количества носимых устройств. Носимые устройства в сочетании с облачными 
технологиями помогают в режиме реального времени вводить и/или получать данные по запасам, по спро-
су на продукцию, по данным инвентаризации и т. д.

2.4. Увеличение команд виртуальной логистики. Технологии, позволяющие осуществлять удаленную ра-
боту, дают возможность привлекать высококвалифицированные кадры на глобальном, а не на местном уров-
не. Онлайн-доступ и программное обеспечение для взаимодействия в реальном масштабе времени позволя-
ют выполнять требуемые работы, в том числе руководящие активности, удаленно и распределенно.

2.5. Применение в цепях поставок модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Использова-
ние SaaS позволяет компаниям избежать высоких постоянных затрат на создание и модернизацию ИТ-сис-
тем, получая вместе с тем возможность выбирать и использовать наиболее подходящие ИТ-решения с точ-
ки зрения применяемой концепции цифровизации в цепи поставок.

Область 3. Совершенствование процессов организации и управления в логистике и УЦП.
3.1. Сосредоточение на увеличении числа совершенных заказов. Совершенные (идеальные) заказы (как 

результаты функционирования цепей поставок), будучи выполнены с приоритетом одного из направлений 
оптимизации (семи правил логистики), уделяют, тем не менее, значительное внимание остальным правилам 
(направлениям оптимизации).

3.2. Тесное сотрудничество в управлении цепями поставок. Использование совместных бизнес-дан-
ных, а также оценок и рекомендаций партнеров приводит к уменьшению рисков, в том числе с точки зре-
ния нехватки запасов.

3.3. Внимание к управлению рисками и устойчивости цепей поставок. Важность борьбы с рисками в це-
пях поставок подчеркивается ростом объема аутсорсинга, офшорингом, безопасностью цепей поставок.

3.4. Понятие устойчивой практики. Под этим термином ряд компаний понимают сквозной мониторинг 
и соблюдение руководящих принципов, повышающих эффективность по всей цепи поставок.

3.5. Понятие улучшенной видимости цепей поставок. Видимость ЦП дает представление о том, что 
происходит в каждой точке цепи в реальном времени, путем использования мобильных систем и датчиков 
в точках продаж.

3.6. Глобализация знаний. Значительная часть активности в цепи поставок – это комплексная анали-
тика, планирование закупок и обработка данных по ним, обработка данных по спросу на продукцию и т.д. 
По мере того, как предприятия становятся глобальными, работа в сфере знаний в цепи поставок также долж-
на быть глобальной.
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3.7. Круговая цепь поставок. Термин «круговая экономика» в идеальном варианте предполагает непре-
рывное и бесконечное создание, поддержание и распределение стоимости. Современная практика логисти-
ки фокусируется на концепции круговой цепи поставок, предполагающей использование ранее произведен-
ных товаров в качестве сырья (реверсивная логистика) [11].

3.8. Сегментация клиентов. Индивидуализация потребления и особый подход к каждому клиенту позволят 
предлагать подходящие решения для небольших сегментов, ранее не рассматриваемых в качестве целевых.

3.9. Повышенное внимание «последней миле». Рост в многоканальной рознице увеличил спрос как на ре-
сурсы «последней мили», так и затраты на их эксплуатацию. В связи с этим возрастет внимание к методо-
логии аутстаффинга или краудсорсинга, а также появление специализированных поставщиков услуг по вы-
полнению доставки «последней мили».

3.10. Рост цепей поставок запасных частей. Потребители заинтересованы в надежной поставке запасных 
частей, поэтому существующая цепь поставок должна иметь ресурсы обрабатывать соответствующий вхо-
дящий спрос. В противном случае уход потребителей на запасные части от другого производителя с боль-
шей вероятностью повлечет за собой и покупку у него нового товара.

Область 4. Социология в цепях поставок.
4.1. Возрастание роли социальных медиа в цепях поставок. Поскольку потребители обмениваются по-

зитивной или негативной информацией о товарах через социальные сети, то вполне естественно их исполь-
зование в рекламных, аналитических и иных целях при формировании конкурентной среды цепей поставок. 

4.2. Социальная ответственность в цепях поставок. Под корпоративной социальной ответственностью 
понимают устойчивую работу, сокращение выбросов углекислого газа и прозрачность цепей поставок. В по-
следнее время корпоративная социальная ответственность рассматривается не столько как необходимость, 
связанная с давлением общественного мнения и строгостью законодательства, сколько как метод увеличе-
ния доходов, удержания клиентов и сотрудников и роста привлекательности бренда. 

Область 5. Ослабление роли ВТО и рост экономического, политического и военного давления на ми-
ровом рынке.

«Торговые войны» между США и Китаем, срыв реализации международного проекта «Южный по-
ток», задержка реализации международного проекта «Северный поток-2», пожары на нефтеперерабаты-
вающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотных летательных аппаратов– эти и другие про-
блемы свидетельствуют об ослаблении роли ВТО и росте экономического, политического и военного 
давления со стороны ряда стран [12]. Поэтому при реализации логистических проектов мирового уров-
ня на первое место выдвигается прогнозирование последствий реализации проекта: как экономических, 
так и политических, и военных.

В настоящее время логистика как наука переживает в качестве этапа жизненного цикла вхождение в фазу 
зрелости. Отчасти этим объясняется частичный спад популярности, что вызывает попытки ее омологации 
путем ввода в деловой оборот и «раскручивания» связанных с ней и дочерних терминов. Развитие логисти-
ки как функциональной области в ближайшее время будет базироваться на ряде тенденций развития цепей 
поставок, систематизированных членами научной школы логистики ГУУ и представленных в статье.
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КОМПЛЕКСНОГО ОБЪЕКТА «ПРОЕКТ – ОРГАНИЗАЦИЯ»
Аннотация. Изучены вопросы разработки системного подхода к процедуре отбора пред-
лагаемых к финансированию проектов и построению их рейтинговой оценки. Этот под-
ход является практическим инструментом для обоснования решения о поддержке или 
отклонении проектов. Предложены взаимосвязанная система функциональных задач для 
оценки конкурентоспособности комплексного объекта «проект-организация» и направле-
ния такой оценки. Представленный математический аппарат позволит учесть как раз-
нообразные параметры самого проекта, так и особенности той организации, которая 
планирует реализовывать его. Такой подход стимулирует эти организации к повышению 
уровня своей конкурентоспособности.  На базе рассчитанных рейтингов комплексных 
объектов происходит их ранжирование.  В качестве формализованного средства приве-
дена матрица формирования решений о выделении организации-заявителю средств для 
финансирования заявленного проекта.
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and the direction of such an assessment have been proposed been proposed. The presented math-
ematics will allow take into account both various parameters of both the project itself and the 
features of the organization that plans to implement it. Such approach encourages these organ-
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location of funds to the applicant organization to finance the declared project has been adduced.
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При осуществлении отбора инновационных проектов, предлагаемых организациями промышленности, 
относящимися к обрабатывающим производствам, для централизованного финансирования встает вопрос 
о выработке процедуры принятия обоснованного решения. Целью данной процедуры является оценка пред-
ставленных проектов и приоритетов для включения заявок, поступивших от организаций, в планы финан-
сирования. Данная оценка должна быть комплексной, базироваться на системном подходе и математических 
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расчетах и учитывать параметры не только самого проектного предложения, но и индикаторы того субъек-
та экономической деятельности, который будет его реализовывать.

Такая задача стоит перед единым центром, который располагает фондом финансовых ресурсов и полно-
мочиями для отбора проектов и их последующего финансирования. Предполагается, что организации про-
мышленности определенным образом связаны с указанным центром. Некоторые типичные случаи проведе-
ния отбора проектов показаны в таблице 1, отображающей связь между центром и организациями.

Таблица 1
Типичные случаи проведения отбора проектов

Обозначение группы организаций 
промышленности

Вид центра, распоряжающегося 
финансовыми ресурсами 

и осуществляющего отбор

Вид фонда финансовых 
ресурсов

Организации промышленности, осу-
ществляющие свою деятельность в со-
ставе государственной корпорации

Государственная корпорация, заинтере-
сованная в развитии организаций про-
мышленности через поддержку предло-
женных ими проектов

Фонд  финансовых  ресурсов  
государственной корпорации

Организации промышленности, входя-
щие в состав сети содружества (в том 
числе территориального кластера)

Головная компания сети содружества 
(кластерный центр)

Фонд  финансовых  ресурсов  
головной компании сети содружест-
ва (кластерного центра)

Организации промышленности, входя-
щие в состав холдинга или иной струк-
туры с жестким централизованным 
управлением

Головная организация холдинга Фонд  финансовых  ресурсов  
головной организации холдинга

Организации промышленности, распо-
ложенные в одном регионе, относящи-
еся к обрабатывающим производствам 
или одному их классу (отрасли обраба-
тывающей промышленности, выделен-
ной по определенному признаку)

Региональный орган исполнительной 
власти (министерство, департамент, 
управление), уполномоченный прави-
тельством субъекта Российской Феде-
рации (далее – РФ)

Региональный бюджет в той части, ко-
торая выделяется для реализации го-
сударственной региональной програм-
мы, предусматривающей поддержку  
обрабатывающих производств или 
определенного их класса

Организации промышленности, отно-
сящиеся к одному классу обрабатыва-
ющих производств (отрасли обрабаты-
вающей промышленности, выделенной 
по определенному признаку)

Орган исполнительной власти РФ (ми-
нистерство, агентство), уполномочен-
ный правительством РФ

Федеральный бюджет в той части, 
которая выделяется для реализации 
государственной программы, предус-
матривающей поддержку класса об-
рабатывающих производств (отрасли 
обрабатывающей промышленности)

Составлено авторами по материалам исследования

Отбираемые для финансирования проекты в общем случае не являются конкурирующими. Проекты 
направлены на практическую реализацию продуктовых и технологических инноваций, и частичное совпа-
дение объекта проектирования носит случайный характер. Если одна организация заявляет проект по рас-
ширению производственных мощностей для увеличения выпуска продукции, то другая организация соби-
рается реализовать проект освоения производства продукции с новым набором потребительских свойств; 
для третьей организации важно внедрить ресурсосберегающие технологии и т. д. В качестве примера  
укажем названия реальных проектов, представленных в одну заявочную кампанию для финансирования 
из регионального бюджета по программе поддержки всех классов обрабатывающих производств:

 – техническое перевооружение металлообрабатывающего производства для изготовления сборочных 
единиц и комплектов деталей конкурентоспособного оборудования нанотехнологий и микроэлектроники;

 – создание комплекса опытно-наработочных производств эластомерных материалов;
 – модернизация систем электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения и отопления и др.
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Заявки столь разнообразных проектов направляются в единый центр в течение одной заявочной кампа-
нии. При этом софинансирование проекта организацией-заявителем и центром, распоряжающимся финан-
совыми ресурсами, является общим правилом. Средства, вкладываемые в проект центром, можно в отдель-
ных случаях рассматривать как инвестиции. Следствием этого являются отношения долевой собственности 
между центром и заявителем проекта на результаты проектирования. Если центр распоряжается средства-
ми регионального или федерального бюджета, то в созданном по проекту объекте возникает доля государ-
ственной собственности (субъекта РФ или РФ). Однако во многих случаях эти средства рассматривают как 
средства финансовой поддержки организации промышленности в целях ее развития. Например, это проис-
ходит тогда, когда финансовые ресурсы центра расходуют на полное или частичное погашение процентов 
по целевому кредиту, который организация промышленности берет в коммерческом банке для реализации 
проекта. Отношения долевой собственности здесь не возникают.

Единый центр в целях повышения обоснованности принимаемых им решений по отбору проектов для фи-
нансирования и уменьшения риска коррупции создает коллегиальный орган – конкурсную отборочную комиссию, 
деятельность которой осуществляется гласно. Центр выпускает распорядительный документ, который опреде-
ляет правила отбора проектов, в том числе состав и сроки представления проектной документации и требова-
ния к ее оформлению и содержанию, номинации (направления) отбора проектов, условия централизованного 
финансирования проектов по каждой номинации, основные требования к организациям, заявляющим проект.

Отметим, что проводимый единым центром отбор проектов не подпадает под действие Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» даже в том случае, когда в качестве 
центра выступают органы исполнительной власти, государственные унитарные предприятия, бюджетные 
учреждения и т. п. [1; 2] . Это обусловлено тем, что создаваемые в результате реализации проектов объ-
екты не предназначены для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

При проведении отбора проектов стоит задача не просто поддержать организацию промышленности, реа-
лизующую обрабатывающие производства, но и инициировать появление точек роста и драйверов роста обра-
батывающей промышленности [4]. В связи с этим в основу методологии отбора проектов положена комплекс-
ная оценка конкурентоспособности как заявленных проектов, так и организаций-заявителей, что стимулирует 
эти организации к повышению уровня своей конкурентоспособности. Победителями отбора проектов будут 
организации с высоким уровнем конкурентоспособности комплексного объекта «проект-организация». Благо-
даря мультипликативному эффекту организация станет драйвером развития не только своих контрагентов, но 
и некоторой организационной экологической системы, а, следовательно, и некоторой области экономики [3].

При отборе используется достаточно большое количество оценочных показателей и информация 
из многих источников. В связи с этим проведение эффективного отбора в заданные сроки возможно толь-
ко на основе применения информационных технологий и систем. Авторы статьи занимаются этими во-
просами уже много лет [5; 6].

Информационная система, создаваемая для оценки конкурентоспособности, должна учитывать некоторые 
традиции проведения отбора проектов, которые носят административный и даже бюрократический характер 
в хорошем его понимании. В связи с этим функциональное пространство информационной системы отбора 
состоит из четырех квадрантов. Первый квадрант (вверху слева) предусматривает проведение предваритель-
ной квалифицированной оценки проекта. В процессе этой оценки осуществляется проверка, соответствуют 
ли заявленный проект и представленная документация правилам отбора, опубликованным единым центром, 
соответствует ли запрашиваемое финансирование проекта условиям предоставления финансовых ресурсов 
по заявленной номинации отбора и т. п. Квалифицированная оценка проекта дополняется во втором квадранте 
квалифицированной оценкой организации, представившей проект. В частности, проверяется, относится ли ор-
ганизация к множеству организаций, которые имеют право участвовать в отборе проектов, не находится ли ор-
ганизация в стадии реорганизации, в какой степени организация является платежеспособной и т. п.

Третий квадрант функционального пространства информационной системы отбора предусматривает ком-
плексную экспертную оценку конкурентоспособности проекта по различным направлениям, включая оценку 
его экономической эффективности и значимости. Эта оценка дополняется в четвертом квадранте экспертной 
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оценкой конкурентоспособности организации-заявителя проекта по различным направлениям, включая оцен-
ку инвестиционной привлекательности и социально-экономической значимости.

Функциональное пространство может быть дополнено задачами определения справочных показателей 
по результатам процедуры отбора, не влияющих на принятие решений по отбору представленных проектов.

Разработка системы моделей оценки проектов и организаций осуществляется с учетом предложенной 
структуры функционального пространства. При этом приняты во внимание следующие специфические тре-
бования к проведению оценки:

 – в общем случае в целях получения объективных результатов оценку не следует проводить на ос-
нове сравнения различных представленных для отбора проектов (и, соответственно, организаций-заявите-
лей): не исключен случай, когда все проекты, представленные в одну заявочную компанию, будут выполне-
ны на низком уровне, и им откажут в централизованном финансировании;

 – в частном случае оценку необходимо проводить даже тогда, когда конкурсная комиссия рассматривает 
только один проект и, следовательно, сравнение с другими представленными для отбора проектами невозможно.

Принятая при построении системы моделей методология основана на определении частных (локаль-
ных) оценочных показателей-индикаторов в соответствии с направлениями оценки и их последующего аг-
регирования в интегральный показатель. Предусмотрено многоступенчатое агрегирование по схеме «оценка 
по направлению (конкретному параметру, показателю) – оценка по функциональной задаче (группе однород-
ных параметров, показателей) – интегральная оценка по составным объектам (проект и организация) – ин-
тегральная оценка по комплексному объекту «проект-организация» – вспомогательная сравнительная оцен-
ка по различным объектам (проектам, организациям, комплексному объекту)». Желательной является также 
оценка влияния совокупности отобранных в заявочную компанию проектов на промышленное производст-
во в рамках государственной корпорации, группы компаний или холдинга, а также в регионе и/или отрасли. 
Такая оценка требует привлечения достаточно объемной статистической информации.

При проведении квалифицированной оценки уполномоченные члены отборочной комиссии или привле-
ченные эксперты проставляют комплексному объекту «проект-организация» по каждому направлению такой 
оценки баллы по пятибалльной шкале или по бинарной шкале («0» или «1») и задают по каждому направ-
лению весовые коэффициенты, определяющие их значимость. Принятая модель определения агрегирован-
ных показателей квалифицированной оценки базируется на сочетании аддитивного и мультипликативно-
го агрегировании: произведение бинарных оценок комплексного объекта по направлениям, оцениваемым 
по бинарной шкале, умножается на средневзвешенную величину пятибалльных оценок. Взвешивание про-
водится по весовым коэффициентам. Это свидетельствует о жестком подходе к квалифицированной оцен-
ке, поскольку проекты (организации), получившие нулевую бинарную оценку хотя бы по одному направле-
нию, не допускаются к конкурсному отбору проектов (этапу экспертной оценки). Например, организация 
не представила всех необходимых документов для участия в отборе или условия финансирования проекта 
в бизнес-плане не соответствуют его заявленной номинации или по заявленному классу обрабатывающих 
производств отбор не проводится. Что касается проектов (организаций), получивших ненулевую интеграль-
ную оценку, то проходными для продолжения участия в конкурсном отборе являются 3 балла.

Информационная система по результатам квалифицированной оценки формирует квалификационное 
заключение. При отрицательных результатах оценки на его основе формируется уведомление об отклоне-
нии проекта от участия в конкурсном отборе для централизованного финансирования, направляемое в ор-
ганизацию-заявитель за подписью руководителя единого центра.

При положительной квалифицированной оценке направление уведомления не является обязательным. 
Отметим, что в этом случае информационная система автоматически разделяет интегральную квалифици-
рованную оценку по комплексному объекту «проект-организация» на две частных оценки: по проекту и по 
организации. Это необходимо для агрегирования в дальнейшем квалифицированных и экспертных оценок.

Для проведения оценки на этапе экспертизы проекта выбран более «мягкий» аддитивный способ агрегиро-
вания локальных оценочных показателей. Основная проблема заключалась здесь в том, что экспертная оценка 
должна проводиться по параметрам конкурентоспособности проектного предложения и показателям субъекта эко-
номической деятельности, как имеющим, так и не имеющим численного выражения. Это достигается использо-
ванием для тех и других одинаковых оценочных шкал, что позволяет формировать интегрированные показатели.
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Если оцениваемые параметры проекта и показатели деятельности организации-заявителя имеют чи-
сленное выражение, то вначале на основе сравнения с некоторой базой (например, параметрами или по-
казателями, характерными для наиболее сильного конкурента) определяются индексы конкурентоспособ-
ности. Эти индексы агрегируются по группе однородных параметров с учетом весовых коэффициентов, 
задаваемых экспертами и характеризующих значимость данных оценок.

Полученные значения индексов переводятся в балльные оценки по пятибалльной шкале на основе 
некоторой таблицы соответствия. Например, если значение индекса превышает 150 %, то проставляется 
оценка «5», если меньше 70 %, то проставляется оценка «0». Путем умножения полученных балльных 
оценок на 20 осуществляется переход к процентной (стобалльной) оценочной шкале.

Если оцениваемые параметры проекта и показатели деятельности организации-заявителя не имеют чи-
сленного выражения или определение индекса конкурентоспособности не представляется возможным, экс-
перты проставляют оценки по пятибалльной шкале, а также вводят весовые коэффициенты. К таким пара-
метрам относят, например, характеристики эргономичности, удобства, дизайна проектируемого объекта. 
Баллы присваивают по следующим критериям: 1 – неудовлетворительно; 2 – частично удовлетворительно; 
3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично. Затем как средневзвешенная величина, выраженная в бал-
лах, определяется уровень конкурентоспособности инновации, продукции по однородной группе параметров.

Балльную оценку можно проводить и по бинарной шкале, например, при оценке патентной частоты, 
сертификации на соответствие стандартам, экологической чистоты продукции. Однако в целях соизмери-
мости различных оценок бинарная оценка согласуется с пятибалльной шкалой и может принимать значе-
ния «0» и «5». При этом интегральную оценку по однородной группе параметров определяют в этом слу-
чае делением на «5» суммы полученных оценок.

С использованием формулы определения средневзвешенной величины можно определить по пятибал-
льной шкале интегральный показатель оценки конкурентоспособности проектируемого объекта (органи-
зации-заявителя) по параметрам (показателям), не имеющим численного выражения. Оценка по пятибал-
льной шкале может легко трансформироваться в оценку по процентной шкале.

Представление всех частных оценок проектов и организаций-заявителей в процентной шкале дает 
возможность, используя формулы определения средневзвешенных величин, провести их агрегирование 
по проекту и по представившей его организации промышленности независимо от природы частных оце-
нок. Интегральный показатель может быть также определен по комплексному объекту «проект-органи-
зация», но он имеет справочный характер. При формировании интегральных показателей рекомендует-
ся учитывать также проведенную ранее квалифицированную оценку проекта и организации-заявителя.

Следует подчеркнуть, что процесс экспертной оценки конкурентоспособности проекта усложнится, 
если в ее проведении будет участвовать не один, а группа экспертов [7].

Для принятия решений о выделении организации-заявителю средств для финансирования заявленно-
го проекта предлагается использовать матрицу формирования решений, которую следует рассматривать 
как практический инструмент в работе конкурсной отборочной комиссии (табл. 2).

Таблица 2
Матрица формирования решений о выделении организации-заявителю средств  

для финансирования заявленного проекта

Уровень интегральной 
оценки конкурентоспо-

собности проекта, %

Уровень интегральной оценки конкурентоспособности организации, %

33 (низкий) 66 (средний) 100 (высокий)

33 (низкий) Отказать в финансирова-
нии проекта

Отправить проект  
на доработку

Проект финансировать толь-
ко в случае социальной или 
оборонной значимости
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Уровень интегральной 
оценки конкурентоспо-

собности проекта, %

Уровень интегральной оценки конкурентоспособности организации, %

33 (низкий) 66 (средний) 100 (высокий)

66 (средний) Отказать
в финансировании проекта

Отправить проект  
на доработку

Проект финансировать толь-
ко в случае социальной или 
оборонной значимости

100 (высокий)

Отправить проект  
на доработку

Проект финансировать толь-
ко в случае социальной или 
оборонной  
значимости

Проект можно
финансировать

Составлено авторами по материалам исследования

Информационная система по результатам экспертной оценки формирует экспертное заключение. При 
любых результатах (согласие на финансирование, отказ от финансирования, предложение по доработке про-
екта) оно направляется организации-заявителю за подписью руководителя единого центра. При положитель-
ном результате организации-заявителю предлагается перейти к следующему шагу реализации проекта на ос-
нове централизованного финансирования – заключению договора на финансирование с единым центром.
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Эффективное ведение бизнеса в современных условиях предполагает развитие корпоративной культу-
ры, базирующейся на приоритетных задачах деятельности, ценностях, убеждениях, одобряемых сотрудни-
ками организации. Корпоративную культуру определяют общие ценности, взаимовыгодное сотрудничество 
и добросовестное отношение к выполняемой работе. 

Особое значение в менеджменте организации обретает грамотно выстроенная корпоративная культура, 
базирующаяся на внутрикорпоративном PR (англ. Puplic Relations – связи с общественностью) и направлен-
ная на формирование эффективно работающего коллектива, лояльно относящегося к организации. Основной 
задачей внутреннего PR является стабилизация трудового коллектива и повышение степени удовлетворен-
ности работников. А. В. Пеша включает в корпоративную культуру следующие элементы: организационный 
регламент, управление изменениями, миссию и видение, эффективный подбор, адаптацию и интеграцию, ло-
яльность, социально-психологический климат [5]. Внутренний PR – часть корпоративной культуры, постро-
енной в рамках единой концепции политики управления персоналом, объединяющей коллектив в достиже-
нии поставленных перед компанией целей.

© Горячева О.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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В современном трудовом коллективе важнейшим инструментом внутреннего PR становится система со-
циальной поддержки предприятия, приоритетные направления которой связаны с обеспечением социальных 
услуг (отчисление в пенсионный фонд, мед. осмотр, забота о здоровье) и выплат (оплата больничного, отпуска, 
мат. помощи). Проанализировав корпоративную культуру на заводе «Ford Sollers Елабуга», следует отметить, 
что в системе оплаты труда и карьерного роста работников организации принята двухступенчатая дифферен-
циация: Hourly, Salaried. К группе Hourly относятся: основные и вспомогательные рабочие; технический/не-
технический персонал; начальники участков, мастера производственных подразделений [6]. В группу Salaried 
входят: служащие и руководители; менеджмент. Должности распределяются по грейдам, то есть квалификаци-
онным уровням группы должностей и профессий с одинаковой степенью сложности выполняемой работы, в со-
ответствии с такими факторами, как объем работы, сложность, уровень ответственности, значимость в струк-
туре, необходимая квалификация [7]. Комплекс грейдов оценивается при менеджменте организации, позволяя 
определить компетентность персонала. При определении квалификационного уровня рабочих на заводе «Ford 
Sollers Елабуга» учитывают показатели оценки труда, представленные в таблице 1.

Таблица 1 
Показатели оценки труда

Показатель Характеристика показателя

Уровень соответствия занимаемой должности

Количество изученных и выполняемых в ритме конвей-
ера технологических операций цехов дирекции по про-
изводству. Количество изученных работ по профессиям 
в своем и других подразделениях завода (работа освое-
на в полном объеме, рабочий может работать самосто-
ятельно)

Забота о здоровье Среднее количество дней на больничном листе за пе-
риод необходимый для перехода на другую категорию

Наставничество
Количество новых работников, успешно прошедших про-
грамму наставничества у оцениваемого рабочего за пери-
од, необходимый для перехода на следующую категорию

Качество работы Наличие повторения некачественного выполнения работ

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Дисциплинарные взыскания за период, предшествующий 
оценке для перехода с категории на категорию

Совершенствование работы Количество внедренных кайдзен-предложений, подан-
ных рабочим

Составлено автором по материалам исследования

Оценку квалификации и подведение итогов проводят в карте оценки квалификации. Ответственный 
за оценку размещает оригинал карты оценки квалификации на бригадном информационном стенде, а ко-
пию передает в отдел регламентации труда, компенсаций и льгот. Оценку квалификации и подведение ито-
гов проводят в последний рабочий день месяца.

На предприятиях автомобильного сектора (завод «Ford Sollers Елабуга» не является исключением) в си-
стеме социальной поддержки большое внимание уделяется материальной помощи работников, членов семей 
работников и неработающих пенсионеров (бывших работников компании) предусмотрена финансовая под-
держка в связи с временными материальными затруднениями: травмой, полученной на производстве; про-
фессиональным заболеванием; лечением, оплаченным за счет личных средств работника, неработающего 
пенсионера, а также работникам – бывшим участникам боевых действий или участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Предусмотрена единовременная материальная помощь: социально незащищенной 
категории работников; работникам, имеющим детей школьного возраста; при вступлении в законный брак; 



24

Вестник университета № 10, 2019

при рождении ребенка (детей); на погребение работников, неработающих пенсионеров и членов их семей; 
на новогодние подарки детям работников; женщинам, вставшим на учет в женской консультации. Материаль-
ная помощь оказывается в соответствии с Положением «О порядке предоставления материальной помощи».

В целях заботы о здоровье сотрудников компания организовывает питание сотрудников в производст-
венной столовой, находящейся на территории завода. Стоимость питания для работников устанавливается 
один раз в начале года и остается неизменной в течение года. Оборудованы помещения для приема пищи 
вне режима работы столовой и во время технологических перерывов. Также компания обеспечивает работ-
ников питьевой водой.

Автомобильные предприятия производят необходимые отчисления в Пенсионный фонд РФ согласно Фе-
деральному закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» [1]. В си-
стему социальных гарантий и поддержки так же входят иные льготы, связанные с обучением, предоставле-
нием дополнительных отпусков и др. Обучающиеся в учреждениях сотрудники вне зависимости от формы 
обучения имеют право на дополнительно предоставляемые дни, выделенные для нахождения в учебном за-
ведении и осуществления учебного процесса.

Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при полу-
чении образования соответствующего уровня впервые. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, 
отцам-одиночкам, опекунам (попечителям) детей до 16 лет предоставляется один свободный день в месяц 
с оплатой 100 % среднего заработка («мамин день») [4]. С целью реализации права на социальную заботу 
компания предоставляет работникам помощь в организации отдыха в санаториях, детских оздоровительных 
лагерях. С целью поощрения сотрудников за заслуги, профессиональные достижения, добросовестный и вы-
сокопроизводительный труд, развитие трудовой инициативы и стимулирование производственной деятель-
ности, повышение лояльности к компании сотрудники могут быть награждены: благодарственными пись-
мами, почетными грамотами, почетными званиями, денежными поощрениями. С целью заботы о здоровье 
сотрудников и членов их семей, развития корпоративной культуры компания проводит спортивно-массовые 
и культурно-массовые мероприятия. На предприятиях существует хорошо проработанная и развитая система 
социальной гарантии и поддержки, которая в целом соответствует мировым отраслевым стандартам и удов-
летворяет основные потребности работников предприятия.

На заводе «Ford Sollers Елабуга» система внутренних коммуникаций представлена всеми инструмента-
ми внутреннего PR, которые можно разделить на 4 группы: информационные; аналитические; коммуника-
тивные; организационные [2].

Информационные инструменты включают внутрикорпоративные средства массовой информаци, сайт, стен-
ды, листовки, электронную рассылку). На территории заводов действует система локальной сети (Intranet), 
через которую передается важная информация. Каждый компьютер в организации подключен к этой сети, 
что позволяет работникам всех цехов быть в курсе дел. Создание внутрикорпоративного портала помогает 
сотрудникам организации общаться, пересылать документы и быть в курсе достижений и нововведений ор-
ганизации, публикуемых на портале.

Работа внутреннего сайта связана с осуществлением информационного обмена внутри организации; эф-
фективной обратной связи; демократизации процессов корпоративных отношений и системы управления; 
единообразием терминологии и внедрением единых бизнес-процессов в компании; формированием команд-
ного духа и корпоративной культуры [3].

Также с целью информирования работников о значимых событиях на предприятии может выпускаться 
журнал. Внутренняя жизнь освещается через информационные стенды, на которых помещают информацию 
о предстоящих мероприятиях, конкурсах и достижениях организации. Часто, на них можно увидеть отчет-
ные газеты по прошедшим мероприятиям и фотографии людей, отличившихся или участвовавших в них. 
Сотрудников организации информируют о важных событиях, достижениях, новостях, принятых решениях, 
правилах внутреннего распорядка, размещая информацию на стенде.

Коммуникативные инструменты предполагают проведение тематических корпоративных мероприятий, 
корпоративного обучения, адаптационных тренингов, состязаний в профессиональном мастерстве, высту-
пление руководства и т. п.
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Аналитические инструменты внутреннего PR связаны с использованием односторонних средств свя-
зи: почтовые ящики, анкетирование, наблюдение за фокус – группами, изучением настроения сотрудников.

Организационные инструменты включают собрания, совещания, выступления руководства, разработку 
и внедрение корпоративных стандартов и т. п. Следует отметить, что менеджмент предприятия не уделяет 
должного внимания данному инструменту связей с общественностью.

При этом важной составляющей информационного обмена являются открытые собрания с персоналом, 
где представители руководства обсуждают проблемы предприятия. Проведение подобных мероприятий не но-
сит регулярный характер, зачастую отсутствует обратная связь со стороны работников.

Таким образом, чаще всего инструменты внутреннего PR используются, как правило, непропорцио-
нально. В то время как информационные и коммуникативные инструменты на заводе «Ford Sollers Елабу-
га» представлены достаточно широко и в полном объеме, аналитические и организационные инструмен-
ты требуют существенной доработки. Достижению значительных результатов в менеджменте организации 
поможет анализ сложившейся ситуации на предприятии, определение уровня удовлетворенности работой 
сотрудников организации.

Учитывая то, что «философия массовой культуры – философия материального успеха» («the philosophy 
of mass culture is a philosophy of material success»), важно контролировать систему внутреннего PR, осу-
ществлять мониторинг и корректировку комплекса корпоративного менеджмента [8, с. 296]. Использова-
ние разнообразных инструментов и мероприятий внутреннего PR обеспечат мотивированность сотрудни-
ков и эффективность работы предприятия.
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considered. Such technologies serve as a foundation of ambitions of different classes and elites 
to monopolize the power, which is a danger to the human society. However, this opens oth-
er prospects like creating the social justice» society. These two tendencies have been analyz-
ed briefly in the article. The problem of our society’s class structure also from a theoretical 
standpoint has been reviewed.
Keywords: digitalization, classes, political establishment, intellectuals, digital oligarchy, 
human needs.

For citation: Ivanovskaya L.V. Digitalization as a revolution in management (2019) Vestnik universiteta, 
I. 10, pp. 27-33. doi: 10.26425/1816-4277-2019-10-27-33

Сегодня мир заражен так называемой «цифровой лихорадкой», то есть глобальной цифровизацией. Если 
она нацелена на развитие общества и управления им, на их качественные изменения, что означает скачок, 
революцию, то этот процесс несет в себе огромные перспективы для процветания всего человечества. Циф-
ровизация преподносится научным сообществом как необходимая историческая данность, как объективная 
эволюция человечества: общества, экономики, социальных процессов, управления.

Однако объективность такой точки зрения вызывает сомнение у автора. Объективность может быть свя-
зана не с интересами различных социальных слоев и групп, а с законами эволюции и развития человечест-
ва. Многие капиталистические страны Западной Европы и США находятся в условиях глубокого систем-
ного кризиса, причем не только экономического, но и социального, культурного, духовного, и пока не ясны 
пути выхода из него и его перспективы. 

В настоящее время проявляются следующие альтернативы. Это, с одной стороны, «цифровой, тоталь-
ный концлагерь» планетарного масштаба для всего человечества и отсутствие понимания сути происхо-
дящего мировой элитой, интеллектуалами, широкими массами населения стран мира и их руководителей. 
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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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Поэтому заинтересованные в такой неопределенной ситуации лица пытаются скрыть суть происходящего, 
для чего специально насаждается «цифровой хаос», чтобы не допустить альтернативы «цифровому кон-
цлагерю», превращения людей в подчиненных «цифровому олигархату». С другой стороны, использова-
ние исторической необходимости информатизации, формализации, цифровизации, автоматизации и т. п. 
знаний о мире и социальной жизни во благо человечества, сохранения его на более высоком, чем сегодня, 
уровне развития является альтернативой первому варианту цифровизации социальной жизни.

Рассмотрим, как капитализм решал свои кризисные проблемы еще недавно. Осуществлялось это 
не только посредством финансовых войн, экономических, психологических, идеологических, в том чи-
сле религиозных, и т. п. «холодных войн». Хотя, если вспомнить историю, религиозные войны зачастую 
были очень «горячими». Тем не менее, в конечном счете, как выход из кризисных проблем, различные го-
сударства стравливались между собой, что и вызывало, в том числе, мировые войны. Сегодня при нали-
чии ядерного оружия и средств его доставки в необходимые точки земного шара «горячая», ядерная война 
грозит всем, в том числе как мировым элитам, так и жизни на планете в целом. Оказалось, что для выхо-
да из неразрешимых мировых противоречий капитализма «горячая» война особенно не нужна для побе-
ды над противником и даже для мирового господства.

Как утверждают различные специалисты и политики, США создают свои экономические модели, об-
рабатывают их с помощью цифровых технологий и совместно с Всемирным банком, а также работающи-
ми на территории России аудиторскими, консалтинговыми, цифровыми и прочими компаниями внедря-
ют в технологии, на предприятия, в науку, образование и прочие сферы общественной жизни [10]. Таким 
образом, США выстроили под свои интересы информационные сети, цифровую инфраструктуру, образо-
вание. Физически, весь бизнес, инфраструктура России базируются на западном программном обеспече-
нии, западных системах управления базами данных, западных автоматизированных системах управления 
технологическими процессами, западных датчиках. При этом Запад может воздействовать на все эти си-
стемы, чтобы осуществлять тотальный сбор данных на всех уровнях и удаленно влиять на все процессы 
и экономику, полностью получать данные о жизнедеятельности российского государства и, соответствен-
но, управлять им. Таким образом, может получаться и «цифровая прибыль» с отдельных людей, каждо-
го человека, каждой страны. Глобальная цифровая трансформация, реализующая западные стратегии и в 
их же интересах, глубоко проникла в Россию. К сожалению, мы не контролируем процесс этого внедре-
ния, этой экспансии за наш счет. Это и есть полная потеря суверенитета.

Как полагают эксперты, в США под контролем Агентства национальной безопасности находятся раз-
личные интернет-объекты: при использовании интернет-объектов, роботизированных цифровых двойников 
пользователей возможно и боевое их применение [10]. 

До сих пор бытовало представление, что отказ от доллара как мировой валюты, возникновение реги-
ональных валют обеспечит странам и государствам защиту от доллара. Но и здесь разрабатывается заме-
на ему в виде различных криптовалют и других цифровых валют. Деньги наряду с другими функциями 
всегда несли и информационную функцию. Поэтому возникла объективная возможность заменить драго-
ценные металлы (золото, серебро и др.) на бумажные денежные знаки, а затем печатать фунты стерлин-
гов, доллары [7]. Длительное накачивание финансового мирового пространства необеспеченными дол-
ларами США, вздувание финансового рынка США за счет привлеченных извне капиталов, колоссальная 
задолженность США привели к отрыву финансового сектора от «физической экономики», дезорганиза-
ции мирового денежного обращения и дестабилизации, кризиса мировой экономики [3]. В работе Л. Ла-
руша «Вы на самом деле хотели бы знать все об экономике?» рассмотрено отличие «физической эконо-
мики», создающей реальные, физические, промышленные товары, от «финансовой экономики», которая 
оперирует ценными бумагами и валютой. В силу разрыва между финансовым и товарным рынками по-
давляющая часть денежного капитала на мировом финансовом рынке не имеет реального «физическо-
го», то есть товарного, обеспечения.

Сейчас появилась возможность заменить бумажные деньги цифровой валютой. Это, с одной стороны, 
усиливает финансовый и экономический хаос, ведет к исчезновению банков как посредников между физи-
ческим и юридическим лицом (и не только), взимающим очень немалую маржу. С другой стороны, нали-
чие цифровых валют формирует новый олигархат – цифровой. Возникновение национальных и глобальных 
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новых «цифровых олигархов» весьма беспокоит старую элиту. При этом тотальный контроль над доходами 
каждого человека только усиливается.

Отметим, что у старой элиты уже есть известный исторический опыт удержания управления при по-
добных формационных скачках. Если рабовладельческие элиты при переходе от рабовладения к феодализму 
в Европе полностью исчезли, то элиты феодальные учли уроки. Сложился симбиоз «финансистов» с древни-
ми аристократическими феодальными семьями и не только древними, так как Бурбоны сравнительно «мо-
лоды». Так и сегодня ради сохранения господства представители старой элиты надеются перехватить ини-
циативу у «цифровых олигархов» или пойти на родственные связи с ними. 

Российский новоявленный «цифровой олигархат» стремится монополизировать снятие ренты (инфор-
мационной) с нашего населения, перехватить определенные государственные функции в свои структу-
ры, отодвинуть государство от управления и контроля, заменить государственную платформу связанной 
системой информационных, экономических, социальных данных в целом. Активное внедрение в произ-
водство, логистику, технологии, даже в компьютерные игры, в обучение, в конкурсы лидерства и т. д. 
западных лекал, физическое их навязывание на всех уровнях – тоже, по сути, лишает нас возможности 
самостоятельного решения насущных для нашего общества проблем. Хаос современной мировой жиз-
ни, кризис капитализма как мировой системы только способствуют росту кибератак – в условиях хао-
са легче «спрятать концы в воду». 

В этих условиях сложно говорить  о кибербезопасности. Здесь при помощи «цифрономики», или ки-
бернетической экономики как частного научного знания, проблему не решить, так как безопасность об-
щества – проблема целого, системы. В связи с этим необходимо научное стратегическое планирование 
и научное управление обществом, человечеством на благо самого человека, обеспеченное должными тео-
ретическими разработками. Проанализируем, какие инструменты обеспечения кибербезопасности суще-
ствуют в настоящее время. На Западе, в принципе, уничтожили или блокируют традиционную теоретиче-
скую, политэкономическую науку и занимаются в основном прикладными разработками. Все аналитические 
и консалтинговые структуры занимаются только аналитикой, не решая задач эффективного управления эко-
номикой на благо людей, хотя определенные планы составлялись, и под видом научной экономической по-
мощи разрабатывались и усиленно внедрялись в разных странах экономические проекты и рекомендации, 
даже давались кредиты на их реализацию [6]. Столетиями совершенствовали механизм управления эко-
номикой по получению прибыли. Как отмечал еще К. Маркс, нет такого преступления, на которое не по-
шел бы капиталист ради получения сверхприбыли. И это стало основой морали, политики, отношений, 
использования различных технологий перераспределения доходов в свою пользу, в том числе и в пользу 
«цифровых олигархов», которые стремятся к мировому господству.

По мнению автора, первоочередная задача элиты состоит в незамедлительном создании национальной, 
независимой цифровой государственной облачной платформы, а также цифровых кибервойск, соответст-
вующей полиции и спецслужб для обеспечения безопасности и суверенитета России. Необходимо принять 
и определенные организационные, идеологические, политические меры. Но главное – стратегия: не столько 
стратегическое планирование экономики, сколько стратегия хотя бы на 50 лет существования государства. 

Киберэкономика – лишь одно из средств реализации стратегии развития страны. Сама по себе эконо-
мика не выведет Россию из кризиса. Цифровизация в целом показывает не только опасность утраты неза-
висимости, суверенитета, опасность «нового рабства», но открывает определенное «окно возможностей». 
В России есть альтернатива тотальному, мировому «концлагерю». Для этого нужен свой проект, который 
можно формализовать, выразить количественно по срокам, сформировать систему управления этим про-
ектом и пр. Только тогда реально можно надеяться на свои технологии цифровой трансформации, регла-
менты, стандарты, правила игры. 

Возникает вопрос, на какой научной, объективной базе разрабатывать стратегию. В России еще живы 
некоторые ученые и специалисты, создававшие модели управления народным хозяйством огромной стра-
ны и ее экономики – СССР. У них был мощный инструмент – Госплан, они создавали государственную 
информационную платформу, обсчитывали ее, делали модели балансов в производстве, цепочки выпуска 
товаров и т. п. Специалисты СССР создали мировую экономическую державу, «перекрывающую кисло-
род капитализму», в чем публично призналась М. Тэтчер (Хьюстон, 1991), и военную, не уступающую 



30

Вестник университета № 10, 2019

Западу. Имеются разработки, основанные на туманных технологиях, а не на облачных, контролируемых 
спецслужбами Запада. Это ИТ-специалисты, их последователи, отечественная школа рисков, приклад-
ные решения, которые пока не востребованы [10]. Существуют разработки по стратегическому планиро-
ванию, военные разработки в области информационных технологий. 

В связи с цифровизацией также имеет место следующая проблема. К примеру, специалисты, думаю-
щие о будущем России, предлагают различные сбалансированные программы для бескризисного разви-
тия нашей экономики и улучшения жизни в стране. Но цифрономика, особенно ее экономическая часть, 
несет опасность появления большого количества безработных. Предлагаемые программы опирают-
ся на идею о том, что экономика работает на конечного потребителя, удовлетворение их потребностей, 
но при этом используется стоимостной подход и саморегулирующая роль рынка, что уже дискредити-
ровало себя, приведя к кризису капиталистической экономики. Рассматривая категорию «потребности», 
некоторые теоретики считают, что это желание, интерес, хотение чего-то, нужда. С теоретической точки 
зрения «это рост возможностей совершать деятельность» [1, с. 105]. При этом субъектом деятельности 
выступает тот же «конечный потребитель»: государство, отрасль, компания, хозяйство, личность. Необ-
ходимо уточнить, что такое «рост», а что – «возможность», так как «возможность» – проявление соци-
альной необходимости. Но и социальная необходимость требует конкретизации, например, для страны, 
цивилизации, человечества. Это должно учитываться в конкретных моделях, но при этом возникает во-
прос, в состоянии ли ЭВМ сличать цифровые модели с социальной необходимостью эволюции социаль-
ной формы движения материи, говоря марксистским языком. Ведь «рост» – количественные изменения 
(эволюция), а «развитие» – качественные (скачок, революция). И если речь идет о стратегическом пла-
нировании, то неясно, есть ли соответствующие программы, разработанные на базе диалектической ло-
гики и их математическое обеспечение.

Требует разработки также вопрос о том, через какие социальные, а, следовательно, и экономические 
законы реализуется социальная необходимость. При научном стратегическом управлении каждое реше-
ние должно оцениваться на соответствии с законом исторического развития в одной из форм его прояв-
ления. Но практически это возможно после создания математического обеспечения управления. Сейчас 
и возникает реальная возможность соединить математическое обеспечение управления («цифрономика») 
с законами социального развития. Для чего необходимо формализовать социальное знание прежде всего 
путем создания нужных теорий, соответствующего понятийного аппарата и выявления объективных зако-
нов различных социальных систем. Однако, осваивая цифровизацию, мы утратили понимание этих зако-
нов. А научное «конструирование» хозяйственных и социальных механизмов только и возможно на базе 
объективных законов природы и исторических законов общества. Необходимо тогда иметь точную фор-
мулировку этих законов и правила проверки конкретных решений на соответствие им. Человеку можно 
объяснить содержание этих законов, а машине надо задать его конкретно и в цифровой форме. И просто 
цифровыми технологиями бесполезно манипулировать, прикрываясь, якобы, научным моделированием.

Далее, критерием общественного развития может выступать не просто «удовлетворение потребно-
стей», а уровень и структура удовлетворения. Этот уровень может увеличиваться только при условии роста 
объема выпуска продукции в единицу времени. Тогда могут быть удовлетворены и «новые потребности». 
Метод измерения такого критерия общественного развития как «удовлетворение уровня потребностей» 
не до конца ясен, но он связан с измерением объема продукции, выпускаемой для удовлетворения каждой 
конкретной потребности. Чем больше объем, тем выше уровень удовлетворения соответствующей потреб-
ности. Но тогда приходится иметь дело не с числом (скаляром), определяющим уровень, а с множеством 
чисел, измеряющих уровни по видам потребностей.

Более сложный метод измерения уровня удовлетворения потребностей устанавливает объективную связь 
между законами природы и жизнью общества, что уже ближе к «необходимости», ее осмыслению. Этот ме-
тод можно назвать точнее «энергетическим подходом». Он связан с такими категориями как энергия, мощ-
ность, рост мощности (т. е. производная по мощности), полезная мощность и т. д. А полезная, или неполная 
мощность, уже показывает выход на к.п.д. машин, механизмов, технологических процессов. Но еще есть со-
циальный «коэффициент полезного действия». Ведь не вся выпущенная продукция будет востребована по-
требителем и ради прибыли ее порой сознательно уничтожают.
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Актуальные вопросы управления  

В связи с этим возникает вопрос о том, кто, где и как будет рассматривать указанные выше проблемы 
и принимать управленческие решения, направленные на развитие нашего общества и управления им. Сов-
ременная российская элита не способна противостоять «грабительскому капитализму», так как ее предста-
вители, рассчитывая на цифровизацию и выступая «цифровым олигархатом», не в состоянии вывести нашу 
страну из кризиса и могут быть только уничтожены как класс.

Трансформация классов с исторической точки зрения – отдельная тема и теоретическая картина про-
цесса эволюции классов выходит за рамки настоящей статьи. Классы исторически появлялись, господ-
ствовали и исчезали. Так, рабовладельцы надолго задержались в США. Феодалы и сейчас кое-где есть, 
например, саудовские принцы и короли, которые правят по наследству. Капиталисты – собственники ка-
питала как самовозрастающей стоимости существуют в условиях капиталистической экономики. В сети 
«Интернет» встречается еще одно спорное утверждение, еще один «правящий класс» – номенклатура [11]. 
Определение классов в науке давали по разным основаниям. Но определения должны быть работающи-
ми, то есть способствовать научному анализу реальности.

Еще ранний К. Маркс (вместе с Ф. Энгельсом) в своих работах рассматривал классовую структуру об-
щества по функциональному разделению общественного труда [4; 5; 8; 9]. Тогда есть «интеллигенция», 
хотя такого слова и понятия на Западе не существовало, то есть «интеллектуалы». Есть «работники» – 
крестьяне и рабочие, и есть «управленцы». Эта структура вырисовывается из функционального разделе-
ния общественного труда в развитых обществах. Чтобы труд осуществлялся как процесс, «интеллигенция» 
творит нечто идеальное, формулирует, открывает законы природы и общества. Это «исследователи», так 
как закон – это идея, идеальное. Другие интеллигенты из осмысления какого-то закона предлагают про-
екты, чертежи, модели (например, смартфоны). Это – «конструкторы». «Работники» эти идеи овеществля-
ют, «материализуют». А вот «управленцы» как класс должны как можно быстрее с наименьшими издер-
жками и с наилучшим качеством эти идеи внедрить в общество. Иными словами, соединить, организовать 
интеллектуала с работником в едином процессе общественного производства благ для удовлетворения по-
требностей общества и, разумеется, личности, для их развития. Понятно, что хозяин «средств производ-
ства» выступает и в роли управленца тоже.

С расширением, развитием производства, соответственно, и общества, приходится прибегать к помощи 
специалистов: управляющих, управленцев, менеджеров, чиновников, а также «номенклатуры», то есть управ-
ленцев-чиновников. Есть еще так называемая «творческая интеллигенция». У К. Маркса классы – не туне-
ядцы, а трудящиеся в сфере общественного производства благ для развития этого общества и, конечно, лич-
ности. К. Маркс и Ф. Энгельс определяли классы в историческом плане (в соответствии со своей природой), 
во всей организации общества, по позиции в процессе производства. Тогда и проявляются все отношения 
классов, а не только эксплуатация класса и классовая борьба. Поэтому, сосредоточившись на этой актуаль-
ной до сих пор проблеме в буржуазном обществе, они и выделили всего два «класса», основных в этом об-
ществе: эксплуататоров и эксплуатируемых. Маркс отмечал, что открытие классов и классовой борьбы меж-
ду ними было сделано еще задолго до него буржуазными историками.

Однако в основе деления общества на классы у К. Маркса и Ф. Энгельса лежит закон разделения об-
щественного труда, деятельности по производству своей общественной жизни [8]. Также В. Ленин в ра-
боте «Великий почин» на первое место в определении классов ставит положение марксизма «в истори-
чески определенной системе общественного производства» [2, с. 15]. Энгельс в работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» выделяет в связи с разделением общественного труда ис-
полнительский и управленческий труд. При этом отмечает: «…чиновники становятся как органы общест-
ва над обществом». А «самый жалкий полицейский служащий цивилизованного государства имеет боль-
ше «авторитета», чем все органы родового общества» [9, с. 160-171].

Увлекшись защитой угнетаемого пролетариата и его «исторической миссией», классики марксизма-ле-
нинизма не стали обращать внимание на то, что разделение общественного труда есть также и сотрудниче-
ство. Коль скоро из функционального разделения общественного труда следует не борьба, а сотрудничество, 
то сотрудничество абсолютно, а классовая борьба относительна. Она есть регулятор условий сотрудничества.

Классовые интересы еще никто не отменял. Естественно, что «правящий класс» будет реализовывать 
прежде всего их. И в том числе за счет других классов и слоев социума. Вопрос лишь в том, насколько  
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антагонистичны эти интересы, возможно ли их как-то гармонизировать для сохранения страны, государст-
ва, народа и их безопасности. Исторических примеров вариантов развития как положительных, так и не-
гативных – множество. Поэтому нашей элите следует задуматься о том, к чему может привести цифрови-
зация страны и управления ею и о их роли в этих процессах. Как провозгласил в послании Федеральному 
собранию 20 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин: «Россия была и будет суверен-
ным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет» [12].
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В идейно-политических спорах, размежевавших русскую послеоктябрьскую эмиграцию 1920- 1930 гг. 
на тех, кто склонен был считать происшедшую революцию в России безусловной катастрофой, и тех, кто 
желал видеть в ней ряд положительных «завоеваний», вопрос о судьбах демократии в политической исто-
рии России и связанная с ним проблема исторической эволюции национальной политической идентично-
сти занимали центральное место. 

Значительная часть русской эмиграции, при всей противоречивости в ее идейных позициях и установ-
ках, стремилась разобраться в глубинных причинах, понять исторический смысл революционного крушения 
России. Наиболее прозорливые из русских политических эмигрантов с самого начала указывали на социоло-
гическую природу такого катастрофического поворота истории. По замечанию Г. П. Федотова, русскую ре-
волюцию следует рассматривать, прежде всего, как «социальную революцию», неизбежность которой была 
предопределена всем ходом политического развития России [20, c.127]. Острые классовые антагонизмы и со-
циальная напряженность, отличавшие развитие страны на протяжении столетий, делали проблематичным 
медленное ее реформирование в сторону социальной справедливости. Не обладая широкой социальной ба-
зой, царская монархия была обречена на поражение. 

По мнению П. Б. Струве, многие причины русской революции и ее разрушительного характера следует 
искать, в первую очередь, в политике русской монархии, приведшей к отчуждению от политического про-
цесса двух главных слоев русского общества – образованной элиты и крестьянской массы, которых царское 
самодержавие не смогло вовремя «в надлежащей постепенности» привлечь «к активному и ответственному 
участию в государственной жизни и государственной власти» [16, c. 26-27].

Политическое бесправие образованных классов в дореволюционной России сформировало у русской ин-
теллигенции устойчивую психологию государственного отщепенчества и безнациональности – единственный, 
по замечанию Струве, в мировой истории «случай забвения национальной идеи мозгом нации» [7, с.176]. 

Эти особенности развития, с одной стороны, не воспитали у народных масс «ни вкуса к свободе, ни ува-
жения к собственности». С другой стороны, образованные классы, «выросшие во вражде к государству», 
от которого они были отчуждены, ставшие жертвой всякого рода абстракций, «особенно социализма», не име-
ли, как писал Струве, в момент революции «достаточного отвращения к своеволию, то есть к попранию пра-
ва и прав и, главное, самого основного из них – собственности» [14]. 

Обстоятельное обоснование специфики русского политического процесса, обусловившей катастрофи-
ческий ход русской революции, мы находим у Г. П. Федотова, посвятившего этой проблеме специальную 
статью «Революция идет», которую Струве назвал «талантливой статьей способного и знающего истори-
ка» [12]. По словам Федотова, на протяжении сотен лет «две силы держали и строили русскую империю: 
одна пассивная – неисчерпаемая выносливость и верность народных масс, другая активная – военное му-
жество и государственное сознание дворянства». Проблема заключалась, однако, в том, что со временем 
оба социальных слоя – дворянство и народные массы оказались в состоянии непримиримой вражды и вза-
имного отчуждения, которые особенно усилились с момента петровской европеизации, когда народ «стал 
смотреть на господ как на вероотступников и полунемцев». В этой ситуации только идея царя оставалась, 
по мысли автора статьи, единственной «скрепой» нации, сохранявшей относительную устойчивость исто-
рической России. В то же время «идея царя» с самого начала строилась на различных основаниях у народа 
и у дворянского сословия. В отличие от монархизма русского дворянства, в основе которого лежала воспи-
танная еще Петром I и окончательно сложившаяся в век Екатерины идея «рыцарской верности государю, 
верность присяге, дворянскому слову» (в этом смысле русский дворянский монархизм можно считать сво-
еобразным аналогом «легитимизма французского дворянства или прусского юнкерства»), народ русский 
относился к царю религиозно, он видел в царе не живую личность или политическую идею, а помазанни-
ка божьего и подчинялся царю не по убеждению, а по доверию [20, с. 128-129]. Именно этот симбиоз «му-
жицкого царя» с «дворянским государем» создал, по убеждению Федотова, из петербургской императорской 
власти «абсолютизм, небывалый в истории». Его основным отличием было то, что в сравнении с европей-
скими королями, вынужденными считаться с личными и корпоративными правами аристократии, и мос-
ковскими государями, ограниченными (как большинство восточных деспотов) «религиозными верования-
ми и бытовым укладом народной жизни», – петербургские монархи, «опираясь на монархические чувства 
народа, могли подавлять дворянство, и наоборот». Но именно здесь, по словам Федотова, и заключалось 
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основное противоречие, состоявшее в том, что «дворянская империя и мужицкое царство», как принципи-
ально различные идеи, долго сосуществовать не могли. «Московский православный царь в мундире гвар-
дейского офицера» резко контрастировал с идеалом мужицкого царя. Было ясно, делал вывод автор статьи 
«Революция идет», «когда сознание этого противоречия проникнет в мужицкие головы – все здание рух-
нет», как рушилось все, что строилось «на искусно прикрываемой лжи» [20, с.129-131]. С другой стороны, 
как справедливо отмечает Федотов, «народ всегда сохранял убеждение в своем праве на помещичью зем-
лю», привык видеть в барине паразита. В этой связи освобождение крестьян, пишет автор, «как ни стран-
но, нанесло первый удар монархическому чувству крестьянства», положив начало разложению тех духов-
ных основ «на которых покоилась старая мужицкая вера» [20, с.154, 156].

Не в меньшей мере катастрофическому развитию событий способствовали, по мнению ряда русских 
эмигрантов, идейные изъяны в мировоззрении русской интеллигенции – этого оригинального, не имевше-
го, по словам Н. А. Бердяева, аналогов в истории других стран общественного класса России. Оторванность 
от почвы, максимализм целей, обусловивший максимализм средств, догматизм и утопизм как характерные 
черты русской интеллигенции могли не иметь таких разрушительных последствий, если бы в России нашлись 
силы, способные противостоять этим явлениям, как это было в большинстве европейских стран, где консер-
ватизм народных слоев традиционно умерял радикализм левых слоев общества. На эти особенности русского 
развития указывали многие эмигрантские авторы: об этом много писал П. Струве, сходные характеристики 
мы находим у Г. Федотова, С. Франка, П. Милюкова, А. Кизеветтера, М. Вишняка и многих других. По сло-
вам известного в эмиграции кадетского журналиста П. Рысса, выпустившего в 1921 г. нашумевшую в эмиг-
рантских кругах книгу «Русский опыт», Россия могла бы избежать многих бед, вовремя создав «класс мел-
ких собственников, той мелкой буржуазии, о которую разбились бы волны будущей революции» [8, с. 7,10]. 

В идейной жизни русской послеоктябрьской эмиграции наряду с осмыслением причин и трагического 
опыта русской революции особое место занимал вопрос о выходе России из кризиса, перспективах и путях 
ее национального возрождения. Считая неизбежным провал произведенного над страной социалистическо-
го эксперимента и крушение большевистского режима, эмиграция серьезно расходилась в оценках будущих 
судеб национальной государственности: какой политический строй должен сменить власть большевиков 
в России – должна ли это быть возрожденная традиционная русская государственность в виде обновленной 
монархии или Россия станет по аналогии с европейскими странами современным либерально-демократиче-
ским государством, не ждет ли Россию возрождение государственности на принципиально новых основа-
ниях в форме «смешанной» модели власти и управления. 

Многие эмигрантские авторы были убеждены, что преодолеть большевизм только политическими средст-
вами и с помощью только демократических лозунгов не представляется возможным. На этой почве широкое 
распространение в эмиграции получили идеи христианской демократии, основанные на идеалах и принци-
пах «социального христианства», противопоставляемых «формальной» демократии и «безбожному больше-
визму». Поиски социального и политического идеала будущей России особенно были присущи так называ-
емым «пореволюционным» течениям русского зарубежья.

Оригинальное обоснование эти поиски идеального устройства будущей постбольшевистской России 
получили в публикациях журнала «Новый град», содержательно и идейно примыкавшего, по мнению мно-
гих современников, к христианско-консервативному направлению общественной мысли русского зарубе-
жья. От множества других изданий, издававшихся в эмиграции, журнал отличали не только оригинальность 
и свежесть подходов к животрепещущим проблемам современности, но и искреннее желание редакторов 
и авторов журнала подняться над духом неприязни и вражды, преобладавших в идейной жизни русской по-
слеоктябрьской эмиграции. Эти особенности журнала, равно как и стремление его основателей критиче-
ски переосмыслить изъяны «романтического эмигрантского антибольшевистского активизма» обусловили 
острую неприязнь и крайне негативное отношение к новому изданию у подавляющего большинства поли-
тически активной эмиграции. В немалой степени неприязнь к журналу вызывал также ряд содержавшихся 
в «Новом граде» спорных характеристик политики большевистской власти в России.

Основной идеей, объединявшей большинство авторов «Нового града», была идея поиска социальной 
правды в христианском идеале, необходимости соединения этой правды с духом христианства, с одной 
стороны, личной свободы западных демократий с духовной традицией России – с другой. На этой основе 
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конструировался идеальный строй будущей России, который рисовался авторами «Нового града» в виде 
«трудовой», «социалистический» государственности, отвечающей соборным традициям русского наро-
да. По справедливому замечанию М. Карповича, авторы «Нового града» искренне пытались «соединить 
то, что обычно было «славянофильской» философией, с тем, что обычно бывало «западнической» поли-
тикой», стремясь обосновать «нечто среднее между социально-политическим консерватизмом «правых» 
кругов эмиграции и социальным радикализмом «левой» эмиграции» [6, с. 270]. 

Следует сказать, что отстаиваемые «новоградцами» идеи «социального христианства» разделялись 
в то время многими эмигрантскими авторами, продолжавшими в русском зарубежье религиозное возрожде-
ние начала XX века. И если одни авторы стремились обосновать идею истинной «теократии», считая ее на-
иболее отвечающей духу будущей возрожденной российской государственности, то другие видели будущее 
страны в творческом преображении России на основе христианских критериев, указывая на положительные 
сдвиги в сфере социальных отношений, произведенные русской революцией. 

Идеи «социального христианства» занимали особое место в творчестве одного из основателей теории 
«христианского социализма», крупнейшего представителя русской религиозной мысли о. Сергия Булгакова, 
считавшего, что после падения «безбожного» социализма с его максималистской установкой «единым хле-
бом живет человек» придет в России «вдохновение любви и социального равенства» социализма «христи-
анского». По мнению мыслителя, этот исход заложен в общей идее Церкви и соборном духе православия 
(«что зовется на языке мирском демократизмом»). Эта тема была центральной также в ряде других эмиг-
рантских публикаций, в первую очередь в работах Н. А. Бердяева.

В заслугу авторам «Нового града» следует поставить последовательную защиту свободу личности 
и ее прав. На этой почве формировалось в целом отрицательное отношение «новоградцев» к набиравшему 
силу европейскому фашизму, находившего идейную поддержку у многих в русском зарубежье на фоне отри-
цательного отношения эмигрантских авторов к европейской формальной демократии и европейскому либера-
лизму. Большое внимание авторы «Нового града» уделяли будущему политическому устройству посткомму-
нистической России. Идеальной представлялась форма «авторитарной демократии», основной особенностью 
которой должна стать сильная и независимая исполнительная власть. Мысль о преимуществе сильной пре-
зидентской власти в республиканской России обосновывалась Ф. А. Степуном в статье «Идея России и фор-
мы ее раскрытия» [9]. Эта же идея была основной в статье Г. П. Федотова «Падение советской власти» [18]. 

Сказанное не должно вводить нас в заблуждение, будто взгляды авторов «Нового града» были лишены 
каких-то серьезных противоречий и что критики журнала были излишне предвзяты в своих оценках этого 
идейного течения. Спорным представлялось, прежде всего, стремление ряда авторов «Нового града» при-
писать большевизму «религиозную природу». Как вспоминал редактор эмигрантского эсеровского журнала 
«Современные записки» М. Вишняк, стремление «новоградцев» отыскать религиозный пафос у большеви-
ков перед ужасом творящейся в России большевистской диктатуры с самого начала вызывало у большин-
ства эмигрантов «нравственное возмущение и протест». Серьезной критике подвергалась сама попытка по-
литизации религии (в данном случае христианства), прямо вытекающая, как считали многие в эмиграции, 
из концепции «христианского государства», из требования христианизации политики и культуры. Вторжение 
политики в религию «не менее вредно, чем вмешательство религии, а тем более церкви в политику». Точно 
так же, как следует признать неправым социализм, замечал в этой связи Вишняк, «когда он упраздняет все 
исторические религии и провозглашает себя новой религией», «не более права» и сама церковь, «когда она 
втягивается в борьбу за чуждую ее природе власть», ибо от того, что православие окажется с самодержавием 
народа, а не с самодержавием царя, «структурное сходство обеих формул не колеблется» [2, с. 412, 414, 419]. 
Характерно, что, публикуя много лет спустя статью «Новоградские» размышления», Ф. Степун вынужден 
был признать, что защищаемое им ранее «христианское государство» в точном смысле этого слова, «конеч-
но, утопия»: «Государство, которое отказалось бы от сопротивления злу силой и решилось бы точно при-
держиваться евангельской этики, привело бы только к усилению зла в мире» [10, с. 46].

В более внимательном рассмотрении нуждаются взгляды и позиции эмигрантской организации «Сою-
за младороссов», занимавшей особое место среди «пореволюционных» направлений и течений в эмиграции. 
В сравнении с евразийцами и национал-максималистами, принадлежавшими к более старшему поколению 
эмигрантской молодежи, «Союз младороссов», преобразованный позже в Младоросскую партию, «был первым 
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большим идейным и политическим движением, всецело созданным «эмигрантскими сыновьями» [1, с. 51-52]. 
Многих современников и более поздних исследователей русской эмиграции подкупали то «всеобщее внима-
ние» и те симпатии, с которыми отнеслась к появившейся на политической арене новой организации большая 
часть русского зарубежья [4]. Тот же Н. Бердяев, не жаловавший организации, замешанные на политическом 
антибольшевизме, должен был признать, что «в эмиграции только три течения интересны: национал-больше-
визм, евразийцы и младороссы» [21]. 

К несомненным достоинствам этой талантливой и, по мнению многих, «национально мыслящей моло-
дежи» относилось ее страстное желание служить возрожденному отечеству и ее верность религии и идеям 
нации, ее повышенное чувство государственности. Выступления многих младороссов отличались свежестью 
мысли, духом исканий и, как считал Г. Федотов, направлением, «в котором велись эти искания» [17, с. 183]. 
На состоявшемся в 1923 г. своем первом съезде, который закончился учреждением «Союза молодой России» 
(с 1925 г. переименован в «Союз младороссов») младороссы провозгласили требование возвращения челове-
ческого общества «к заветам Христа и вечным непререкаемым идеалам», оздоровления быта, объединения 
«сильных духом людей на началах здорового национализма и патриотизма». Была поставлена задача воспи-
тания молодежи «в духе Православной веры, любви к родине, братской дисциплины и рыцарской чести».

В то же время ряд положений, выдвигаемых и защищаемых идеологами «Союза младороссов», вызывали 
резкое неприятие и критику в эмигрантской среде. К числу спорных положений и опасных преувеличений, 
большинство идейных оппонентов младороссов склонны были относить наряду с излишне резкой критикой 
младороссами идей и принципов формальной демократии, весьма двусмысленную, с точки зрения многих 
эмигрантских авторов, оценку младороссами идеологии и политической практики большевистского режи-
ма. С одной стороны, теоретики «новоградства» были убеждены, что именно развитие «антинациональных 
либеральных и демократических течений, подточив государственность, расчистило дорогу наступательному 
социализму и его логическому завершению – современному коммунизму». В то же время, искренне веря, что 
большевистская «интернационалистическая революция уже перерождается в национальную», а сами боль-
шевики «не только узурпаторы народной воли, но и ставленники народной стихии», младороссы доказывали, 
что «живым национально-консервативным силам» в эмиграции «уже не по пути с реакцией». «Для нас, зару-
бежных националистов, – указывал в 1931 г. глава младороссов А. Л. Казем-Бек, – вопрос идет не о борьбе 
с национальными внутренними силами, а о борьбе со сталинской верхушкой ради национального возглав-
ления России, которую Ленин и Сталин против своей воли вывели из многолетнего сна. Мы заодно с теми, 
кто в России, хотя бы пока под коммунистическим флагом, делает национальное дело... Наш единодушный 
путь – национальная революция» [1, с. 56]. 

Подобная позиция младороссов в отношении большевистского режима не могла не встретить осужде-
ния со стороны политически активной, не исключая даже их бывших сторонников и почитателей. Не только 
П. Струве язвительно отмечал, что «заигрывая и кокетничая» с большевизмом, младороссы «даже свой печат-
ный орган в подражание большевикам наименовали «Младоросской искрой» [13]. О «глубоких внутренних 
опасностях у младороссов» писал Ф. Степун. Разделяя ряд положений представителями «пореволюционной» 
молодежи относительно характера и сущности большевизма, философ в то же время указывал на стремле-
ние младороссов «как можно скорее смастерить действенное, религиозно-нравственное и социально-поли-
тическое миросозерцание», приведшее его авторов к некоей идеологической эклектике, «сшитой на живую 
нитку из обрезков Хомякова и Достоевского, Муссолини и евразийцев, Льва Тихомирова и А. Блока». Спор-
ным и в известной степени поверхностным считал Ф. Степун и «запал» младороссов «против демократиче-
ской Европы и всеевропейского мещанства». Философ выражал уверенность, что сами младороссы «скоро 
поймут, что право по существу не реакционно» и что «сущность народовластия вовсе не в подсчете голо-
сов», что «антисемитизм никак не может быть полезен для национального русского дела» [11, с. 547-548]. 

Важное значение в контексте исследуемой проблематики имели споры вокруг проектируемой младо-
россами модели обновленной монархии, или социальной монархии (иногда она именовалась «природной 
монархией»), которая предлагалась младоросскими идеологами в качестве формы правления будущей воз-
рожденной России. Критику вызывало, прежде всего, стремление младороссов, позиционирующих себя 
последовательными «монархистами-легитимистами», соединить идею монархии с признанием советской 
политической системы, что нашло свое выражение в известном лозунге «Царь и Советы!». По мнению 
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П. Струве, считавшего несовместимыми сами понятия «большевизм» и легитимизм», младороссы хотели 
«шапкой Мономаха увенчать вавилонскую башню большевизма» – задание «столь нелепое, что его труд-
но критиковать» [15].

По мысли Федотова, проектируемая младороссами монархия могла бы облегчить «трудную задачу по-
строения российского союза»: народы «менее подозрительны к чужеземной династии, чем к гегемонии чу-
жого народа». «В том демократическом разливе, который грозит затопить в России все культурные высо-
ты», независимая монархия могла бы, по мнению философа, стать «спасительным островком не только для 
родовой, но и духовной аристократии». Однако, все это «мечты во вкусе XVIII века». В России XX в. они 
«неизбежно обернутся вредной или политической утопией» [19, с. 480-481]. 

Как следует из сказанного, вопросы национальной политической идентичности в контексте задач воз-
рождения исторической российской государственности занимали важное место в идейной жизни первой 
послеоктябрьской эмиграции. Споры вызывал не только вопрос о государственном строе и формах прав-
ления будущей возрожденной России и связанные с этим вопросом возможности возрождения России 
на путях «христианской государственности или исторической монархии, противопоставляемые западной 
«формальной» демократии и «почвенническому» большевизму. Проблематичным оставался также вопрос 
о русском народе как носителе монархического сознания. Как отмечал в этой связи Г. П. Федотов, в быс-
тром и практически бесследном исчезновении монархической идеи заключалась одна из главных особен-
ностей русской революции. На это указывал тот факт, что в отличие от революционной Франции «Рос-
сия не имела своей Вандеи». Ни одно из антибольшевистских движений, возглавляемых монархистами, 
«не решалось поднять открыто монархического знамени». Даже церковь поспешила «отмежеваться от мо-
нархии, с которой была связана тысячелетиями» [19, с. 481-482]. И, напротив, все, что делало проблема-
тичной монархию в России, укореняло в ней, по мнению Федотова, республиканскую форму правления. 
Прежде всего потому, что эта форма правления не требовала «ломки в народном сознании». За нее был 
дух простоты, которая всегда владела народной душой и с которой «прекрасно вяжется мужицкая ре-
спублика, возглавляемая Калининым». Однако здесь, по мысли автора, следует искать и самую большую 
опасность для республики, ибо «рационалистическая концепция республики, как удобная форма демокра-
тии, делает ее идеологически слабой в столкновении с мистикой монархической власти». В то же время 
марксизм не создал и не мог создать никакой «идеологической порфиры для народовластия». Он лишь 
«подрывает ее мистику, борясь с идеей народной воли». Остается надеяться, делал вывод философ, что 
будущие поколения, «погружаясь в традицию, создавая духовные основы республики», смогут найти для 
народовластия «религиозное освящение» (ибо рационализм не связан так жестко с республикой, как ми-
стика с монархией) [19, с. 482-484]. 

Сложным и неоднозначным было отношение русской послеоктябрьской эмиграции к западноевропей-
ским демократическим режимам и институтам, критикуемым русскими эмигрантами за их духовную, как 
многим казалось, «ущербность» и отсутствие объединяющей идеи. 

Как отмечал И. А. Ильин, русской эмиграцией тяжело переживались «тягостные» месяцы семнадцатого 
года, «обреченность этого безволия, этой сентиментальности, этого сочетания интернационального авантю-
ризма с истерической мечтательностью» [5, с. 373]. Даже в поражении германской демократии, в антидемо-
кратическом циклоне, бушующем над Европой и приведшем к чудовищному попранию прав личности, мно-
гие русские эмигранты склонны были искать «не реабилитации русской демократии, а изобличение всякой 
демократии как системы». Ибо если демократия не предохранила от погрома инакомыслия и разгрома куль-
туры, то какова ей цена? Если Гитлер пришел к власти легально, на выборах – «не свидетельствует ли это 
против системы всеобщего голосования?» [3, с. 393]. 

Во многом именно в этом разочаровании в демократических институтах и ценностях следует искать 
причины ретроспективной идеализации русскими эмигрантами дореволюционного прошлого, увлекавшей 
многих из них к «родным осинам», к разным видам автократии. По свидетельству В. Варшавского, убежде-
ние в утопичности русского конституционализма разделялось в то время большинством эмиграции. На этом 
была основана ненависть к левой интеллигенции, особенно к ее вождям Керенскому и Милюкову, «олицет-
ворявшим приведшие к гибели России «маниловские» мечтания о демократии» [1, с. 41].
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В соответствии с наукой о труде и действующими нормативными документами в области трудовой де-
ятельности показателями квалификации любого работника, специалиста, рабочего, управленца среднего 
и высшего звена в практике управления трудовой деятельностью в общей системе производственного и хо-
зяйственного управления приняты: знания, умения, навыки (в практическом обиходе в целом называемые 
«зунами»). То есть при аттестации работника на соответствие его определенной профессиональной квали-
фикации предъявляют установленные требования в части знаний в области исполнения профессиональных 
обязанностей и в части умения и навыков их исполнения. В целом это определяется как квалификацион-
ные требования.

Так, в строительстве плотник, каменщик, бетонщик и рабочие других профессий должны знать: основы 
материаловедения, в том числе основы свойств потребляемых материалов, правила их приема и складирова-
ния, основы технологии и контроля качества выполнения соответствующих работ, применяемые контроль-
но-измерительные методы и средства, средства технического оснащения рабочих мест, правила безопас-
ного выполнения работ, правила пожарной безопасности, основы соблюдения экологических требований 
и др. Уровень их квалификации помимо указанных знаний определяется также умением выполнять соответ-
ствующие виды работ и составляющие их технологические операции. Так, каменщик 5-го разряда должен 
уметь класть из кирпича круглую колонну, «заводить» угол кирпичного здания, каменщикам 4-го и 3-го раз-
ряда достаточно уметь класть по шнуру соответственно наружную и внутреннюю версту, класть простенки 
с четвертью для установки блоков оконных и дверных заполнений. Каменщик 4-го разряда должен также 
уметь класть из кирпича вертикальные столбы. Есть требования к каменщикам по кладке стен из природ-
ных и искусственных камней. Каменщик высшего 6-го разряда должен уметь выполнять сложную фасад-
ную кирпичную кладку и кладку из природных рельефных камней с их частичной притеской в соответст-
вии с архитектурным решением.

Неотъемлемой важной составной частью квалификационных требований рабочих профессий является 
выполнение действующих норм выработки (производительности труда) при обеспечении требуемого уров-
ня качества работ.

Аналогичные квалификационные требования к рабочим имеются по всем видам работ в строительстве 
и по всем видам работ в других отраслях: промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и др.

Более полувека в России существует и в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации действует в качестве нормативных документов «Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и рабочих профессий (ЕТКС)» и, соответственно, Общероссийский их классификатор [1; 2]. В на-
стоящее время указанные документы актуализируются, то есть обновляются, но не в части изменения ме-
тодологии и подхода к оценке квалификации работников, а в большей степени в части уточнения состава 
профессий и их расширения в связи с появлением новых видов работ и технологий их выполнения. Предус-
матриваемое введение понятия «квалификационных стандартов» изложенного выше содержания и подхода 
к квалификации работников при этом не меняет.

Квалификационные требования необходимы и существуют также и для специалистов и руководителей 
соответствующих уровней технического руководства и организационно-экономического управления во всех 
отраслях производства, транспорта, других сферах производственно-хозяйственной, экономической и соци-
альной деятельности [1].

В строительстве, например, начальная ступень технического руководителя – строительный мастер дол-
жен обладать общими знаниями в области сопротивления материалов, статики сооружений (строительной 
механики), расчета строительных конструкций и др., как условия общего обеспечения прочности и устой-
чивости возводимых зданий и сооружений. Он должен также обладать конкретными знаниями технологии 
и методов выполнения строительно-монтажных работ, методов и средств контроля их качества, знаниями 
свойств строительных материалов, правил их хранения, складирования, знаниями в части обеспечения без-
опасности ведения работ и др. Строительный мастер при этом должен уметь работать с геодезическим и дру-
гим контрольно-измерительным инструментом, вести разбивку осей и определять высотные отметки зданий 
и сооружений, вести журналы учета выполнения работ на строительных объектах, осуществлять контроль 
качества выполнения работ, составлять и оформлять со службой технического надзора заказчика акты так 
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называемых «скрытых работ» и другую исполнительную документацию, знать порядок и методы организа-
ции оплаты труда рабочих и др.

Производитель работ (прораб) дополнительно к знаниям и умениям строительного мастера должен знать 
основы согласования проектно-сметной документации в соответствующих инстанциях, правила ее приемки, 
правила получения разрешений на право производства работ, основы организации строительства, календар-
ное планирование производства работ на объектах, порядок и правила ведения исполнительной документа-
ции и сдачи выполненных работ заказчикам, правила сдачи объектов в эксплуатацию, знать правила, порядок 
и уметь вести учет поступления и отчетность расходования строительных материалов и конструкций и др.

Начальник строительного участка дополнительно к знаниям и умениям производителя работ должен 
также знать и уметь реализовывать в практической деятельности общие основы организации строительства 
и взаимодействия организаций – участников возведения строительных объектов, основы управления трудо-
вым коллективом, знать систему социально-трудовых отношений в организации и др.

Руководители строительных организаций должны знать предмет управления в соответствующей его пол-
ноте и непосредственно организационно-распорядительные и экономические методы управления.

Руководители служб аппарата управления должны обладать знаниями и умениями организовать работу 
вверяемых им специалистов по соответствующему направлению управленческой деятельности, а специали-
сты указанных служб – также знаниями и умениями осуществлять соответствующие функции и выполнять 
конкретную работу, часть из которой не столько по содержанию, а по форме стандартизирована (формы бух-
галтерского учета, формы государственной статистической отчетности и др.). А другая часть работы в ор-
ганизации по форме носит не обязательный индивидуальный характер, в особенности, связанная с норми-
рованием, планированием, первичным учетом затрат и аналитической работой по изысканию внутренних 
резервов повышения эффективности производства.

Необходимым условием подготовленности выпускников вузов к успешной работе в качестве специали-
стов и их профессионального роста является общий уровень их знаний по специальности. Полное умение 
качественно и в срок выполнять обязанности, обозначаемые в должностных инструкциях и требованиях, ос-
ваивается по мере и в соответствии со служебным продвижением специалиста, но для начала освоения под-
лежащей выполнению работы необходимы определенные навыки, которые подготавливаемые в учебных за-
ведениях специалисты получают в процессе выполнения практических заданий, курсовых проектов и работ, 
прохождения производственных практик, а определенные умения – в процессе подготовки дипломных про-
ектов или выпускных работ. Как недостаток подготовки современных бакалавров следует отметить резкое 
снижение количества курсовых проектов и работ по профильным специальным дисциплинам и замену вы-
полнения дипломного проекта, представлявшего собой конкретную практическую разработку нередко по за-
явке и на примере конкретных предприятий и организаций, выполнением выпускной работы типа «эссе» 
на определенную тему со сроком выполнения ее в пределах двух месяцев.

Рассматривая подготовку кадров в учебных заведениях высшего и среднего профессионального обра-
зования достаточно очевидно, что они не могут сразу готовить руководителей. Они готовят специалистов 
соответствующих специальностей и различного уровня подготовки и квалификации. Руководителями спе-
циалисты становятся в процессе их деятельности по мере накопления опыта и практики управления произ-
водством, производственно-хозяйственной деятельностью и трудовыми коллективами. Подготовка и повы-
шение квалификации руководителей – это все-таки сфера послевузовского образования [3; 4].

Что касается требований к подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием 
первого уровня, а точнее – оценке подготовленности их к практической деятельности, то на рассматрива-
емом примере строительной отрасли (а они в принципе будут справедливы и для других сфер производст-
ва и хозяйствования) можно сделать следующий концептуальный вывод, что основными характеристиками 
подготовленности выпускников учебных заведений высшего и среднего специального образования являют-
ся знания, умения, а точнее – производственные навыки. Именно в получении знаний, навыков и опреде-
ленных умений состоит компетентностный подход в образовании. И именно в таком понимании он и был 
в основе подготовки в системе профессионального образования.

В принципе, авторы «нового компетентностного подхода» в профессиональном образовании нового по су-
ществу и не предложили. За основу оценки уровня подготовленности рабочих и специалистов справедливо 
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приняты знания и умения. А вся новизна по сути состоит в том, что: совокупность приобретаемых обуча-
ющимися знаний и умений поделена на группы, названные компетенциями, а сами компетенции определе-
ны как способности обучающихся выполнять определенные трудовые операции, исполнять функции; кроме 
«знать» и «уметь» в состав компетенций введен параметр «владеть».

Но у авторов, по их мнению, «нового компетентностного подхода» в профессиональном образовании 
имеет место смешение понятий, что недопустимо, потому что каждая из категорий – компетенция, способ-
ность, умение выражают соответствующую сущность психического, психофизиологического, физического 
и другого состояния и качества человека труда [5; 6; 7].

Согласно устоявшимся энциклопедическим пониманиям компетенция – знание, осведомленность в ка-
кой-либо области. Нет необходимости доказывать вполне очевидное, что для выполнения любой работы, 
исполнения трудовой операции необходимы определенные знания различного уровня и объема. Поэтому 
правомерно при существовавшем по сути и содержанию компетентностном подходе при профессиональной 
аттестации работников первым разделом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и рабо-
чих профессий (ЕТКС) и методических документов по аттестации специалистов при присвоении им соответ-
ствующих разрядов и категорий был раздел «должен знать». Но только знаний, за исключением отдельных 
случаев, для выполнения работ, исполнения трудовых обязанностей недостаточно. Необходимы определен-
ные умения разной степени. Освоению начальных умений предшествует получение навыков, а затем уме-
ния работников по мере их трудовой деятельности развиваются от простого к сложному и расширяются.

Копать землю лопатой способен любой человек, за исключением лиц с соответствующими физическими 
недостатками. Но не всякий из них умеет копать. Землекоп строительного профиля должен знать и разли-
чать категории грунта, которые определяют трудоемкость его разработки, знать, что такое угол естественно-
го откоса, чтобы не было его обвала и быть им засыпанным, знать, что такое отметка земляной поверхно-
сти и т. д. Рабочий сельскохозяйственного производства должен знать другие характеристики грунта, почвы, 
требования к его вспашке, разрыхлению и пр. Но, чтобы качественно уметь выполнить землекопу и земле-
дельцу свою работу, он должен обладать и соответствующими практическими навыками и умениями.

Что касается способностей, то это одно из качеств личности, определяющих возможности и скорость 
приобретения человеком знаний и умений, а не отражением их.

Согласно энциклопедическим словарям, способности – индивидуальные особенности личности, явля-
ющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способ-
ности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, 
глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой деятельности и являются внутренними 
психическими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения, то есть способности че-
ловека – это то, что ему дано природой, а не приобретается в процессе обучения. Способности каждого че-
ловека от природы разные по направлениям деятельности, степени освоения знаний и умений. Их можно 
и должно развивать. Посредством реализации и развития своих способностей индивид приобретает соот-
ветствующего уровня знания, навыки и умения в определенной области трудовой деятельности. Способно-
сти человека должны учитываться, а сама категория использоваться при формировании и оценке процессов 
обучения и в практике профессиональной ориентации работников.

Сказанное относительно рабочих профессий достаточно очевидно, но оно касается и специалистов. Ква-
лификационные требования к ним при их аттестации также состоят из того, что они должны «знать» и что 
должны «уметь». Необходимо только отметить, что если по отношению к рабочим профессиям знания и уме-
ния можно в большой степени конкретизировать, то для категории работников «специалисты» они могут 
быть определены в более общей широкой форме, а не конкретной, так как конкретные функции специали-
стов и руководителей весьма широки, а формы их реализации достаточно разнообразны.

Что же касается способностей людей, то их знание и изучение очень важны в плане подготовки и об-
учения кадров при их профессиональной ориентации, профессиональном отборе и в процессе обучения со-
ответствующим профессиям. Нет ведь необходимости доказывать деление людей от рождения на «гумани-
тариев» и «технократов», в соответствии с чем они выбирают направления своего образования. Практика 
профессиональной подготовки лиц по рабочим профессиям также показывает влияние на качество и сроки 
освоения профессий их антропометрических и психофизиологических параметров.
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Поэтому вводя в практический оборот и определяя в методическом обеспечении учебного процесса ком-
петенции, предпочтительнее и целесообразнее классифицировать их по областям, направлениям (разделам), 
частям предстоящей профессиональной деятельности. При этом исключить параметр «владеть» как лишнее 
из составляющих компетенций, так как компетенция – это владение, обладание знаниями и умениями (на-
выками), но ввести «обладать/владеть навыками» или «иметь навыки». Реально в результате изучения боль-
шинства дисциплин подготавливаемые специалисты второй ступени среднего и бакалаврского уровня обра-
зования все-таки приобретают не столько серьезные умения, а по большей части лишь определенные навыки 
практической работы по соответствующим направлениям.

О завышенности требований, например, к бакалаврам экономики и менеджмента свидетельствует в част-
ности общепрофессиональная компетенция ОПК-2, согласно которой к ним предъявляются требования под-
готовленности к руководству малыми группами. А это на практике для средних предприятий и организаций 
уже руководители служб и отделов, хотя и небольших по численности.

Требования к умениям должны предъявляться преимущественно к выпускникам магистерского уровня 
подготовки. При этом, по нашему мнению, сегодня принятые требования к умениям в части подготовлен-
ности их к научным исследованиям, а особенно в части получения научных результатов также завышены.

Подготовленность к проведению самостоятельных научных исследований является одним из негласных 
требований в процессе защиты кандидатских диссертаций и присуждения ученой степени кандидата наук. 
А требование подготовленности к проведению самостоятельных научных исследований и быть допущенным 
в качестве руководителей тем предъявляется, начиная с должности старшего научного сотрудника. К науч-
ным и младшим научным сотрудникам такое требование в положениях о должностных обязанностях науч-
ных учреждений не предъявляется. При проведении исследований они работают исполнителями или ответ-
ственными исполнителями под руководством «руководителей тем».

Но весьма завышенными представляются требования в части научной новизны полученных результатов в про-
цессе обучения и подготовки магистерской диссертации. В части знаний в области проведения научных исследо-
ваний выпускникам-магистрам необходимо знать: общую организацию и управление наукой в стране и соответ-
ствующей отрасли национальной экономики, ее место в техническом, технологическом и социальном развитии 
общества, состояние научно-методического обеспечения по определенной выбранной обучающимся актуальной 
для отрасли или общественного развития проблеме, принципы построения отчетов о научных исследованиях, 
формы их представления и регистрации, основы патентования продуктов исследований. А в части умений для 
магистра достаточно уметь работать с информацией в процессе проведения исследований, проводить ее обра-
ботку, в том числе с использованием экономико-математических методов и современных технических средств, 
делать обобщения и формулировать выводы по ним, написать патентную формулу на оригинальную разработку.

В настоящее время в стране осуществляется разработка профессиональных стандартов в части рабочих 
кадров. В принципе – это актуализация, модернизация и развитие существующего Единого тарифно-квали-
фикационного справочника работ и рабочих профессий и создание такового для категории руководителей 
и специалистов. Основная задача разработки указанных профессиональных стандартов состоит в удалении 
архаичных, устаревших и неприменяемых работ и соответствующих им рабочих профессий и введении но-
вых в соответствии с произошедшими изменениями технологий и методов производства продукции в отра-
слях, а также их тарификации. Последняя обусловлена качественно возросшим уровнем техники и техно-
логии процессов производства практически во всех отраслях, в связи с чем увеличивается перечень работ, 
требующих наличия не только среднего профессионального образования второй ступени, а и высшего. Пред-
стоит также разработка профессиональных стандартов и для руководителей и специалистов, для чего нуж-
но соответствующее методическое обеспечение.

Поэтому разработка методического обеспечения учебного процесса в учебных заведениях профессио-
нального образования и методов оценки качества обучения и качества выпускаемых ими специалистов долж-
но вестись в увязке с разработкой государственных профессиональных стандартов.
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В конце XIX века в России сложилась ситуация, требующая обязательных сдвигов в решении крестьян-
ского вопроса: стало необходимым изменение аграрных отношений и правового положения крестьянства, 
а голод 1891 г. лишь подчеркнул неотложность принятия социально-политических и агротехнических мер 
для поднятия сельского хозяйства, однако существенных мер в этой сфере не предпринималось. Наряду 
с обсуждением закона о неотчуждаемости надельных земель в 1893 г. вопрос о пересмотре законодательст-
ва о крестьянах вновь был поднят в Государственном Совете, по итогам заседания которого было вынесено 
решение о расширении объема. «Труд сей, по мнению соединенных департаментов Государственного Сове-
та, должен обнять все стороны сельского быта и коснуться наиболее существенных и жизненных интересов 
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многочисленного крестьянского населения, включая подробное разрешение всех вопросов, связанных с кре-
стьянским землевладением» [3, с. 120]. Однако в конце XIX в. обновления законодательства не произошло.

В конечном итоге решение финансовых нужд сельского хозяйства в большей мере зависело от министерства 
финансов, главой которого в сентябре 1892 г. стал С. Ю. Витте, который, ратуя за ускоренное развитие промыш-
ленности, не мог не понимать экономическое значение сельского хозяйства. Министр финансов считал, что в от-
личие от промышленности, законы в области аграрной сферы потребуют десятков лет для каких-нибудь результа-
тов [1]. При этом положение крестьянской деревни нуждалось в изменениях в ближайшее время. И поэтому главным 
становилось то, кто первым предпримет срочные меры в решении этого вопроса: Министерство внутренних дел 
или Министерство финансов. Постоянная борьба этих ведущих министерств империи на протяжении XIX-XX вв. 
и за влияние на мнение Николая II по поводу дальнейшего развития деревни, и по поводу проектов дальнейше-
го аграрного курса привела к тому, что так и не было разработано единого правительственного курса, направлен-
ного на улучшение положение самого многочисленного и самого бесправного сословия империи – крестьянства.

При этом необходимо отметить, что влияние министерства внутренних дел на царя было настолько силь-
ным, что часто Николай II отдавал предпочтение министру данного ведомства, чем подобным предложени-
ям министра финансов. Неслучайно поэтому, что и на полотне И. Е. Репина «Торжественное заседание Го-
сударственного Совета», написанном к столетию со дня создания Государственного совета в России, фигура 
министра внутренних дел В. К. Плеве возвышается над всеми остальными чиновниками. И связано это не 
с тем, что по-военному подтянутый министр внутренних дел стоит, докладывая государю (на картине Репи-
на Плеве – единственная фигура, изображенная в полный рост), а с тем, что это ведомство являлось дейст-
вительно всесильным и во влиянии на царя, и в решении невероятно обширного круга вопросов. Объясня-
лось это еще и с тем, что император хотел опереться на чиновников, преданных самодержавию.

«– Кого, Константин Петрович, – спрашивал Николай II у Победоносцева, – вы рекомендовали бы мне 
на пост министра внутренних дел? Я хочу сильного человека. Я устал от пешек.

– Хорошо, – отвечал тот, – дайте мне подумать. Есть два человека, которые принадлежат к школе ваше-
го отца. Это Плеве и Сипягин.

– На ком же из двух мне остановиться?
– Это неважно, – отвечал Победоносцев, – оба одинаковы: Плеве – мерзавец, а Сипягин – дурак» [7, с. 

191]. При этом оценка Плеве Победоносцевым во многом совпадала с оценкой будущего министра финан-
сов Витте, который отдавая должное уму и культуре Плеве, подчеркивал, что только человек «негосударст-
венного ума» может менять свои взгляды из-за политических выгод» [6, с. 91]. 

В результате вначале был назначен «дурак», а после гибели Сипягина – «подлец», который стал ми-
нистром внутренних дел 04 апреля 1902 г. и реформы он собирался проводить с помощью вверенного ему 
министерства [7, с. 191].

В. П. Мещерский 26 февраля 1903 г. подготовил манифест, который был тщательно выверен императо-
ром и В. К. Плеве. Главной задачей манифеста была отмена круговой поруки среди крестьян, также он содер-
жал положения «о преобразовании и губернского и местного управления, о содействии укреплению помест-
ного дворянства и крестьянства» [3, с. 131]. Однако эти сдержанные реформы Плеве не могли уже сдержать 
набиравший силу революционный поток. Страна постепенно превращалась в «кипящий котел», и попытки 
министра внутренних дел сдерживать любые оппозиционные движения привели к тому, что революционе-
ры стремились уничтожить тех, кто проводил репрессии. Борьба с революционным террором закончилась 
для Плеве трагически: он был убит эсерами 15 июля 1904 г. Однако даже после смерти Плеве императором 
не предпринимались неотложные меры по решению крестьянского вопроса.

При этом Витте также неоднократно поднимал вопрос о создании отдельной комиссии для решения кре-
стьянского вопроса, но и его попытки были оставлены без внимания. В октябре 1898 г. Витте написал императору 
письмо, в котором отметил вопросы, требующие скорейшего разрешения. Это неравноправие крестьян в правах 
с другими сословиями и экономическая отсталость, происходящая от общинного землевладения. Витте писал 
по этому поводу: «Крестьянина наделили землей. Но крестьянин не владеет этой землей на совершенно опре-
деленном праве, точно ограниченном законом. При общинном землевладении крестьянин даже не может знать, 
какая земля его. Круговая порука, созданная параллельно общинному землевладению и с ним связанная, делает 
крестьянина ответственным не за себя, а за всех, а потому... приводит к полной безответственности» [2, с. 156].
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Комитет министров одобрил предложение Витте, однако Николай II отложил его до осени 1898 г. Толь-
ко кризис и неурожаи в стране конца XIX – начала XX вв. привели к созданию двух совещаний: Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и Редакционной комиссии Министерства вну-
тренних дел (далее – МВД). Именно эти органы стали крупнейшими центрами решения аграрного вопроса 
в начале XX в. Однако решения этих органов в сфере аграрного вопроса зависели в конечном итоге от от-
ношения государя к тем, кто являлся главой этих ведомств.

Отношение Николая II к Витте, в отличие от его отношения к Плеве, было неоднозначным. Яркое до-
казательство этому – история падения министра финансов. Император не мог простить ему, что под его 
давлением подписал «конституцию» – так он называл манифест 17 октября 1905 г., а никакого успокое-
ния не получилось [7, с. 229]. Витте, по мнению Николая II, так уверял его, что после издания манифеста 
правительство начнет проводить реформы и не допустит насилия и беспорядков. Но, несмотря на увере-
ния С. Ю. Витте вышло наоборот. В январе 1906 г. «власть овладела ситуацией, и более жесткую пози-
цию занял и сам Сергей Юльевич, теперь требовавший для революционеров более жестоких наказаний, 
но при этом Николай II воспринял это как «проявление лицемерия графа, легко меняющего свои взгляды 
и убеждения» [7, с. 229]. И таким образом, судьба выдающегося государственного деятеля, тонкого поли-
тика и дипломата, прекрасного экономиста была решена: 22 апреля 1906 г. после награждения графа ор-
деном Александра Невского и выражения благодарности за многочисленные заслуги Родине первый пред-
седатель Совета Министров был отправлен в отставку. А его место занял старый и опытный бюрократ 
И. Л. Горемыкин, ранее занимавший пост министра внутренних дел. И, конечно, с приходом Горемыки-
на, на решение крестьянского вопроса вообще не приходилось надеяться [4].

Истоки отношения к Витте, конечно, следует искать в том, что царь не хотел менять коренных устоев, 
прочно закрепленных в нем Александром III. Сам Государь не хотел становиться конституционным само-
держцем. Он понимал, что манифест 17 октября 1905 г. есть его покушение на власть, но изменить что-либо 
он не мог. Ознакомившись с проектом манифеста, подготовленного Витте, император 16 февраля с горечью 
написал: «В конце концов случилось неизбежное». По мнению Николая II, только две меры могли подавить 
нарастающее недовольство и остановить революцию –либо предоставление народу гражданских прав, либо 
назначение военного человека с большей энергией [5]. Энергичный человек позднее все-таки будет назна-
чен – им станет новый председатель Совета Министров П. А. Столыпин, но это уже не сможет остановить 
надвигающуюся катастрофу и падение Российской империи.

«В 1902 г. были созданы Редакционная комиссия МВД по пересмотру крестьянского законодательства, 
председателем которой был назначен А. С. Стишинский, и Особое совещание о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности во главе которого встал С. Ю. Витте» [8, с. 126]. Эти органы стали единственными 
разрешенными Государем крупными центрами обсуждения крестьянского вопроса. Но проблема заключа-
лась в том, что проекты, разрабатывавшиеся в них, строились на разных началах. Редакционная комиссия 
хотела оставить неизменной неприкосновенность общины, сохранить сословность суда и управления [8]. 
Министерство финансов в свою очередь хотело ввести личную собственность на земли крестьян, поддер-
жать частнособственническое хозяйство, и самое главное – добиться равенства крестьян с другими сосло-
виями в вопросах судоустройства и управления [8, с. 127].

Особенность ситуации заключалась в том, что функции министерств наложили отпечаток на цели 
органов, которые пытались по-своему разрешить крестьянский вопрос. Министерство внутренних дел 
даже в начале XX в. не хотело утратить административной опеки над крестьянством. Оно также стре-
милось законсервировать общину и опеку со стороны земского начальника для большинства крестьян-
ства, сохранить сельский сход и домохозяина, главы охраняемой государством патриархальной семьи. 
Министерство финансов в лице членов Совещания во главе с С. Ю. Витте пыталось доказать импера-
тору неэффективность общины как для сельского хозяйства, так и для экономики страны в целом, од-
нако их голоса так и не были услышаны.

Таким образом, отмена в марте 1903 г. круговой поруки и предложение Сената от 12 декабря 1904 г. 
об уравнении крестьян в правах с другими сословиями – единственное, на что решилась власть в начале XX в. 
О необходимости кардинальной реформы власть задумалась только под влиянием событий революции 1905 г.
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объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской 
культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором за-
ключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, 
населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую куль-
туру» [1]. Понятия русской культурной доминанты и единого культурного (цивилизационного) кода в таком 
контексте по существу совпадают. Подчеркивая, что приведенное положение является новацией, В. А. Тишков 
отмечает, что за него ратовали сторонники «т. н. цивилизационного подхода», которые видят Россию не как 
государство-нацию, а как государство-цивилизацию. Понятие «цивилизация» вызывает у В. А. Тишкова скеп-
сис [19, с. 26]. Само это слово, полагает ученый, не из строгого научного языка [18, с. 507].

Между тем, в недавно вышедшем издании «Современная политическая наука: Методология» описание 
утвердившихся в мировой политической науке методологических подходов открывается именно цивилиза-
ционной парадигмой. В современной мировой философско-социологической и историко-политологической 
литературе цивилизациями принято называть устойчивые социокультурные общности, которые воспроизво-
дятся на основе совокупности характерных культурно-символических, материальных и духовных ценностей, 
языка, религии, искусства, традиций. [17, с. 19-20]. В. А. Тишков соглашается, что целый ряд стран с бо-
гатым историко-культурным наследием мирового значения, являясь современными нациями, могут однов-
ременно считаться и цивилизациями: «Естественно, что имеется более чем достаточно оснований говорить 
и о российской (или русской) цивилизации в ее культурном значении без противопоставления этого обозна-
чения феномену полиэтничной российской нации» [19, с. 27]. Еще в 2012 г. В. В. Путин в своей предвыбор-
ной статье «Россия: национальный вопрос» изложил свое понимание России как государства-цивилизации, 
российской идентичности – как цивилизационной, основанной на сохранении русской культурной доми-
нанты в качестве культурного кода нашей цивилизации [12]. В Послании Федеральному собранию 12 дека-
бря 2012 г. В. В. Путин подтвердил это свое понимание: «Россия веками развивалась как многонациональ-
ное государство – изначально так было, – государство-цивилизация, скрепленное русским народом, русским 
языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают растворить-
ся в этом многообразном мире» [10]. А в Послании Федеральному собранию 4 декабря 2914 г. прозвучали 
слова о «многоликой, но монолитной русской нации» и о «единой русской нации», причем как в современ-
ном, так и в историческом контексте [11].

Несмотря на поликонфессиональность, полиэтничность, дискретность эволюции политических систем, 
Россия, тем не менее, остается устойчивым субъектом мирового исторического развития. Это позволяет го-
ворить о наличии единого цивилизационного стержня, являющегося базой исторически сменяющихся отече-
ственных политий [14, с.70-71]. Цивилизация проходит сквозь потрясения политической истории, оставаясь 
самой собой. Например, как заметил Ф. Бродель, революция 1917 г. явилась крушением Российской импе-
рии, но отнюдь не стала крахом русской цивилизации [5, с. 151]. Немного перефразируя А. Тойнби, можно 
утверждать, что сквозь века действует «радиация культуры и истории»: «…большинство этносов, вовлечен-
ных в единое культурное пространство, приобщенных к русской культуре, скрепленных языком межнацио-
нального общения – русским языком, стали участниками единого культурного процесса, создателями общих 
ценностей в едином географическом, политическом и духовном пространстве» [14, с. 492]. Русский народ 
является ядром, интегрирующим стержнем цивилизации Русского мира, к которому в разные исторические 
периоды добровольно или в результате войн, но чаще – путем мирной колонизации присоединялись мно-
гие европейские и азиатские народы, живущие на своих исконных землях. Колонизация окраинных терри-
торий русскими, их поселение радом с представителями местных народностей, привнесение более высокой 
культуры при уважительном взаимодействии с ними привели к смешению народов и их взаимной культур-
ной адаптации, к формированию самобытного цивилизационного пространства с разнообразными культура-
ми. В рамках полиэтнического (в настоящее время более 190 национальностей) и многоконфессионального 
(свыше 60 религиозных направлений) Русского мира все народы исторической России посредством русской 
культуры, благодаря русскому языку и активно взаимодействуя с русскими оказались вовлечены в много-
вековой историко-культурный и геополитический проект мирового значения. Русский народ, сформирован-
ный земледелием как основным занятием, территориально-соседской общиной и православием, закаленный 
в многочисленных войнах за выживание, объединяясь на равных с соседними народами, веками созидал  
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великую культуру, великую государственность (империю) и самобытную цивилизацию, предлагающую миру 
свою партитуру духовных ценностей. Как отмечает С. В. Перевезенцев, присущие русским черты нацио-
нального характера – жертвенность, открытость, трудолюбие, терпимость и стойкость в борьбе с невзгода-
ми – стали важным условием того, что русские сумели сплотить вокруг себя многие другие народы, жить 
с ними в дружбе и добрососедстве: «Совместными усилиями народы России, объединившись вокруг русско-
го народа, создали уникальное цивилизационное образование – Русский мир» [9, с. 10]. При этом простран-
ственные границы русской цивилизации не всегда совпадали и совпадают с государственной территорией 
России, с государственной принадлежностью того или иного народа в конкретный исторический момент. 
«Цивилизационную принадлежность каждого народа определяют исторически сложившиеся социокультур-
ные характеристики, которые более долговечны, чем конкретные политические реалии, в том числе суще-
ствующие в определенное время государственные границы России» [14, с. 492].

В рамках цивилизационной парадигмы актуализируется понятие цивилизационной идентичности [17, с. 26], 
под которой понимается отождествление или соотнесение индивида, социальной группы, народа или государ-
ства с той или иной локальной цивилизацией. Понятия государства-нации и государства-цивилизации сов-
сем не обязательно противопоставлять. Допустимо и теоретически обосновано их совпадение применительно 
к ряду современных незападных стран (Китай, Индия и Россия). В. И. Пантин обосновал понятие националь-
но-цивилизационной идентичности, которая появляется в эпоху модерна, характерна прежде всего для модер-
низирующихся незападных обществ и развивается в условиях современных процессов нациестроительства: 
«Под национально-цивилизационной идентичностью понимается отождествление или соотнесение себя ин-
дивидами с определенной национально-цивилизационной общностью, т.е. такой общностью, которая однов-
ременно имеет черты как нации, так и цивилизации, или же является промежуточным образованием между 
нацией и цивилизацией» [5, с. 462]. По мнению ученого, в современном мире национально-цивилизационная 
идентичность присуща таким крупным и динамично развивающимся государствам, как Китай, Индия и Рос-
сия, которые одновременно имеют черты и нации, и цивилизации. Концепт национально-цивилизационной 
идентичности, с одной стороны, отражает социокультурную специфику ряда не западных обществ и миро-
вое значение их самобытности, а с другой – учитывает, что эти общества необратимо втянуты в мировой ры-
нок, в процессы модернизации, глобализации, регионализации и наращивают некоторые признаки нации [5].

Понятие русской культурной доминанты, как и совпадающее с ним по содержанию понятие единого куль-
турного (цивилизационного) кода, вписываются в контекст понимания современной России как одновремен-
но и государства-нации, и государства-цивилизации. Российская национальная (политическая) идентичность 
по своему культурному содержанию является русской цивилизационной: политически, граждански «мы» – 
россияне, цивилизационно «мы» – русские. Русская культурная доминанта, единый культурный (цивилизаци-
онный) код – решающее условие единства и устойчивости как российской государственности, так и русской 
цивилизации (Русского мира). Утверждение о цивилизационной русскости россиян, как и наших соотечест-
венников за рубежом, само собой разумеется, не означает посягательства на их этническую самоидентифика-
цию, ни в коей мере не предполагает ассимиляторские подходы в государственной политике идентичности.

Русская цивилизационная идентичность не претендует на то место в структуре идентичности личности, 
социальной группы, народа, которое занимает этническая идентичность. Она не вытесняет последнюю и не 
меняет ее существенно. Воздействие русского культурного (цивилизационного) кода таково, что этническая 
идентичность нерусских народов России на современном этапе нашего национального социокультурного раз-
вития, как правило, включает в себя и лояльность (комплементарность) по отношению к русскому народу, 
и восприятие общей российской истории как своей, принятие русского языка как языка социальной комму-
никации и русской культуры как общей для всех граждан страны, общей с русскими исторической ответст-
венности за судьбы российской государственности. Воздействие русского культурного (цивилизационного) 
кода в отношении этнического самосознания нерусских граждан нашей страны состоит не в ассимиляции, 
а в аккультурации. Как отмечает А. И. Миллер, «… от своих нерусских граждан, как и от тех, кто подолгу 
живет и работает в России, не имея гражданства, государство вправе требовать не ассимиляции, но аккуль-
турации. Иначе говоря, не идентификации себя как русских, но освоения русского языка как языка соци-
альной коммуникации российской нации, а также определенных норм общественного поведения, принятых 
как в русской среде, так и среди аккультурированных с русскими групп» [7, с. 142]. Трудно не согласиться 
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с выводом А. И. Миллера, что именно при наложении «российскости» как политико-гражданской идентифи-
кации и «русскости» как культурно-цивилизационной идентификации мы получаем работающую конструк-
цию, дающую возможность прагматического подхода к нашим проблемам укрепления единства российской 
нации и российской национальной идентичности [7, с. 142].

В отношении русской этнической идентичности культурный (цивилизационный) код не образует особого 
уровня идентификации. Русская этническая идентичность основана на русском языке, русской культуре и рус-
ской истории. Единый культурный (цивилизационный) код, как отмечается в Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 г., также основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, 
исторического и культурного наследия всех народов РФ [1]. Вообще, особенность русской этнической идентич-
ности видится в том, что она, вполне определенно выражая этнокультурные предпочтения, никогда исключи-
тельно этнической не была. Русская идентичность включала и сегодня включает в себя ментальную установку 
на равноправные коммуникации с представителями соседних народов и конфессий, интеграцию в рамках об-
щего государства. Она изначально несла в себе цивилизационный потенциал.

Обязательный для русской этнической идентичности маркер православия, понимаемый как признание пра-
вославного христианства основой русской духовной жизни, в исторической ретроспективе сработал именно 
на открытость, а не замкнутость [4]. Православие на Руси, выступая важной объединительной силой, духовно 
сплачивало не только русских, но и своей культурой оказывало влияние на иноверцев, которые в соседских 
взаимоотношениях перенимали многие русские обычаи [3]. При всех перегибах миссионерской деятельнос-
ти Русской церкви, в целом она, несомненно, немало поспособствовала формированию характерного куль-
турно-цивилизационного согласия между традиционными конфессиями России (ислам, буддизм, иудаизм).

В научной литературе высказываются суждения о неправомерности приписывать русской идентично-
сти какое-либо более широкое, чем этническое, сверхэтническое, цивилизационное содержание. Так, напри-
мер, В. С. Малахов утверждает, что слово «русский» окончательно и бесповоротно этнизировано: «Нерус-
ские уже больше никогда не согласятся называться русскими – сколь бы их ни убеждали в сверхэтническом 
значении…» [6, с. 310]. А за границей мы все Russians (русские). Русскими называли всех, кто приезжал 
из Советского Союза. Известному поэту и мудрецу Р. Гамзатову приписывают характерное высказывание: «В 
Дагестане я аварец, в Москве – дагестанец, а за рубежом я русский». Хотя, конечно, можно парировать выска-
зыванием другого поэта М. Карима: «Не русский я, но – россиянин». Но ведь не ставится вопрос о согласии 
нерусских называться русскими. Речь вообще не идет об этнической идентичности. Речь идет о русскости 
как определении цивилизационной идентичности. Речь идет о лояльности (комплементарности) к русскому 
народу, владении русским языком, принятии русской истории и культуры. Речь идет об общей с русскими 
исторической ответственности за российскую государственность.

А. Н. Окара, характеризуя русскую идентичность в советский период, отмечает в ней дефицит собст-
венно этнических маркеров. Русские прежде всего ощущали себя субъектами большого имперского проек-
та, гражданами мировой сверхдержавы. «Поэтому в великорусской советской идентичности на первом месте 
стояли универсальные символы, лишенные этнокультурной привязки, их «маркерами» были такие понятия, 
как «космос», «Гагарин», «победа в Великой Отечественной войне», «строительство светлого будущего», 
«стройки коммунизма», «освоение Крайнего Севера» «всемирная отзывчивость» и т. п. Факторы же народной 
культуры, любви к «малой родине», родному краю (ареалу традиционного обитания этноса), национально-
го уклада и традиционных ценностей были вытеснены в конец перечня этнодифференцирующих признаков. 
Даже русский язык, став языком межнационального общения народов СССР, утратил свою исключительность 
в качестве атрибута великорусской идентичности» [8, с. 87-88]. Маркеры, о которых упоминает А. П. Ока-
ра, указывают именно на цивилизационный характер русской идентичности в советскую эпоху. Органич-
ность маркеров цивилизационного порядка для русской идентичности политолог подметил верно. Неверно 
только утверждение, что т. н. «универсальные» маркеры якобы лишены этнокультурной привязки. Особое 
качество русской этнической идентичности заключается в том, что ее этнокультурные маркеры, в том чи-
сле и русский язык, сразу же оказываются универсальными – общими для всех, кто вместе с русскими во-
влечен в совместный цивилизационный проект. В сущности, русская этническая идентичность одновремен-
но является цивилизационной и в таком своем качестве консолидирует российскую политическую нацию 
и русскую цивилизацию (Русский мир).
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Сказанное не следует понимать в смысле размывания этнической идентичности русских, деэтнизации рус-
ского самосознания. Однако разрыв этнического и цивилизационного в русской идентичности представляет-
ся ошибочным в научном плане и крайне опасным в плане политическом. Нарочитая акцентация этнического 
в противовес цивилизационному как раз и будет означать фольклоризацию «русскости», на что справедливо 
обращает внимание М. В. Ремизов. Русскую идентичность окружили фальшивым лубочным ореолом, она под-
верглась фольклоризации («рустикализации»), чтобы не выделялась на фоне других советских национальных 
идентичностей, не создавших собственной высокой городской культуры: «Общепринятым символическим вы-
ражением «русскости» стал набивший оскомину «матрешечно-балалаечный» ассоциативный ряд» [13, с. 57]. 
Культурный эталон «русскости» должен строиться на основе достижений русской высокой культуры XIX и ХХ 
вв., справедливо подчеркивает М. В. Ремизов и призывает к специальным усилиям в сфере культурной поли-
тики и политики памяти, чтобы вернуть русскую идентичность к ее аутентичному цивилизационному облику. 
Отрицание органичного и диалектического единства этнического и цивилизационного в русской идентичности 
означает отрицание важнейших смыслов исторического бытия русского народа: политического – воспроизвод-
ство российской государственности – и духовно-культурного – воспроизводство русской цивилизации (Русско-
го мира). Убери эти смыслы – и усилится тенденция к субэтнизации русского народа, о чем, как о приемле-
мой перспективе, пишет А. Н. Окара и как об угрозе говорит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл [16].

Русская цивилизационная идентичность диалектически интегрирует этнокультурные и конфессиональ-
ные идентичности россиян, отвечая при этом и на запрос русского этнического самосознания – запрос на пу-
бличное признание и воспроизводство в идеологическом дискурсе тезиса о государствообразующей и циви-
лизационно-интегрирующей роли русского народа. 

По мнению Л. В. Савинова, проблема гражданской нации в России – это, прежде всего, проблема сов-
падения кодов национальной (универсальной) и этнических (уникальных) идентичностей с русской циви-
лизационной (социокультурной) матрицей [15]. Б. В. Аксюмов полагает, что цивилизационная идентичность 
– значительный социальный капитал современной России, который дает возможность существенно продви-
нуться в решении задачи гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Исследователь 
особенно акцентирует интегративные возможности цивилизационной идентичности, справедливо отмечая, 
что гражданская составляющая национальной идентичности выступает в роли формального маркера при-
надлежности граждан к определенному государственному целому и не более того. Автор справедливо под-
черкивает, что этнокультурные различия граждан многонационального государства, не попадая на общую 
интегрирующую культурно-цивилизационную основу, становятся конфликтогенным фактором. Основным 
в содержании русского культурного (цивилизационного) кода автор склонен считать представление о кон-
тинуитете России как историко-культурной и геополитической субстанции: «представление о единстве и не-
зыблемости тысячелетнего исторического опыта существования России, убеждение в сохраненности неких 
культурно-цивилизационных констант, перешедших в наличествующую современность, несмотря на круше-
ния в разные эпохи государственных систем России – Киевской Руси, Московского царства, (здесь следует 
добавить – Российской империи – О. Я.), Советского Союза» [2, с. 60].

Б. В. Аксюмов, упоминая о неких культурно-цивилизационных константах, сетует на научную непро-
ясненность понятия русского культурного (цивилизационного) кода. Однако попытки предложить и обо-
сновать перечень ценностей, составляющих пресловутый код, представляются малопродуктивными и об-
реченными на декларативность. Любопытно, что В. В. Путин в своей статье о национальном вопросе, 
во многом инициировав введение в общественно-политический и научный оборот этого понятия, не пошел 
по пути перечисления неких доминантных черт национального характера, а сразу определил пути сохра-
нения и укрепления культурного (цивилизационного) кода. В сущности, через эти пути достаточно внят-
но просматривается содержание и единого культурного (цивилизационного) кода, и русской культурной 
доминанты. Это сохранение и укрепление позиций русского языка как государственного языка РФ и язы-
ка межнационального общения. Это соответствующая политика в сфере культуры и образования, ориенти-
рованная на воспроизводство позиций в соответствующем дискурсе высокой русской культуры и истории 
России. Это соответствующая историческая политика (единый историко-культурный стандарт по отечест-
венной истории, памятники, топонимика, праздники и т. д.). Это миграционная политика, включающая тре-
бования по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в РФ и их интеграции в российское 
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общество. Все это – основные направления государственной политики идентичности, которая представ-
ляет из себя деятельность государства и его институтов по поддержанию общих ценностных оснований 
принадлежности к политическому сообществу и общих ориентиров его развития, общих представлений 
о «нас» как нации, стране, государстве, регионе, территории [5]. Как отмечает И. С. Семененко, государ-
ство активно использует в проведении политики идентичности символическую политику, политику языка 
и политику памяти. Важное место в этом арсенале принадлежит школьному учебнику истории, художе-
ственным произведениям, создающим образы национальных героев и поддерживающим память о герои-
ческих событиях в истории страны и на их основе – общее историческое сознание политической нации. 
Неотъемлемая часть дискурса идентичности – политика в сфере культуры, поддержание общего культур-
ного пространства с помощью национальных культурных нарративов [5]. По всем основным направлени-
ям политики идентичности в современной России просматривается общий принцип – принцип сохране-
ния и укрепления русского культурного (цивилизационного) кода.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация. Биотопливо является одним из основных в мире альтернативных источников энер-
гии, получаемых из биомассы, включающей практически все органические вещества. В связи с этим 
рассмотрены состояние и перспективы развития мировой биоэнергетики. Выявлены положитель-
ные и отрицательные стороны наращивания производства энергии из биомассы. Выполнен анализ 
стран, обладающих наибольшими биоресурсами для получения жидкого и газообразного биотопли-
ва. Определены страны – лидеры по производству различных видов биотоплива и проанализирова-
ны меры государственной поддержки, способствующие развитию этого направления. Рассмотре-
ны состояние и перспективы развития биоэнергетики в России. Выявлен экспортный потенциал 
страны в области производства биотоплива и области их использования в промышленности. Уста-
новлено, что несмотря на некоторые успехи в использовании биотоплива, развитие биоэнергети-
ческих проектов в России все еще оставляет желать лучшего. Определены причины, мешающие 
развитию биоэнергетики в России и меры, стимулирующие развитие производства биотоплива. 
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биотопливо положительно зарекомендовало себя в качестве наиболее распространенного и освоенного аль-
тернативного источника энергии.

Биотопливо представляет собой продукт переработки биомассы, но 100 % состоящей из органики как 
животного происхождения, так и растительного, а именно: пищевые, бытовые отходы, продукты жизне-
деятельности сельскохозяйственных животных, солому, не переработанные и не пошедшие в производст-
во материалы для деревообрабатывающей промышленности, мусор. Продукты, получающиеся в результа-
те переработки биомассы могут использоваться для получения тепловой и электрической энергии, жидкого 
и газообразного топлива.

Проанализируем развитие мировой биоэнергетики. 
На рисунке 1 приведены данные о количестве стран, использующих те или иные сельскохозяйственные 

культуры для производства основных видов биотоплива – биоэтанола и биодизеля.

На сегодняшний день такие сельскохозяйственные культуры, как кукуруза, сахарный тростник, расти-
тельные масла являются основными видами сырья для производства биотоплива. Для производства биоэта-
нола (топливный спирт) наиболее экономичные – сахарный тростник и кукуруза. Далее, с большим отры-
вом идут остальные зерновые, выращиваемые в других регионах мира.

В США в качестве основного сырья для производства биоэтанола используют кукурузу, а для биодизе-
ля – сою. В Бразилии, Индии, Индонезии и Таиланде основным сырьем для производства биотоплива являет-
ся сахарный тростник и пальмовое масло, а в Европе – пшеница, кукуруза, сахарная свекла, рапс. При этом 
следует отметить, что в перспективе главным источником сырья в производстве биоэтанола будет целлюлоза.

Прогнозируя темпы развития биотоплива, ученые сделали вывод о том, что доля возобновляемых 
источников энергии составит 47,7 % к 2040 г. вклад биоэнергетических источников при этом составит 
до 23,8 % [1]. Уже сегодня на государственном уровне более чем 38 стран утверждены планы производ-
ства биодизеля и биоэтанола.

Такое внимание к биотопливу со стороны правительств целого ряда стран, наряду с ростом цен на иско-
паемые энергоносители, повысили привлекательность биотоплива как заменителя топлива на основе нефти. 
Лидерами по производству биотоплива сегодня являются: США (56,1 млрд л), Бразилия (30 млрд л) и Гер-
мания. В мировой структуре альтернативной энергетики на энергию биомассы приходится около 13 %.

Источник [2]

Рис. 1. Страновое производство биотоплива по типам сельскохозяйственных культур
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Около 90 % автомобильного транспорта, выпускаемого сегодня в Бразилии оснащено биоэтаноловыми 
двигателями. Около 12 % автомобилей в США уже сегодня потенциально готовы работать с использовани-
ем альтернативного топлива. Следует также ожидать роста выпуска биотоплив в Индии, Аргентине, Китае, 
Индонезии, Таиланде. Так, на территории Малайзии и Индонезии выжигают и вырубают тропические леса, 
а расчищенное пространство используют под пальмовые плантации, из которых вырабатывают пальмовое 
масло, идущее на изготовление биодизеля.

В последние годы для расширения производства биотоплива в целом ряде стран были приняты жесткие 
протекционистские законы и нормативные акты, в соответствии с которыми вводились требования на про-
изводство биотоплива в объемах не менее определенной доли от общего производства топлива. Так Евро-
союз одобрил в 2003 г. специальную директиву, устанавливающую соответствующие целевые показатели, 
в соответствии с которыми к 2020 г. объем производства биотоплива должен составлять не менее 10 %. Для 
стимулирования роста биоэнергетики в Европейском союзе действует также целая система поощрений как 
для производителей, так и потребителей различных видов биоэнергии. В частности, инвестиции в биоэ-
нергетику освобождаются частично или полностью от налогов, производители биоэнергии освобождают-
ся также от «экологических» сборов, а предприятия, переходящие на использование биотоплива, получают 
от государства субсидии на приобретение оборудования и т. д. Благодаря господдержке биоэнергетики тем-
пы роста производства биотоплива до недавнего времени составляли в среднем по миру около 40 % в год.

Наряду с положительными моментами, наращивание производства продуктов биоэнергетики имеет и до-
вольно существенные недостатки, основными из которых являются:

 – рост цен на продовольствие (на 96 % рост цен на растительные масла, до 86 % – на зерно, 58 % – 
молоко и молочная продукция). Последнее дает повод многим общественным деятелям и экономистам об-
винить биотопливную индустрию в раздувании цен на сельскохозяйственные товары;

 – вывод земель из сельхозоборота и постепенное уничтожение тропических лесов для производства 
сырья для биоэнергетики, в связи с чем руководство Европейского союза (далее – ЕС) приняло решение со-
кратить использование биодизеля из пальмовых деревьев;

 – высокая стоимость переработки биомассы;
 – отдельные сорта биотоплива приводят к увеличению выброса парниковых газов.
Эти факторы в последние годы негативно сказались на развитии биотопливного рынка. В связи с этим 

на Западе стали приходить к выводу, что необходимо переходить на так называемое биотопливо второго поколе-
ния, получаемое, например, из соломы, навоза, отходов древесного производства, поскольку, такой вид топлива 
снижает вредное влияние на экологию, при большей выработке энергии. Выполненные недавно исследования 
показали, что биотопливо можно получать также из водорослей. По мнению ряда ученых, в том числе из ис-
следовательских центров крупных промышленных компаний, морские водоросли имеют значительный потен-
циал для выработки из них топлива для авиации, так как водоросли дают в 200-300 раз больше масла, чем соя.

В этой связи многие страны, располагающие значительными водными ресурсами, стали активно разраба-
тывать технологии преобразование такого сырья в биотопливо. Так, например, крупная энергетическая ком-
пания Японии Tokyo Gas Co приступила к опытному производству электричества из морских водорослей, 
где для работы газовых генераторов используется метан, выделяемый из мелко изрубленных водорослей. 
Другим примером служит компания Honeywell, которая реализовала проект по производству реактивного 
топлива из водорослевых и растительных масел. В Испании также разработана технология по производст-
ву биодизелей, и также на основе переработки водорослей.

Биоэтанол, являясь самым распространенным видом биологического топлива, занимает на рынке произ-
водства биотоплив около 82 %. Среди флагманов по производству биоэтанола – США и Бразилия, которые 
обеспечивают и основной рост производства этого вида биотоплива. Страны ЕС является основным источ-
ником роста производства биодизеля.

Worldwatch Institute провел в 2010 г исследования, согласно которым было установлено, что в мире за этот 
период было произведено 100 млрд л биотоплива, причем 86 % пришлось на биоэтанол, и 10 % на биоди-
зели. Такой объем составляет около 3 % потребления жидкого топлива во всем мире. Из всего этого объе-
ма 90 % приходится на США и Бразилию [1; 2]. В 2015 г. мировое производство биоэтанола выросло и со-
ставило 98,3 млрд л. 
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Если рассматривать рынок биотоплива в разрезе его развития, то наиболее вероятной является перспек-
тива лидерства биоэтанола и по производству и по потреблению. Причина этого кроется в том, что затраты 
на производство этого вида биотоплива в перспективе могут сокращаться быстрее, чем на биодизель. Спрос 
на биоэтанол в глобальном масштабе будет составлять примерно 10-12 % всего рынка горючего, в основ-
ном, за счет наращивания объемов его поставок из Бразилии.

Пессимистическая оценка ожидаемых объемов производства биоэтанола, полученная Комитетом по энер-
гетической политике составляет около 187,5 млрд л к 2020 г. Согласно же оптимистическим прогнозам, объ-
емы производства вырастут до 281,5 мдрд л. 

США и Бразилия должны остаться лидерами производства, а их совокупная доля в мировом производ-
стве к 2020 г. будет составлять до 66 %. В европейском регионе первую позицию по выпуску биоэтанола 
будет занимать Германия.

На рисунке 2 приведены сравнительные данные о себестоимости производства биоэтанола и розничным 
ценам на бензин, свидетельствующие о привлекательности бизнеса биоэтанола.

На 2-м месте по производству биотоплива находится биодизель. И даже несмотря на снижающиеся 
за последние 5 лет цены на нефть, производство биодизелей по-прежнему развивается. Последнее говорит 
скорее о том, что производства биодизеля развивается в разных странах неравномерными темпами, имен-
но из-за конкурирующих низких цен на нефть. Евросоюз снижает производство биодизелей, в то время как 
Южная Америка, используя низкие цены на сырье, наоборот расширяет производство биодизеля. В странах 
ЕС все еще сосредоточено 49 % производства биодизеля, а лидерами по его производству считаются Гер-
мания, Франция и Италия. Доля биодизеля в объеме биотоплив в последнее время опять начинает набирать 
обороты, что связано с появлением новых стран-производителей в Юго-Восточной Азии.

К этой группе биотоплив второго поколения относят биометанол, био-МТБЭ, био-ДМЭ, биоводород, 
био-ЭТБЭ, HTU-дизель.

В целом стоимость выпуска биотоплива второго поколения выше на 30-70 % по сравнению с традици-
онным, поэтому в настоящее время этот рынок практически отсутствует, а запущенные единичные произ-
водства носят преимущественно экспериментальный характер. 

Интерес в развитии таких биотоплив проявляют крупнейшие нефтехимические, машиностроительные, 
энергетические компании. Совместными усилиями строятся многоэтапные производственные планы, рас-
считанные на средний срок реализации 5-7 лет.
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Рис. 2. Себестоимость биоэтанола и цена бензина по данным 2008 г.
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В Соединенных Штатах при активной господдержке продвинулась разработка топлива второго поколе-
ния. Так, за счет венчурного инвестирования Кремниевая долина постепенно превращается в центр НИОКР 
по созданию экологически чистых технологий. 

Рынок биотоплива 2-го поколения имеет долгосрочную перспективу своего развития. Возможно, что клю-
чевыми игроками на рынке будут крупные производственные или химические холдинги, поскольку именно 
они контролируют цены как на все виды сырья, так и на выпускаемую на рынок продукцию.

Технологии производства энергии из отходов в виде биогаза, получили значительное распространение 
за последние 10 лет. Самое широкое развитие такие технологии получили в странах ЕС, что стало возмож-
ным благодаря принятым там законодательным актам, стимулирующим производство и использование биога-
за. Так, закон о возобновляемых источниках энергии Германии предполагает стимулирование подачи биогаза 
в газораспределительные сети наряду с природным газом. Большой толчок развитию биогазовых установок 
в Европе дал энергетический кризис 1998-1999 гг. 

На скорейший рост темпов производства и применения биогаза влияет тот факт, что характеристики этого вида 
топлива достаточно близки к природному газу – доля метана в биогазе составляет 50-70 %, в то время как в при-
родном – около 90 %. Биогаз применим как для автомобильного топлива, так и для производства тепловой энергии. 
Он легко поддается хранению и транспортировке. Себестоимость производства биогаза составляет примерно 15-
20 евро за 1 тыс. м3, тогда как такое же количество природного газа обходится добывающим компаниям 25-30 евро. 

К 2020 г. доля биогаза на транспорте ЕС должна составить около 10 %. Лидирующее положение в ЕС 
по биогазу занимает Германия. В 2012 г. в Германии введено в эксплуатацию около 2 тыс. новых энерге-
тических установок, работающих на биогазе, совокупной мощностью примерно 800 МВт.

Среди альтернативных источников энергии большее распространение в мире получают брикеты и то-
пливные гранулы. Последние, называемые также пеллетами, являются спрессованными отходами перера-
ботки леса – кора, сучки, стружка. Пеллеты выпускаются в виде циллиндров диаметром 5-10 мм, длиной 
20-50 мм. Пеллеты являются энергетически стабильным, безотходным и экологически чистым видом би-
отоплива, энергосодержание 100 кг которых соответствует 5 л жидкого топлива. 

Сырьем для производства брикетов являются:
 – древесные опилки;
 – растительные отходы – лузга подсолнечника, риса, льна;
 – шелуха овса.
Кроме того, изготовленное из такого сырья биотопливо не содержит в своем составе вредных приме-

сей. Брикетированное топливо не занимает много объема, следовательно, позволяет снизить расходы на его 
транспортировку и хранение. Длина брикетов обычно составляет от 100 мм до 300 мм, а диаметр 50-75 мм. 
Брикеты используются для сжигания в печах, котельных и на предприятиях. Требования к размеру инвес-
тиций, к количеству и качеству сырья, в брикетном производстве гораздо более скромные, что делает такое 
производство доступным для небольших предприятий и частных инвесторов.

Лидерами по производству древесных топливных гранул и брикетов в 2017 г. были США (6,9 млн т) 
и Канада (2,7 млн т), Германия (2,3 млн т), Швеция (1,7 млн т) и Латвия (1,5 млн т) [5]. В Канаде масштаб 
производства топливных гранул превосходит их потребление, поэтому часть продукции страна экспорти-
рует в Европейские страны. Потребность в канадском биотопливе в Европе возникает не столько из-за не-
достатка пеллет в странах ЕС, сколько из-за передовой технологии их производства в Канаде и общедо-
ступности сырья, что создают их пеллетам репутацию качественной и дешевой продукции.

В 2016 г. экспортные поставки гранул и пеллет из США составили 4,7 млн т, из Канады –2,4 млн т. 
Крупные объемы поставок на экспорт также идут из Германии, Латвии, России, Португалиии и Австрии. 
За пределами Европы крупным экспортерам (более 0,5 млн т) является Вьетнам. Беларусь, Болгария и Ук-
раина замыкают список Топ-20 мировых экспортеров с объемами 0,16 млн т. Пять крупнейших производи-
телей гранул и пеллет покрывают почти 65 % их общемирового объема международной торговли [4]. Сре-
ди стран Европы только на Швецию приходится более 20 % мирового потребления древесных гранул как 
за счет собственного их производства, так и импорта. 

Применение топливных гранул и брикетов в Европе осуществляется при поддержке экологических ор-
ганизаций и фондов, обладающих значительным весом в ЕС. Немалую роль в распространении биоэнергии 
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играют и общественные организации. В последнее время, использование биоэнегрии является националь-
ным приоритетом в ряде стран Европейского Союза.

Компания Future Metrics выполнила исследования по прогнозу спроса на промышленные пеллеты в мире 
до 2025 г. Согласно ему спрос на промышленные пеллеты в ближайшие 7 лет удвоится с 23 до примерно 
52 млн т. Большую часть этого спроса будут составлять крупные энергетические предприятия, которые пол-
ностью или частично перейдут на отопление пеллетами и брикетами с целью сокращения выбросов угле-
кислого газа. Основной спрос на эти виды биотоплива в Европе придется на Бельгию, Нидерланды, Данию 
и Швеция, которые будут долго сохранять его на одном уровне. Заметно возрастет внутренняя потребность 
в биотопливе в США и Канаде, которая полностью покроется за счет собственного производства [5].

Проанализируем современное состояние и перспективы развития рынка биоэнергетики в России.
Наша страна является одним из лидеров в мире по объему биоресурсов, обладая значительными запаса-

ми возобновляемого непродовольственного биосырья. По разным оценкам общий энергетический потенци-
ал биомассы в России на настоящее время составляет 15-20 тыс. МВт (для сравнения: мощность всех АЭС 
России составляет около 23,6 МВт) [3]. По данным Росстата, потенциальное производство в России биога-
за из биомассы составляет до 74 млрд м3 в год. [6].

Согласно оценке министерства сельского хозяйства РФ, в промышленности образуется более 390 млн т от-
ходов в год (по сухому веществу), в секторе лесо- и деревообработки – 700 млн т, в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве (твердые бытовые отходы) – 70 млн т (из них 10 млн т приходится на коммунальные стоки). По данным 
ФГНУ «Росинформагротех», потенциал агропромышленного комплекса страны оценивается в 773 млн т отхо-
дов, из которых можно произвести 66 млрд м3 биогаза и 112 млн т удобрений. Более того эффективное исполь-
зование и переработка в биотопливо растительных и древесных отходов может позволить сократить зависи-
мость предприятий агропромышленного комплекса от централизованного энергоснабжения. Следует также 
отметить, что в России ежегодно перерабатывается около 3 млн т маслосемян (из них подсолнечника – 89 %, 
сои – 9 %, горчицы – 0,4 %, рапса – 1,6 %), при этом выход масла составляет всего около 40 % [1].

Общая площадь лесного фонда Российской Федерации составляет 1 174,7 млн га, а запасы древесины пре-
вышает 82 млрд м3 (23 % мировых запасов). Ежегодный прирост леса составляет примерно 800 млн м3, при 
этом вырубается приблизительно 205 млн м3 в год, из них в лесу остается до 35 млн м3 отходов, не считая по-
валенных естественным образом деревьев. Что касается отходов деревообработки, то около 16 млн м3 древес-
ных отходов образуется ежегодно только на Северо-Западе России, не меньше половины этих отходов мож-
но использовать для получения энергии. Из этого объема реально получить около 4 млн т условного топлива.

Земли сельскохозяйственного назначения в России составляют более 400 млн га, в том числе сельско-
хозяйственные угодья – около 220 млн га, из них пашни примерно 120 млн га. С 1990 г. не используется 
до 40 млн га пашни и более 20 млн га лугов и пастбищ. Все это составляет значительный резерв для произ-
водства биомассы, в том числе и для биоэнергетики. 

Таким образом, в России есть все необходимое для успешного развития отечественной биоэнергетики. 
Наряду с крупнейшими лесными ресурсами и пашнями, которые в настоящее время на треть не используют-
ся, у нас в стране имеются и передовые технологические мощности (гидролизные заводы), технологический 
уровень которых позволяет перерабатывать биомассу в топлива не только первого, но и второго поколения. 

Биогаз является универсальным видом топлива, производство которого может быть налажено в любом 
сельском поселении, независимо от его географического положения и климатических условий. Производ-
ство биогаза приносит стабильную прибыль и уже стало для целого ряда фирм источником накопления 
капитала. Потенциальное производство в России биогаза – до 72 млрд м³ в год. Потенциально возмож-
ное производство электроэнергии из биогаза по прикидочным оценкам составляет 151 200 ГВт, а тепла – 
169 344 ГВт. Что же касается производства биодизеля, то до настоящего времени в нашей стране не со-
зданы серьезные технологические мощности по его выпуску. 

По прикидочным оценкам, если наша страна сделает ставку на производство биотоплив (особенно био-
газа) из отходов агропромышленного комплекса, лесной, деревообрабатывающей и торфяной промышленно-
сти, то она полностью обеспечит все эти отрасли моторным топливом, электрической и тепловой энергией.

Организация производства биоэнергии в России на промышленном уровне, в настоящее время нахо-
дится в стадии формирования. Ряд хозяйствующих субъектов только начинают применять для внутреннего 
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использования технологии производства биологических топлив как энергоресурса. Локальные производства 
для получения биотоплив появляются в Нижегородской, Владимирской, Калужской, Ленинградской облас-
тях, а также в республике Татарстан, Марий-Эл, в Краснодарском крае. В этих, и в ряде других субъектов 
федерации биогаз получают из отходов животноводства, птицеводства, растениеводства. Использование 
биоэнергии пока лишь ограничивается тепловой и электрической генерацией.

Сегодня в России только начинают создаваться компании по производству биотоплив, однако в будущем 
потенциал этих компаний, созданных по принципу вертикально-интегрированных позволит массово нала-
дить производство и использование биологических топлив для выработки энергии.

На рисунке 3 представлен SWOT-анализ российского рынка биотоплив.

Сильные стороны Слабые стороны

Незначительные издержки производства
Богатая сырьевая база
Низкая стоимость владения оборудованием

Слаборазвитая инфраструктура
Малые масштабы производства
Низкий уровень квалификации менеджмента

Возможности Угрозы

Внедрение отечественного оборудования
Привлечение инвестиций
Перспектива роста спроса
Интерес со стороны хозяйствующих субъектов

Высокие акцизные ставки
Отсутствие нормативной базы
Неготовность транспортного сектора к потреблению биотоплив

Составлено авторами по материалам исследования

В силу того, что Россия обладает значительными запасами лесных ресурсов, а также большими площа-
дями сельскохозяйственных угодий, можно сделать вывод о перспективности производства в России именно 
твердых биотоплив. Этот факт уже привел к тому, что именно производство твердых биотоплив в РФ рас-
тет наибольшими темпами, причем прирост наблюдается за счет производства пеллет. Производство пел-
лет в России в 2018 г. составило 1,3 млн т, из них 97 % пришлось на экспортные поставки [2]. Примерно 
90 % экспорта пеллет приходится на Европу и около 10 % – на Азию. Мощности по производству пеллет 
в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок [2]. Производст-
во пеллет особенно рентабельно для регионов с развитой структурой лесоперерабатывающих предприятий.

Что касается внутреннего рынка пеллет, то несмотря на значительный объем их производства, он нахо-
дится еще в состоянии зарождения. Основными потребителями пеллет на внутреннем рынке России явля-
ются владельцы небольших котельных и бытовых котлов. Перспективы развития внутреннего рынка пеллет 
связаны с развитием малоэтажного строительства. Для использования в домашнем хозяйстве пеллеты также 
являются наиболее дешевым видом топлива, даже в сравнении с «классическими» дровами, углем и элек-
троэнергией. Возрастает заинтересованность в использовании топливных гранул и пеллет на предприятиях 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

Несмотря на некоторые успехи в использования биотоплива, развитие биоэнергетических проектов в Рос-
сии все еще оставляет желать лучшего. В какой-то мере это связано с громадными запасами в России тра-
диционных источников энергии (газ, нефть, уголь), но не меньшим препятствием в развитии биоэнергетики 
являются высокие акцизные ставки, отсутствие нормативной базы, стимулирующей производство топлив-
ных смесей и их реализацию в розничной сети, неготовность транспортного сектора к потреблению подоб-
ных энергоносителей по техническим причинам, а также специфические особенности биотоплива (высокая 
температура замерзания, более низкая теплотворность по сравнению с традиционным моторным топливом 
и др.) [1]. В реальности отечественная промышленность и национальная инновационная система пока игно-
рируют потенциал биотоплива и демонстрируют безразличие к неблагоприятной внутренней ценовой конъ-
юнктуре на бензин. Эта деструктивная для национальной экономики ситуация может существовать до тех 
пор, пока не иссякнет источник легких доходов в виде экспортной выручки от продажи на внешнем рынке 

Рис. 3. SWOT-анализ рынка биотоплива в России
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углеводородов. Кроме того, расширение выпуска биотоплива без соответствующих мер поддержки сельского 
хозяйства может стать причиной снижения рентабельности животноводства в случае увеличения цен на зер-
но, кукурузу, и другие культуры в связи с ростом спроса на них со стороны производителей биотоплива, 
а также привести к дефициту зерна на внутреннем рынке. Тем не менее, последнее не означает, что Россия 
не должна развивать производство биотоплива, но для этого необходимо чтобы энергетическая и инновацион-
ная политика России была гибкой, а не фундаментально закрепившейся на отживающих себя направлениях.
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тенденции прироста производительности труда в сравнении с приростом других макроэ-
кономических показателей. Сделан вывод о необходимости развития человеческих ресур-
сов, поскольку низкая производительность труда является тормозом экономического ро-
ста страны в условиях догоняющего развития. 
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Одним из ключевых факторов экономического роста народного хозяйства является человеческий капи-
тал [3]. Структура совокупного спроса состоит из потребительских расходов, расходов микроэкономических 
агентов, государства на приобретение товаров и услуг, иностранных резидентов на приобретение благ, про-
изведенных в народном хозяйстве. Моноэкономический агент – человек в экономическом кругообороте – яв-
ляется самым важным звеном, поскольку в каждом из сегментов совокупного спроса он представляет собой 
либо предъявляющим спрос, либо ресурсом для его формирования. Таким образом, экономическая активность  
моноэкономического агента является производной для внутреннего валового продукта, формируя ключевую 
долю совокупного спроса. Квалификация персонала оказывает значительное влияние на сохранение и усиле-
ние рыночного положения микроэкономических агентов [9]. Высокий уровень профессионализма сотрудни-
ков компании позволяют не только увеличить производственный потенциал предприятия, но и за счет высо-
кой производительности труда и использования инновационных технологий производства товаров и оказания 
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услуг, снизить производственные издержки, повысить рентабельность производства, доходность бизнеса, а так-
же предложить блага потребителю по более низким ценам. Стратегический вектор государств на инновации 
обеспечивается за счет инновационных технологий управления человеческими ресурсами, поэтому страны-ли-
деры мировой экономики на протяжении полутора веков уделяют значительное внимание развитию производ-
ственных сил для удержания своих позиций в глобальном экономическом пространстве [10; 12]. Важнейшим 
условием развития человеческого капитала является постоянное, непрерывное обучение. В условиях эконо-
мической турбулентности, динамичных трансформаций, цифровизации основных бизнес-процессов на пер-
вый план выдвигается необходимость быстрого реагирования на изменения. Новые правила экономического 
пространства предъявляют новые требования к государственной экономической политике, к стратегии пред-
приятия и к человеческим ресурсам. Низкая производительность труда является серьезным сдерживающим 
фактором экономического роста и нуждается в глубоком теоретическом исследовании для формирования пра-
ктических рекомендаций для ее повышения в условиях догоняющего развития [13].

Основным источником доходов моноэкономического агента в экономике России является заработная 
плата. Именно она определяет уровень жизни большей части домашних хозяйств, а также размер социаль-
ных отчислений, выплачиваемых пенсий по старости, стипендий для студентов и учащихся, единовремен-
ных пособий в случае сокращения и увольнения. Поэтому формирование минимальной ставки оплаты тру-
да, правовые механизмы поддержки основного компонента совокупного спроса и другие методы являются 
важными государственными регуляционными инструментами [1; 11]. Оплата труда и производительность 
являются взаимосвязанными категориями, обеспечивающими экономический рост страны и улучшение 
уровня жизни ее граждан. От уровня производительности труда зависят темпы развития промышленного 
производства, что влечет за собой и увеличение заработной платы работникам, и снижение себестоимости 
продукции, и в условиях конкуренции позволяет предприятиям снизить цену на производимые блага [14].

Для выявления взаимного влияния заработной платы и производительности труда, проанализируем ди-
намику показателей «оплата труда» и «производительность труда», используя для достоверности результатов 
данные 2015-2017 гг. в сопоставимых ценах. За расчетную единицу оплаты труда примем показатель «реаль-
ная заработная плата» (отношение индекса номинальной заработной платы к индексу потребительских цен 
за этот же период, в % к уровню предыдущего года), характеризующий изменение покупательной способно-
сти в отчетном периоде с учетом изменения цен на товары и услуги, составляющие потребительскую корзи-
ну. Проанализируем уравнения тенденций показателей «оплата труда» и «производительность труда» (рис. 1).

Источники [5; 7]

1 – реальная заработная плата; 2 – индекс производительности труда; 3 – полиномиальная 
(реальная заработная плата к уровню 2015 г.)

Рис. 1. Динамика и тренды производительности труда и реальной заработной платы  
в Российской Федерации за 2016-2017 гг., % к 2015 г.
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Графический двухкомпонентный анализ демонстрирует однонаправленную динамику производи-
тельности труда и реальной заработной платы. Уравнения тенденций для реальной заработной платы имеет 
вид z = 101,43 – 2,531x + 1,0984 х2 + ε; для производительности труда – w = 101,9 – 2,7455x + 0,8485 х2+ ε. 
Алгебраический и графический анализ тенденций двух рассматриваемых компонентов, позволяет устано-
вить меньший прирост производительности в сравнении с приростом заработной платы. Коэффициент опе-
режения базисного темпа прироста реальной заработной платы над ростом производительности труда 2016-
2017 гг. составил (103,7 – 100)/(101,3 – 100) = 2,87 раз.

Опираясь на полученные результаты, можно было бы декламировать позитивные тенденции на россий-
ском рынке труда, однако, для более высокой достоверности приведем категорию «оплата труда» к сопоста-
вимым ценам 2015 г., используя индекс-дефлятор Пааше.

Из таблицы 1 следует, что за весь рассматриваемый период среднегодовая оплата труда занятого насе-
ления колеблется на уровне 550 тыс. руб. в год (в ценах 2015 г.).

Таблица 1
Оплата труда наемных работников (включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые 
прямыми статистическими методами) в Российской Федерации и ее динамика за 2015-2017 гг.

Год
Оплата труда 
в текущих це-
нах, млрд руб.

Индекс-дефля-
тор, в % к пре-
дыдущему году

Скорректирован-
ная оплата тру-

да в ценах 2015 г., 
млрд руб.

Численность 
занятых в воз-

расте от 15 
до 72 лет, 
тыс. чел.

Среднего-
довая опла-

та труда на 1 
занятого, 
млн руб.

Темпы роста  
к уровню  
2015 г., %

2015 38 697,8 - 38 697,8 72 323,6 0,535 100,0
2016 40 941,5 103,5 39 557,0 72 392,6 0,546 102,1
2017 43 904,2 105,2 40 322,7 72 142,0 0,559 104,5

Источники: [5; 7]

Совокупное графическое отображение базисных индексов производительности труда и оплаты труда 
показывает, что темп роста оплаты труда наемных работников еще более существенно опережает рост про-
изводительности труда (рис. 2).
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1 – скорректированная оплата труда в ценах 2015 г.; 2 – реальная заработная плата 
к уровню 2015 г.; 3 – индекс производительности труда

Источники: [5; 7]
Рис. 2. Динамика производительности труда, реальной заработной платы и оплаты труда наемных работников,  

включая оплату труда и смешанные доходы, ненаблюдаемые прямыми статистическими методами  
в Российской Федерации за 2016–2017 гг., % к 2015 г. 



70

Вестник университета № 10, 2019

Проведем сравнительный анализ производительности труда и изменения структуры потребления моно-
экономических агентов. В структуре потребительской корзины россиян значительную часть занимают про-
дукты питания. Обращаясь к закону Энгеля, с ростом уровня жизни, расходы на продукты в рублях увеличи-
ваются, а их доля в процентах – уменьшается. Анализ динамики доли продуктов питания в потребительских 
расходах свидетельствует о росте удельного веса потребления продуктов в денежном эквиваленте домохо-
зяйствами России в 2016 г. с 30 % до 30,5 % и о его снижении в 2017 г. до 29,5 % [8]. Сопоставив динами-
ку производительности труда и удельного веса расходов на продукты питанию (к уровню 2015 г.), можно 
сделать вывод об улучшении уровня жизни граждан Российской Федерации (далее – РФ), которое опережа-
ет рост производительности труда, которая остается на низком уровне и увеличилась за 7 лет лишь на 5 %, 
несмотря на целевые показатели, обозначенные президентом РФ.

Низкая производительность труда является одним из основных структурных ограничений, который тор-
мозит рост экономики [4]. Сопоставление динамики валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и произ-
водительности труда за период 2015-2017 гг. демонстрирует однонаправленную тенденцию, поскольку эти 
показатели являются проциклическими, однако если рассмотреть один из ключевых макроэкономических 
показателей, являющийся акселератором экономического роста и важным фактором структурных преобра-
зований экономики инвестиции в основной капитал, модель будет выглядеть не столь оптимистично. Удель-
ный вес инвестиций в основной капитал в объеме ВВП в последние годы растет, но не превышает 22 % 
от ВВП. Такой объем инвестиций может обеспечить долгосрочные темпы роста ВВП на одного работаю-
щего в размере, не превышающем 1,5-2,0% в год [6]. В развитых странах объем инвестиций достигает 25% 
и более от ВВП, однако это провоцирует рост производительности труда [2]. В России рост индекса произ-
водительности труда в 2016-2017 гг. гораздо ниже темпов роста удельного веса инвестиций в ВВП (рис. 3).

Графическая модель вновь подчеркивает низкий рост производительности труда в сравнении с макроэ-
кономическим показателем прироста доли чистых инвестиций.

Проведенный анализ макроэкономических показателей позволяет отметить низкую эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов в нашей стране и недостаточное внимание к проблеме развития человече-
ских ресурсов со стороны Правительства РФ. Повышение производительности труда является одной из зна-
чимых мер для экономической политики страны. В период догоняющего развития необходимо импортировать 
ключевые институты, которые способствуют развитию человеческого капитала:

 – образовательные технологии среднего и высшего образования, формирующие не только професси-
ональные компетенции, но и личностные, позволяющие гибко адаптироваться в турбулентном экономиче-
ском пространстве;

Источники: [5; 6; 7] 
1 – индекс доли инвестиций в основной капитал в ВВП; 2 – индекс производительности труда

Рис. 3. Динамика производительности труда и доли инвестиций в основной капитал в валовой внутренний продукт  
в Российской Федерации за 2016–2017 гг., % к 2015 г. 
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 – образовательные технологии краткосрочного уровня, позволяющие моноэкономическим агентам за ог-
раниченный период времени получить новые специальности и новые навыки;

 – законодательное регулирования рынка труда, формирующее структурную определенность – совер-
шенствование нормативно-правовых отношений между работником и работодателем;

 – институты инновационного развития, создающие условия для развития инноваций в стране, создаю-
щих спрос на высококвалифицированных специалистов с высокой производительностью труда.
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Общий электроэнергетический рынок государств – членов Евразийском экономическом союзе (далее – 
ЕАЭС) формируется в соответствии со ст. 81 Договора о ЕАЭС и должен обеспечить возможности для сво-
бодной взаимной торговли электрической энергией на территории 5 государств – Российской Федерации (да-
лее – РФ), Республики Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Армения. 

Следует отметить, что интеграция является одним из трендов современного развития энергетических 
рынков. На сегодняшний день объединения электроэнергетических рынков сформированы по всему миру: 
в Европе, США, в Центральной Америке, в Азии [12]. Энергетическая инфраструктура рассматривается как 
основа существующих региональных интеграционных хозяйственных объединений (Европейского союза, 
Шанхайской организации сотрудничества) [7]. По мнению отдельных экспертов, совместная инфраструкту-
ра топливно-энергетического комплекса России и остальных государств – членов ЕАЭС может стать осно-
вой Азиатского энергокольца, объединяющего энергосистемы ключевых экономических игроков региона – 
России, Китая, Японии и Кореи [5].

Целесообразность интеграции национальных электроэнергетических рынков в общий рынок обуслов-
лена целым рядом факторов, включая:

 – экономические выгоды, получаемые от объединения работы энергосистем в результате совмещения 
графиков нагрузки, оптимизации загрузки и резервирования генерации, повышения уровня конкуренции 
и снижения цен на электроэнергию на объединяемых рынках;

 – повышение надежности работы энергосистем;
 – координацию национальных программ перспективного развития электроэнергетики государств ЕАЭС;
 – кумулятивный эффект от расширения сотрудничества в смежных отраслях (строительстве, энергети-

ческом машиностроении и инновационной деятельности) [6; 8]. 
Одним из важнейших вопросов при формировании общего электроэнергетического рынка является опре-

деление целевой модели его инфраструктуры, обеспечивающей организацию торговли. 
Рассмотрим особенности национальных рынков электроэнергии государств ЕАЭС.
Энергосистемы государств ЕАЭС, кроме Армении, которая не имеет общих границ ни с одним из госу-

дарств ЕАЭС, связаны между собой высоковольтными линиями электропередач, построенными еще в со-
ветский период. По оценкам Евразийской энергетической комиссии существующая пропускная способность 
действующих межгосударственных линий электропередач позволяет увеличить объемы торговли электроэ-
нергией между странами ЕАЭС в 5-6 раз [8; 15]. К тому же все государства ЕАЭС, кроме Киргизии, в насто-
ящее время избыточны по мощности (рис.1). Таким образом, существующая технологическая инфраструкту-
ра национальных электроэнергетических систем государств ЕАЭС обладает достаточным потенциалом для 
развития взаимной торговли электроэнергией в рамках общего рынка.

Источник: [19]

Рис. 1. Отклонение суммарной установленной мощности электростанций от абсолютного максимума нагрузки  
по энергосистемам государств Евразийского экономического союза в 2017 г.
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По мнению экспертов, основной проблемой общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (далее – ОЭР 
Союза) на современном этапе является сильная дифференциация коммерческой инфраструктуры националь-
ных электроэнергетических рынков [9; 15].

В связи с этим актуальным является анализ организации торговых отношений на национальных элек-
троэнергетических рынках государств ЕАЭС, с точки зрения их соответствия характеристикам ОЭР Союза, 
предусмотренным программными документами.

Дадим характеристики коммерческой инфраструктуры ОЭР Союза в соответствии с требованиями про-
граммных документов. 

Требования к коммерческой инфраструктуре ОЭР Союза определяются целым рядом нормативно-пра-
вовых и программных документов, к числу которых относятся:

 – Договор о ЕАЭС (раздел XX «Энергетика»);
 – Протокол об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэ-

нергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики (приложение № 21 к Договору о ЕАЭС);
 – Методология осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между 

государствами-членами (Приложение к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики);

 – Концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС (далее – Концепция ОЭР Союза);
 – Программа формирования ОЭР ЕАЭС (далее – Программа ОЭР Союза);
 – Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 г. (в части формирования ОЭР ЕАЭС) 

от 29.05.2019 г. [1; 2; 3; 4].
Основные характеристики коммерческой инфраструктуры ОЭР Союза схематично представлены на рис. 2.

Общий энергетический рынок ЕАЭС формируется на базе национальных электроэнергетических опто-
вых рынков государств ЕАЭС и характеризуется следующим субъектным составом:

 – участники рынка – продавцы и покупатели электрической энергии оптовых электроэнергетических 
рынков государств ЕАЭС;

 – инфраструктурные организации электроэнергетических рынков государств ЕАЭС (Разделы 1, 6 Кон-
цепции ОЭР Союза). 

При этом до вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС 
право участия в работе ОЭР Союза получают только лица, уполномоченные государствами ЕАЭС.

Источник: [1-4]

Рис. 2. Модель коммерческой инфраструктуры общего энергетичексого рынка Евразийского экономического союза
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Программа ОЭР Союза (п. 2, раздел 1) содержит требование к государствам ЕАЭС об обеспечении разде-
ления конкурентных и монопольных видов деятельности в вертикально-интегрированных структурах, включа-
емых в состав субъектов ОЭР Союза. Следует подчеркнуть, что программные документы не предусматривают 
создание обособленных наднациональных инфраструктурных и регулирующих органов на ОЭР Союза. Оказа-
ние инфраструктурных услуг (по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению, коммер-
ческому администрированию и организации торгов) на ОЭР Союза планируется осуществлять в формате вза-
имодействия инфраструктурных организаций национальных электроэнергетических рынков государств ЕАЭС.

Для субъектов ОЭР Союза и для субъектов внутренних электроэнергетических рынков государств ЕАЭС 
будут обеспечены равные условия доступа к услугам естественных монополий по передаче электроэнергии 
и по оперативно-диспетчерскому управлению. В то же время сохраняется приоритетное право использова-
ния указанных услуг для обеспечения внутренних потребностей государств-членов.

Органы управления ОЭР Союза будут представлены:
 – организациями государств ЕАЭС, осуществляющими государственное регулирование в электроэнер-

гетической сфере;
 – вспомогательными органами ОЭР Союза, создаваемыми в целях обеспечения взаимодействия госу-

дарственных органов государств – участников ОЭР Союза и инфраструктурных организаций (раздел 8 Кон-
цепции ОЭР Союза).

В качестве товара на ОЭР Союза рассматривают электроэнергию, торговля которой будет возможна раз-
личными способами:

 – по свободным двусторонним договорам;
 – на централизованных торгах (по срочным контрактам и на сутки вперед);
 – в формате урегулирования почасовых отклонений фактических сальдо-перетоков (раздел 5 Концепции 

ОЭР Союза).
Концепцией ОЭР Союза (раздел 9) также установлено, что ценообразование на услуги субъектов есте-

ственных монополий и инфраструктурных организаций – субъектов ОЭР Союза на территории государств 
ЕАЭС будет осуществляться в соответствии с законодательством данных государств. При этом тарифы 
на услуги субъектов естественных монополий на ОЭР Союза не должны превышать аналогичные внутрен-
ние тарифы для субъектов национальных рынков электрической энергии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования эффективной коммерческой инфраструк-
туры ОЭР Союза национальные электроэнергетические рынки государств ЕАЭС должны характеризоваться:

 – наличием сектора оптовой торговли электроэнергией;
 – свободным ценообразованием на производимую электроэнергию;
 – использованием механизмов централизованных и балансирующих торгов;
 – оказанием полного перечня инфраструктурных услуг (по передаче электроэнергии, оперативно-ди-

спетчерскому управлению, коммерческой диспетчеризации сделок, организации торгов);
 – отсутствием совмещения естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности.
Проведем сравнительный анализ коммерческой инфраструктуры электроэнергетических рынков государств 

ЕАЭС. В таблице 1 показаны особенности коммерческой инфраструктуры электроэнергетических рынков госу-
дарств ЕАЭС с точки зрения основных характеризующих параметров: структуры рынка и его товарного соста-
ва, совмещения видов деятельности, действующих инфраструктурных организаций и правил ценообразования. 

Таблица 1 
Характеристика коммерческой инфраструктуры электроэнергетических рынков государств – 

членов Евразийского экономического союза

Наименование характеристики Описание
Структура рынка, товарный состав Национальные двухуровневые (оптовые и розничные) рынки электроэнер-

гии и мощности сформированы только в России и Казахстане. В остальных 
государствах ЕАЭС действуют только рынки электроэнергии без разделения 
на оптовый и розничный уровни
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Наименование характеристики Описание

Разделение естественно-монопольных 
и конкурентных видов деятельности

Только в России действует законодательный запрет на совмещение естествен-
но-монопольных (передача, распределение электроэнергии) и конкурентных 
видов деятельности (производство и сбыт электроэнергии) в пределах одной 
ценовой зоны.
На электроэнергетическом рынке Армении сохраняется совмещение естест-
венно-монопольного вида деятельности по распределению электроэнергии 
со сбытом электроэнергии, относимым к числу конкурентных.
В Белоруссии, Киргизии и Казахстане предприятия по производству, переда-
че, распределению и сбыту электроэнергии работают в составе вертикально-
интегрированных холдингов

Состав инфраструктурных организаций Только на рынках электроэнергии России и Казахстана инфраструктурные ор-
ганизации работают в полном составе (системный оператор, коммерческий 
оператор и оператор торгов). Операторы торгов отсутствуют в Белоруссии, 
Киргизии и Армении, коммерческий оператор – в Белоруссии

Ценообразование  Только в России существует свободное ценообразование на производимую 
электрическую энергию (кроме неценовых зон) по двусторонним договорам, 
результатам торгов на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке. 
В Казахстане, несмотря на действующий централизованный рынок электроэ-
нергии и мощности, продолжают действовать предельные тарифы на произво-
димую электроэнергию. На электроэнергетических рынках Белоруссии, Кир-
гизии и Казахстана все тарифы регулируются

Механизмы торговли электроэнергией Только в России и в Казахстане, кроме двусторонних договоров, также приме-
няют механизмы централизованной торговли электроэнергией (на сутки впе-
ред и на балансирующем рынке)

Истчоники: [10; 11; 16; 17; 18]

Таким образом, на сегодняшний день только характеристики электроэнергетического рынка РФ мо-
гут быть признаны достаточными для формирования эффективной коммерческой инфраструктуры ОЭР 
Союза. На электроэнергетических рынках остальных государств ЕАЭС сохраняются регулируемое цено-
образование на производимую электроэнергию, совмещение естественно-монопольных и конкурентных 
видов деятельности, отсутствует разделение рынка на оптовый и розничный, не осуществляется центра-
лизованная торговля электроэнергией и, соответственно, не оказываются услуги по коммерческой диспет-
черизации и организации торгов.

В Казахстане, так же, как и в РФ, к настоящему моменту действует двухуровневый рынок электроэнергии 
(оптовый и розничный), товаром является не только электроэнергия, но и мощность. В то же время в Казах-
стане, в отличие от РФ, допускается совмещение конкурентных и естественно-монопольных видов деятель-
ности в рамках отдельных компаний, устанавливаются предельные тарифы на производимую электроэнергию.

В Белоруссии отсутствуют инфраструктурные организации, оказывающие услуги по передаче элек-
трической энергии, по финансовому обслуживанию сделок  (коммерческие операторы), по организации 
торгов. К тому же на электроэнергетическом рынке республики сохраняется полная вертикальная интег-
рация процессов производства, передачи, распределения и сбыта электроэнергии в рамках одной государ-
ственной компании [14]. Соответственно, тарифы на электроэнергию устанавливаются в Белоруссии толь-
ко для конечных потребителей. Аналогичная практика тарифообразования существует и в Киргизии, где 
все компании по производству, передаче, распределению и сбыту электроэнергии осуществляют свою де-
ятельность в рамках одного энергохолдинга. 

В Армении сохраняется совмещение естественно-монопольного вида деятельности по распределению 
электроэнергии с деятельностью по сбыту в рамках одной компании [13; 18]. 

Окончание табл. 1
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Таким образом, создание ОЭР Союза в условиях сохранения существующей организации националь-
ных электроэнергетических рынков государств ЕАЭС может сопровождаться появлением целого ряда про-
блем для его участников, включая:

 – ценовую дискриминацию субъектов ОЭР Союза в части тарифов на услуги естественных монопо-
лий, действующих в границах энергосистем государств ЕАЭС;

 – отсутствие организаций, оказывающих качественные услуги по коммерческому обслуживанию сде-
лок на ОЭР Союза, потребителям, расположенным на территории государств, где отсутствует централизо-
ванная торговля электроэнергией (Белоруссия, Киргизия, Армения);

 – неудовлетворительную организацию сделок на ОЭР Союза.
Таким образом, для формирования эффективной коммерческой инфраструктуры ОЭР Союза необходи-

мо обеспечить:
 – разделение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности на электроэнергетиче-

ских рынках Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении;
 – гармонизацию национальных законодательств в части определения тарифов на услуги естественных 

монополий в электроэнергетике;
 – разработку эффективного механизма взаимодействия национальных инфраструктурных организаций 

и регуляторов на ОЭР Союза.
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Развитие машиностроительных предприятий в современной экономике связано взаимодействием боль-
шого числа партнеров, поставщиков, инвесторов, потребителей и т. д. Выполнение современных программ 
развития промышленности в целом включает комплекс работ по определению наиболее устойчивых и над-
ежных предприятий и организаций [2].

Отсутствие этой информации осложняет производственную кооперацию и партнерские отношения меж-
ду отдельными предприятиям. Иначе говоря, проблему оценки надежности субъектов хозяйственной дея-
тельности можно считать одной из ключевых как для потенциальных инвесторов, так и для государства [1].

В процессе разработки и реализации таких программ могут быть решены такие задачи, как [2]:
 – стандартизация подходов к анализу финансово-экономического положения предприятий,
 – введение системы мониторинга финансово-экономического состояния предприятий, как на террито-

риальном уровне различных регионов России, так и отраслевом;
 – создание единого информационного поля взаимодействия различных субъектов рыночной инфра-

структуры и предприятий в рамках отраслевой и межотраслевой кооперации;
 – обучение и повышение квалификации руководящего состава и ведущих специалистов предприятий 

в данной области и многие другие.
При проведении мониторинга финансово-экономической деятельности предприятий особенно важно 

учитывать требования потребителей информации о надежности конкретного предприятия [5].
Такими потребителями могут быть:

 – поставщики товаров, сырья, материалов, услуг;
 – государственные контрольные и надзорные органы, министерства, ведомства;
 – партнеры по совместной деятельности, инвесторы;
 – финансово-кредитные институты и многие другие.
Важнейшими, однако, не единственными критериями надежности предприятий и организаций являет-

ся комплексная оценка их финансово-экономического состояния и положения на отраслевых рынках [4].
Категория надежности наиболее часто используется для определения качества технических средств 

и включает множество характеристик, таких как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, ре-
сурс и многие другие.

В практической деятельности и в «узком» смысле надежность объектов (технических средств) обычно 
связывают с недопустимостью отказов в работе в течение определенного ресурса эксплуатации.

Однако это понятие вполне применимо в качестве комплексной экономической категории, так как име-
ет широкий спектр использования.

В современных научных исследованиях надежность экономических систем часто идентифицируют с их 
устойчивостью. Однако, надежность систем обеспечивается их требуемой устойчивостью к внешним и вну-
тренним переменам на протяжении определенного периода времени.

В современной отечественной и зарубежной экономической науке и практике пока не существует еди-
ного понятия надежности предприятий (НП). Однако достаточно очевидно, что основой надежности пред-
приятий являются: их экономический потенциал, эффективность его использования, достигнутые позиции 
на рынке отраслевой продукции.

При использовании современных подходов к надежности предприятий целесообразно использовать, 
в первом приближении, как совокупность следующих основных характеристик предприятия:

 – устойчивость экономического развития, УЭР;
 – финансовой устойчивости, ФУ;
 – производственной мобильности, ПМ;
 – рыночной устойчивости, РУ.
Условно формулу надежности предприятия можно записать:

                                       .                                                 (1)

При анализе надежности предприятия особенно важно рассматривать все приведенные характеристики 
во взаимосвязи и зависимости. Поскольку наличие даже устойчивого экономического роста предприятия, 

 НП УЭР ФУ ПМ РУ ...= + + + +
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наблюдаемого в течение определенного периода времени (например, в течение 5 лет) не способно гаранти-
ровать оптимизацию управления финансовыми ресурсами, то есть обеспечивать финансовую устойчивость.

Возможна и другая ситуация, когда предприятие обеспечивает свою финансовую устойчивость, одна-
ко имеет относительно стабильные экономические показатели, не используемые резервы производственной 
мощности, низкий уровень внедрения инноваций. В обоих случаях необходимо признать низкий уровень 
их надежности и перспективности взаимодействия с предприятиями партнерами.

Под устойчивостью экономического развития следует понимать обеспечение сбалансированного разви-
тия предприятия на фоне роста экономического потенциала и эффективности его использования.

В условиях работы отечественной промышленности, развитие предприятия можно считать устойчивым в случае:
 – роста результирующие показателей его работы в пределах 10-20 % в год;
 – регулярной реновации активной части основных средств на фоне их роста в пределах 5-15 % в год;
 – опережающих темпов роста эффективности хозяйственной деятельности и использования ресурсов 

по отношению к темпам роста используемых средств.
Финансовая устойчивость предприятия определяется на основе стандартных методик и разделяется 

на уровни от нормальной устойчивости до кризисного состояния. Финансовая устойчивость обеспечива-
ет предприятию определенную свободу в принятии управленческих решений по перспективному развитию 
и планомерному ведению хозяйственных операций.

Под производственной мобильностью предприятия понимается его способность к наиболее гибкому ис-
пользованию производственных мощностей с учетом изменения текущих и перспективных планов развития. 
Производственная мобильность предприятия в значительной степени определяется основной его специали-
зацией, которая сложилась в течение длительного периода времени, а также структурой парка оборудования.

При анализе производственной мобильности предприятия необходимо рассматривать следующие аспекты:
1.  Динамика общей номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, которая определяет уровень 

диверсификации производства. Диверсификация может быть реализована за счет внедрения новых товаров 
и модернизации действующего ассортимента. Например, предприятие за 5 лет работы увеличило номенкла-
туру с 125 позиций до 200, то есть на 60 %. Это само по себе вне зависимости от сложности выпускаемых 
дополнительных товаров определяется как мобильное производство.

2.  Количество технологически подобной продукции в производственной программе предприятия;
Если это количество возрастает во времени, то можно констатировать углубление специализации производства.
При выпуске специализированной технологически подобной продукции строятся кривые (прямые) про-

изводственных возможностей предприятия, которые дают возможность быстрой переориентации выпуска 
одних товаров (например, товара А) на другие технологически подобные (например, товар В) при измене-
нии потребности отраслевого спроса (рис. 1).

Точка пересечения прямой АВ с осью ординат означает максимальный выпуск товара В, а с осью аб-
сцисс, соответственно, максимальный выпуск товара А.

Составлено авторами по материалам исследования
Рис. 1. Прямые АВ производственных возможностей предприятия по выпуску технологически подобной продукции
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При формировании производственной программы предприятия по выпуску товаров А, В все сочета-
ния выпуска товаров, находящиеся на этой прямой означают полное использование производственной мощно-
сти предприятия по их выпуску.

Точка k, определяет сочетание производства товаров А, В при неполном использовании производствен-
ной мощности. Прямая А1 В1 определяет рост производственной мощности предприятия по выпуску товаров 
А, В в связи с вводом дополнительных элементов активной части основных средств.

Прямые производственных возможностей (мощности) предприятия по производству технологически 
подобной продукции рассчитываются исходя из максимального выпуска товаров, то есть А (N Amax), В (N Bmax), 
их трудоемкости ТA, ТB, а также максимального действительного фонда времени работы оборудования Тmax, 
на основе которых составляется уравнение:

 .                                                      (2)

Далее логично вытекает зависимость N A
max = f (N Bmax), то есть в данном случае:

 .                                                        (3)

Практическое применение прямых производственных возможностей предусматривает попарное исследова-
ние технологически подобных товаров с точки зрения их производства, например, перспективный товар А с рас-
тущей емкостью рынка, и уже освоенный товар В, емкость рынка по которому имеет тенденцию стабилизации 
или даже снижения. Построение таких зависимостей в трехмерном пространстве (для 3-х изделий) и более 
осложняет практическое восприятие в рамках решаемых задач. В случае анализа другого сочетания товаров це-
лесообразно использовать также их попарное сравнение. Таких сочетаний попарного сравнения технологиче-
ски подобных товаров может неограниченное множество в зависимости от решаемой производственной задачи.

Динамика использования производственной мощности предприятия, которая оценивается соответст-
вующим коэффициентом использования производственной мощности по трудоемкости выполняемых ра-
бот и фонда времени работы действующего оборудования. Если за последние 2 года коэффициент исполь-
зования производственной мощности, например, увеличился с 0,58 до 0,72, то можно констатировать, что 
на предприятии повысился уровень качества планирования и использования производственной мобильно-
сти для повышения эффективности работы организации в целом. 

Рыночная устойчивость предприятия является важным аспектом экономического анализа и имеет осо-
бые специфические черты для условий российской экономики [3].

Рыночная устойчивость предприятия определяется его возможностью к достаточно быстрой перестрой-
ке к изменениям потребностей рынка и рыночной конъюнктуре, наращиванием и демонстрацией своих кон-
курентных преимуществ в отраслевой среде [4].

Рыночная устойчивость проявляется в следующих показателях:
 – сохранения отраслевой специализации и последовательным повышением доли рынка по основной продукции;
 – динамикой роста доли товаров, имеющих высокий уровень конкурентоспособности, подтвержден-

ный различными наградами, дипломами на отраслевых выставках;
 – высокий уровень самофинансирования развития предприятия, то есть коэффициент самофинанси-

рования превышает 70 %, определяя при этом высокие возможности развития за счет собственных средств 
и обладает инвестиционной привлекательностью;

 – активное участие в национальных, региональных, отраслевых проектах по перспективным направ-
лениям развития экономики страны на конкурсной основе и другие.

Выводы по анализу рыночной устойчивости предприятия должны содержать следующие основные элементы:
 – насколько предприятие способно сохранить свою основную специализацию в условиях нестабильной 

экономической среды и каковы основные экономические причины и последствия произошедших изменений;
 – насколько производственный потенциал предприятия способен развиваться, обновлять и модернизи-

ровать выпускаемую продукцию;
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 – каков уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем рынке и существует 
ли потенциальные возможности его увеличения;

 – каких конкурентных позиций предприятие достигло и какие стратегические цели предприятие мо-
жет реализовать по укреплению или увеличению достигнутого уровня;

 – какова финансовая устойчивость предприятия и ее запас, который возможен при построении пер-
спективных планов;

 – каковы потенциальные возможности адаптации предприятия к возможным изменениям рыночной 
конъюнктуры товаров и другие.

Правильный подбор предприятий, участвующих в выполнении целевых планов развития отрасли, должен быть 
обоснован с точки зрения надежности партнеров, исполнителей и соисполнителей, способный гарантировать по-
лучение своевременных и качественных результатов совместной работы с учетом перспектив развития каждого.

По итогам проведенного исследования напрашивается вывод о необходимости разработки методик оценки над-
ежности машиностроительных предприятий по уровням для создания структуры отраслевой конкурентной среды.
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в качестве инструмента региональной политики продолжает использоваться не до кон-
ца, что требует от ученых и практиков конкретных шагов, в частности, корректи-
ровки со временем существующих классификаций, отслеживания перемещения регио-
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Классификация (типология) как инструмент исследования широко используется при межрегиональных 
сравнениях, формулировании целей региональной политики, проведении мониторинга социально-экономи-
ческого развития. Количество классификаций регионов на сегодняшний день превышает несколько десят-
ков и продолжает увеличиваться. Рост их числа связан с непрекращающимися изменениями условий раз-
вития, встающими перед регионами новыми вызовами и задачами, необходимостью пересмотра критериев 
для получения объективных результатов диагностики. Исследователи и практики строят классификации для 
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решения прикладных задач, но это не исключает и создание таких, которые носят теоретический, познава-
тельный характер. Разработка новых классификаций может сопровождаться увеличением количества при-
знаков, усложнением критериев. Охватить в одной работе все многообразие существующих классификаций 
(типологий) регионов невозможно. Вместе с тем, обобщение и анализ даже ограниченного их числа являет-
ся актуальной задачей, поскольку позволяет обобщить классификационные признаки, лежащие в их основе, 
дать детальное представление о характеристиках однородных групп регионов, что, в свою очередь, необхо-
димо для осуществления эффективной государственной региональной политики.

Целью настоящей работы является обобщение классификационных признаков, отражающих разные ас-
пекты дифференциации регионов. Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 
проведение анализа существующих классификаций (типологий) регионов и выявление тенденций развития 
системы их классификационных признаков. Информационной базой исследования выступили работы оте-
чественных и зарубежных ученых, материалы Института экономической политики, Института энергетики 
и финансов. Методологической основой исследования послужили основные формально-логические методы.

Условно все исследования, посвященные классификации (типологизации) регионов, можно свести к трем 
направлениям: разработка классификации (типологии), описание принципов ее построения; обобщение и ана-
лиз существующих классификаций; изучение зарубежного опыта построения классификаций, сравнение за-
рубежного и отечественного опыта.

Вопросы разработки классификаций регионов рассмотрены в специальных исследованиях и затрагива-
ются во многих зарубежных и отечественных публикациях. Не станем останавливаться на широко извест-
ных классификациях, не раз проанализированных другими исследователями, а уделим внимание тем отече-
ственным классификациям, которые появились в последние годы [4; 5; 7].

С. П. Лапаев в публикации «Типологизация регионов России: инновационный подход» представил клас-
сификацию российских регионов с учетом их инновационного развития. Используя показатель «доля ин-
новационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг)», автор выделяет статичные, растущие и депрессивные регионы. По его мнению, данная классифи-
кация «может оказать помощь в осуществлении эффективной региональной политики центра, формируе-
мой не по принципу поддержки сильных, а по принципу поддержки инновационных регионов» [4, с. 105].

И. В. Елохова, Е. В. Козоногова и Ю. В. Дубровская разработали классификацию регионов по признаку 
сформированности кластерно-сетевых структур, основой которой выступила концепция «тройной спирали» 
Ицковица-Лейдесдорфа (ключевое значение кооперации науки, бизнеса и власти для проявления синергети-
ческих эффектов в кластере). С использованием метода Варда, выделены четыре группы регионов (с высоким 
уровнем кластерного потенциала, выше среднего, ниже среднего и низким), наиболее схожих по трем индек-
сам, разработанных авторами [1]. По их мнению, данная классификация позволяет «определить принципиаль-
но новый вектор управленческих воздействий по формированию благоприятных базовых институциональных 
условий в регионах со средним и низким кластерным потенциалом. Такие управленческие мероприятия при-
званы способствовать образованию полноценной системы кластерных сетей, как возможности гармонизации 
интересов их участников и катализатора инновационного развития всей национальной экономики» [1, с. 168].

О. В. Толстогузов предложил классификацию регионов в контексте модели «центр–периферия». Автор 
выделил следующие их типы: близкая, дальняя и автономная периферии [8]. Он указал на специфичность 
такого класса периферийных регионов, как приграничные, по его мнению, составляющие особую целевую 
группу государственной региональной политики. О. В. Толстогузов отметчает, что «региональная полити-
ка РФ в отношении класса граничных областей, может формироваться в виде федеральной целевой про-
граммы, цель которой развитие инфраструктуры и приграничного сотрудничества с определенными реги-
онами». Автор подчеркивает «необходимость баланса между контактной и барьерной функциями границ 
и приграничного сотрудничества», а также «недопущение возникновения противоречия между развитием 
приграничного сотрудничества и обеспечением трансграничной безопасности» [8, с. 13].

Обзор и критический анализ типологий регионов представлен в работах Ю. В. Урожаевой и Д. С. Ива-
нова, в коллективной монографии «Типология российских регионов», выпущенной Институтом экономи-
ки переходного периода. Ю. В. Урожаева и Д. С. Иванов в своей работе «Проблемы классификации регио-
нов: международный и российский опыт» сравнивают семь классификаций регионов России, разработанных  
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в период с 2002 г. по 2010 г., по следующим критериям: цель разработки классификации, ее критерии и оцен-
ка [5]. Они отмечают, что при разработке классификаций наиболее часто использовались такие экономические 
критерии, как душевой валовой региональный продукт, инвестиции, промышленное производство, уровень 
доходов населения. Отечественные классификации регионов постепенно усложнялись: от простых классифи-
каций регионов по уровню развития до более сложных для специальных целей. Основной чертой российских 
региональных типологий является их исследовательский и познавательный характер. Авторы подчеркива-
ют, что активное использование классификаций регионов для формулирования целей региональной полити-
ки остается актуальной задачей.

В коллективной монографии «Типология российских регионов» представлен анализ отечественных 
и зарубежных классификаций [7]. Авторы проанализировали теоретические и прикладные типологии, клас-
сифицирующие регионы в зависимости от: 

 – уровня социально-экономического развития; 
 – инвестиционного и предпринимательского климатов; 
 – динамики и специфики производства; 
 – политической ориентации; 
 – формирования региональной политики; 
 – формирования бюджетной политики. Проведенный анализ позволил систематизировать показатели, при-

меняемые при составлении типологий, и выявить наиболее часто используемые. Авторы приходят к выводу, 
что «комплексность, всеохватность используемых показателей не всегда решает все поставленные задачи, меж-
ду тем как узконаправленная типология более эффективно выполняет свою задачу. Узконаправленность не оз-
начает ограниченности количества показателей, она предполагает конкретность, единичность цели» [7, с. 40].

Изучение зарубежного опыта построения типологий регионов представляет значительный интерес для 
российских исследователей. Его анализу посвящено не одно исследование, поэтому остановимся лишь 
на некоторых из них.

Так, в работе Ю. В. Урожаевой и Д. С. Иванова «Проблемы классификации регионов: международный 
и российский опыт» проведен анализ подходов к классификации регионов на примере США, Европейского со-
юза (далее – ЕС) и Бразилии. Авторы приходят к выводу, что «главной чертой зарубежных региональных клас-
сификаций является их ориентация на практические потребности государственной политики. Исследователь-
ский компонент данных классификаций выражен несколько слабее, чем у их российских аналогов» [5, с. 13].

В уже упомянутой выше коллективной монографии «Типология российских регионов» проанализиро-
ваны типологии регионов ЕС, стран Восточной Европы. Авторы отмечают, что «их основная общая черта – 
сравнительная простота, в качестве критериев отбирались, как правило, несколько показателей, наиболее 
полно отражающих специализацию и социально-экономическую ситуацию в регионах» [7, с. 197].

Работа А. Е. Серковой «Зарубежный опыт классификации регионов как инструмента региональной по-
литики» посвящена изучению классификаций регионов, принятых в странах ЕС. Выводы автора во многом 
совпадают с выводами других исследователей, что «существует различие между классификациями регио-
нов, разработанными российскими учеными, и зарубежными классификациями. Отечественные варианты 
ориентированы в большей степени на политику поляризованного пространственного развития, в то время 
как европейские можно назвать проблемно-ориентированными» [6, с. 61].

Представленный литературный обзор свидетельствует о том, что интерес исследователей к классифи-
кациям регионов не угасает на протяжении многих лет. Среди причин можно выделить нарастающую диф-
ференциацию социально-экономического состояния регионов, побуждающую ученых и практиков к пои-
ску решений указанной проблемы.

Обобщить в одной публикации все многообразие существующих в настоящее время классификаций регио-
нов невозможно (например, в рамках проекта CEPRA проанализировали 40 вариантов типологий и свыше сотни 
показателей и критериев, используемых при разработке [7]). Однако можно попытаться обобщить классифика-
ционные признаки, сформулировать и систематизировать их совокупность. Целесообразность такой систематиза-
ции вытекает из того, что регион как социально-экономическая система может быть охарактеризован одним или 
несколькими признаками и соответственно ему может быть найдено место в различных классификациях, каждая 
из которых может быть полезной при формировании и проведении региональной политики.
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Систематизация классификационных признаков предполагала анализ существующих классификаций ре-
гионов. При этом основной фокус был направлен на анализ классификаций, разработанных в ЕС и в послед-
ние годы в России. Среди причин включения в анализ классификаций регионов ЕС: его успешный опыт ре-
гиональной политики, наличие существенных диспропорций между странами-участницами и внутри них, 
уникальность (проведение региональной политики внутри международной организации – редкое явление), 
прикладной характер классификаций. 

В результате анализа выделен ряд классификационных признаков, в качестве примера которых приво-
дятся те или иные классификации, созданные на их основе.

По уровню регионов. В ЕС для социально-экономического анализа и формулирования региональной политики 
выделяют 3 уровня регионов: NUTS 1 (крупные социально-экономические регионы ЕС), NUTS 2 (основные реги-
оны для реализации региональной политики ЕС), NUTS 3 (небольшие регионы для особых мероприятий в рамках 
региональной политики ЕС). Номенклатура, действующая с 01 января 2018 г., включает 104 региона уровня NUTS 
1, 281 регион уровня NUTS 2 и 1348 регионов уровня NUTS 3. Критерием отнесения регионов к тому ли ино-
му уровню выступает численность населения. Для регионов уровня NUTS 1 она составляет от 3 до 7 млн чело-
век, для уровня NUTS 2 – от 800 тыс. до 3 млн человек и для уровня NUTS 3 – от 150 до 800 тыс. человек [10].

По типу развития. В качестве примера такой классификации можно привести синтетическую классифика-
цию регионов России, разработанную Л. М. Григорьевым, Ю. В. Урожаевой и Д. С. Ивановым. Регионы России 
были объединены в четыре группы, скомпонованные по уровню развития: высокоразвитые, развитые, средне-
развитые, менее развитые. В основу классификации были положены показатели двух типов: характеристики 
производства (душевой ВРП) и занятости, усредненные за несколько лет. Классификация может, по мнению 
авторов, использоваться как в аналитических целях, так и при разработке региональной политики [5].

По специфическим проблемам, представляющим опасность для экономического и социального развития.
Так, в ЕС использовался такой инструмент региональной политики, как инициативы сообщества, особен-

ность которых заключалась в нацеленности на решение специфических проблем, характерных для отдель-
ных регионов. В период 1994-1999 гг. действовало 13 инициатив, в зависимости от которых были выделены 
группы регионов (регионы, зависимые от рыбного сектора; регионы, где основной отраслью промышлен-
ности являлся оборонно-промышленный комплекс; регионы, испытывающие проблемы с инфраструктурой; 
регионы с существованием дискриминации на рынке труда) [9].

По количеству признаков. При классификации регионов могут быть применены один или несколько при-
знаков. Например, при использовании одного признака, характеризующего уровень экономического разви-
тия, им, как правило, выступает валовой региональный продукт (далее – ВРП), представляющий конечный 
результат экономической деятельности. В качестве примера можно привести классификацию Т. К. Ивашко-
вой и Н. В. Морозовой, согласно которым регионы Российской Федерации делятся на пять групп в зависи-
мости от ВРП по отношению к среднероссийскому уровню (регионы с высоким, повышенным, средним, по-
ниженным уровнем развития и депрессивные регионы) [2].

Применение нескольких признаков подразумевает  группировку регионов в соответствии с  систе-
мой показателей. Например, типология регионов ЕС в зависимости от их специализации, представлен-
ная M. Heidenreich, строилась на основе пяти показателей: уровень безработицы; удельный вес занятых 
в населении трудоспособного возраста; доходы на душу населения; удельный вес населения, занятого 
в промышленности; удельный вес населения, занятого в сфере услуг [12].

По целям региональной политики. В ЕС цели региональной политики формируются при принятии оче-
редной многолетней финансовой программы. Согласно этим целям и при помощи соответствующих им кри-
териев происходит дифференциация регионов. Например, в период двух финансовых периодов с 1989 г. 
по 1993 г. и с 1994 г. по 1999 г. регионы были объединены в следующие группы: отстающие в экономиче-
ском развитии; требующие структурной перестройки; с высоким уровнем безработицы; с бедственным по-
ложением аграрного сектора; с низкой плотностью населения [9].

Классификация регионов для целей региональной политики также представлена в работах Б. Л. Лавров-
ского, использовавшего три критерия классификации: валовой региональный продукт на душу населения, уро-
вень общей безработицы и денежные доходы на душу населения. Основной целью типологии было выявление 
кризисных территорий и обоснования региональной политики в отношении определенных групп регионов [3].
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По перспективности развития. В ЕС при ориентации региональной политики на более эффективное 
экономическое развитие регионов, в отличие от стратегии выравнивания их социально-экономического по-
ложения, выделяют активные (развиваются наиболее активно), перспективные (имеют предпосылки разви-
тия) и слабые регионы (потерявшие стимулы для собственного развития).

В качестве российского примера можно привести две классификации С. П. Лапаева и И. В. Елоховой, 
Е. В. Козоноговой, Ю. В. Дубровской. 

С. П. Лапаев выделил статичные, растущие и депрессивные регионы. Критерием классификации высту-
пила доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров (выполненных ра-
бот, оказанных услуг). В группу развивающихся регионов были отнесены те, у которых значение данного 
показателя находилось на уровне Российской Федерации или выше [4]. 

И. В. Елохова, Е. В. Козоногова и Ю. В. Дубровская предложили типологизацию регионов, в основе ко-
торой лежит система индексов, основанная на оценке развитости институтов власти, науки, бизнеса и ха-
рактеризующая кластерный потенциал региона. Согласно авторам, регионы подразделяются на те, которые 
обладают высоким уровнем кластерного потенциала, выше среднего, ниже среднего и низким уровнем [1].

По экономико-географическому положению. В зависимости от экономико-географического положе-
ния выделяют регионы с благоприятным и неблагоприятным положением. Регионы с благоприятным по-
ложением, как правило, расположены вблизи крупных транспортных узлов, на транзитных путях, вблизи 
центральных органов управления, а также развитые приморские регионы. К регионам с неблагоприятным 
положением относятся регионы, удаленные как от основной части страны, так и от выходов на мировые 
рынки, периферийные регионы со слабыми выходами к национальной транспортной сети, регионы Край-
него Севера. В свою очередь, периферийные регионы, могут быть объединены в следующие группы: близ-
кая, дальняя и автономная периферия [7; 8].

По специализации региона. В качестве российского примера можно привести типологию, представлен-
ную А. Галкиным и А. Казаковым. Согласно авторам, регионы делятся на четыре типа: 

 – с богатыми природными ресурсами, развитой добывающей промышленностью и сравнительно ма-
лой ролью сельскохозяйственного сектора; 

 – с высокой концентрацией промышленных предприятий, с развитой транспортной инфраструктурой; 
 – со среднеразвитой промышленностью и развитым сельским хозяйством; 
 – с сельским хозяйством на плодородных почвах в качестве основной отрасли специализации [11].
Вариантом подобной классификации, разработанной для регионов ЕС, выступает классификация 

M. Heidenreich [12]. Автор выделил 8 типов регионов: столичные с высокоразвитой сферой услуг; полупе-
риферийные административные и, специализирующиеся на сфере услуг; бедствующие, специализирующи-
еся на сфере услуг; ключевые промышленные; промышленная полупериферия; промышленная периферия; 
кризисные промышленные; сельскохозяйственные регионы Средиземноморья. 

По типу городских и сельских территорий. Примером может послужить типология ESPON 1.1.2, раз-
работанная для регионов ЕС [13].

Типология ESPON 1.1.2 основывается на таких критериях, как городское влияние и антропогенное воз-
действие. В результате было выделено 6 типов регионов с: 

 – высокими уровнями городского влияния и антропогенного воздействия; 
 – высоким уровнем городского влияния и средним уровнем антропогенного воздействия; 
 – высоким уровнем городского влияния и низким уровнем антропогенного воздействия; 
 – низким уровнем городского влияния и высоким уровнем антропогенного воздействия; 
 – низким уровнем городского влияния и средним уровнем антропогенного воздействия; 
 – низкими уровнями городского влияния и антропогенного воздействия.
Проведенный анализ позволяет отметить следующее. Неугасающий интерес исследователей к класси-

фикации регионов приводит к появлению новых классификационных признаков. Как правило, они универ-
сальны и могут быть использованы повсеместно. Чего не скажешь о характеризующих их критериях, уста-
новление которых должно происходить самым тщательным образом в каждом конкретном случае. В работе 
выделены девять классификационных признаков, которыми естественно не ограничено все их разнообразие. 
Между тем, их обобщение позволяет проследить отдельные тенденции, наметившиеся в последние годы. Так, 
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отечественные исследователи стали уделять большее внимание проблемно-ориентированным классификаци-
ям, призванным диагностировать проблемы сложных регионов. Возможно, причиной послужили финансовые 
кризисы 2008 г. и 2014-2015 гг. Акцент на классификации регионов по уровню и перспективности развития 
предполагает использование по большей части экономических критериев. Применение классификаций в каче-
стве прикладного инструмента остается злободневным вопросом для российских исследователей и практиков.

Основной задачей классификации регионов является выделение их однородных групп для проведе-
ния межрегиональных сравнений, изучения протекающих на региональном уровне процессов, формиро-
вания региональной политики.

Проведенный анализ теоретических и методологических работ в области классификации регионов 
подтверждает, что число подобных классификаций продолжает увеличиваться. Исследователи и практи-
ки не прекращают поиски новых признаков, служащих основой будущих классификаций. В одних случаях 
идут по пути увеличения признаков и усложнения критериев, в других наоборот пытаются их упростить, 
сделать четкими и ясными.

Среди отечественных ученых нет единого мнения в вопросе о том, какие классификации российских 
регионов преобладают в последние годы. Ряд исследователей считает, что прикладные классификации, 
служащие «информационной базой для принятия решений не только политиками, но и предпринимателя-
ми, инвесторами» [7, с. 13]. По мнению других, доминируют классификации познавательного характера, 
являющиеся «инструментом исследования регионального разнообразия, анализа текущей ситуации и тен-
денций развития территорий» [5, с. 30].

В данной работе была предпринята попытка обобщить и систематизировать ряд классификационных 
признаков, отражающих разные аспекты дифференциации регионов, так как охватить все их многообразие 
очень сложно. Целесообразность такой систематизации вытекает из того, что регион, как социально-эконо-
мическая система, может быть охарактеризован одним или несколькими признаками и соответственно ему 
может быть найдено место в различных классификациях, каждая из которых может быть полезной при фор-
мировании и проведении региональной политики. 

Можно предположить, что влияние двух финансовых кризисов заставило российских исследователей 
сместить фокус на проблемно-ориентированные классификации. Злободневной проблемой остается пре-
зентационный характер отечественных классификаций. Основной задачей для российских исследователей 
и практиков является преобразование подобных классификаций в прикладной инструмент, что потребует ре-
ализации не разовых научно-исследовательских проектов, а систематических. В качестве направлений для 
будущих исследований можно порекомендовать: пересмотр и по необходимости корректировку разработан-
ных классификаций, отслеживание перемещения регионов из одной группы в другую, выработку новых ме-
роприятий по поддержке развития регионов.
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
Аннотация. Представлены основные модели, механизмы и методы интеграции регио-
нальных корпоративных структур. Рассмотрен зарубежный и российский опыт обра-
зования корпоративных структур. Обсуждена структура интеграционного механизма 
в контексте взаимодействия внешней и внутренней среды организации, что дает воз-
можность в процессе формирования корпоративной структуры и ее дальнейшего раз-
вития управлять интеграцией на основе выделения доминирующих факторов, чтобы 
добиться сбалансированного состояния системы. Показано, что влияние крупных кор-
пораций на экономику региона определяется рядом особенностей. Российская практи-
ка свидетельствует, что корпорации получают от экономики региона существенные 
выгоды, а для регионов присутствие крупных корпораций зачастую не способствует 
развитию экономического пространства. Тем не менее современные реалии определя-
ют необходимость развития корпоративных структур на региональном уровне.
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Методология исследований корпоративных структур базируется на трех основных подходах [1]. Соглас-
но неоклассическому подходу, процесс корпоратизации основан на стремлении собственников бизнеса по-
высить эффективность предпринимательской деятельности за счет использования выгод, порождаемых из-
менением положения компании на рынке (за счет более легкого преодоления барьеров входа в рыночную 
нишу; увеличения доли, вплоть до монополизации), качественного улучшения условий производства и т. п.

Применительно к региональной экономике, в рамках неоклассического подхода, корпорации выступа-
ют в качестве субъектов, способных компенсировать несовершенства (провалы) рынка, способствуя, таким 
образом, стабилизации или увеличению общественного благосостояния.

© Герасимов К.Б., 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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Адаптационный подход оценивает динамические сравнительные преимущества, образующиеся в резуль-
тате объединения предприятий (отраслей, продуктов, технологий), находящихся в разных фазах жизненного 
цикла. Это приводит к более целесообразному размещению ресурсов и технологий. С точки зрения благо-
получия региона, корпорации, благодаря эффекту «перелива», превращаются в инструмент достижения це-
лей стратегического развития.

При использовании институционального подхода анализ корпораций и их роли в экономической сис-
теме осуществляется с позиций эволюции рыночных институтов, прежде всего трансакционных издержек 
и трансформации агентских отношений под влиянием изменений прав собственности.

Одно из основных следствий формирования корпорации – возможность трансформации операций на от-
крытом рынке в сделки, осуществляемые в пространстве фирмы. Ключевой признак того, что интеграция 
успешна – достижение эффекта экономии за счет меньшей величины внутренних трансакций (по сравне-
нию с внешними). Приватизация предприятий в Российской Федерации происходила в условиях недостатка 
средств для модернизации производства. Механизм, обеспечивающий реализацию отношений, определяе-
мых правами частной собственности, оценивается учеными как несовершенный и регулируемый «специфи-
ческими частными институтами (криминальные структуры, собственные службы безопасности, разнообраз-
ные материальные фонды)» [4, с. 55].

С этим связан традиционно и неизменно высокий уровень трансакционных издержек в российской эко-
номике, снизить которые наиболее реально путем трансформации предприятия в корпорацию. Между инсти-
туциональной средой, представляющей собой совокупность экономических институтов, институциональным 
устройством, проявляющимся в определенных формах взаимодействия участников экономических отноше-
ний и организационной структурой каждого из них, существуют причинно-следственные связи, в соответ-
ствии с которыми интеграция тем предпочтительнее, чем больше согласованы трансакционные и производ-
ственные издержки и чем выше степень специфичности активов [4].

Образование корпоративной структуры является результатом интеграции. По мнению британских ученых 
Т. Эллиота и Д. Герберта, этот процесс может быть выражен с помощью модели, представленной на рисунке 1.

Интеграция технологий ведет к объединению функций, данных, инфраструктуры в процессе осущест-
вления персоналом бизнес-процессов. Использование в качестве модели равностороннего треугольника под-
черкивает равенство составляющих интеграционного процесса [8, 14].

Иная точка зрения принадлежит российским ученым, активно работающим в области корпоративного 
менеджмента, – Г. А. Лавринову и Е. Ю. Хрусталеву. По их мнению, интеграция происходит при реализации 

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Модель интеграции
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технологической цепи за счет кооперации участников производственного процесса и конструктивно-техноло-
гической близости создаваемой продукции [2]. Линейная модель подходит для определенного производства 
при условии ведущей роли технологий. Модель британских ученых является, на наш взгляд, универсальной. 

Для обозначения структуры, образовавшейся в результате интеграции, используют термин «корпора-
ция», лишенный однозначности и поэтому нуждающийся в пояснении. 

В настоящее время существуют различные трактовки понятия «корпорация». Обобщенные, наиболее ча-
сто встречающиеся варианты определения термина представлены на рисунке 2.

На схеме представлены определения сущности той структуры, которая образовалась в результате интег-
рационных процессов. Не менее важно разобраться со спецификой интеграционного механизма. Классиче-
ское, по мнению Е. С. Сурковой, определение предполагает условное разделение механизма на две части:

 – его экономическая составляющая может быть определена через отношение ведущего и зависимых 
элементов структуры, которое может принимать форму кооперации, холдинга, франчайзинга, картеля, фак-
торинга, Ressource Recepture.

 – организационно-правовая составляющая реализуется в форме, которая обеспечивает действие кон-
кретного экономического механизма, это может быть холдинг, синдикат, консорциум, ассоциация, концерн, 
финансово-промышленная группа [10; 11; 13].

А. Е. Хачатуров иначе представляет структуру механизма интеграции, составные части которого он обо-
значает как «области» (рис. 3) [12].

Схема отражает особенность данного подхода, которая заключается в стремлении представить механизм 
интеграции как взаимодействие внешней и внутренней среды организации. Понимание этого дает возмож-
ность в процессе формирования корпоративной структуры и ее дальнейшего развития управлять интеграци-
ей на основе выделения доминирующих факторов, анализа взаимодействия их между собой – с тем, чтобы 
добиться сбалансированного состояния системы. Также такой подход к оценке интеграционного процесса 
дает возможность изменять его параметры при изменении условий функционирования системы [5].

Выделяют два основных варианта интеграции:
 – вертикальная – члены группы занимают различные уровни технологической цепочки; появляется воз-

можность сокращения прямых издержек путем снижения цен внутри структуры;

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Варианты определения понятия «Корпорация»
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 – горизонтальная интеграция – члены группы выполняют идентичную деятельность; преференции со-
здаются за счет высвобождения производственно-технологических возможностей для расширения масшта-
бов выпуска продукции, ее реализации, улучшения логистики.

В ряде случаев говорят о существовании смешанного типа интеграции. Например, когда выстраивание 
вертикально интегрированной структуры происходит на основе конгломерата. Но, по нашему мнению, в этом 
случае правильнее говорить о переходном типе корпоративной структуры.

Критерием принятия решения относительно экономической и организационно-правовой форм интегра-
ционного процесса является оценка желаемых и возможных конкурентных преимуществ, обладателями ко-
торых становятся собственники созданной корпоративной структуры. В качестве таковых обычно выступа-
ют: лоббирование интересов корпорации; возможность привлечения и консолидации необходимых ресурсов 
на более выгодных условиях; координация финансовой, производственной, сбытовой политики; диверсифи-
кация производственных возможностей; реализация масштабных проектов; повышение финансовой устой-
чивости участников и т. п. Очевидно, что в результате интеграции должен иметь место эффект синергии от-
носительно имевшихся у участников сделки сильных сторон и эффект нивелирования недостатков.

Наибольшее распространение получили две формы организации корпоративного бизнеса: холдинг и фи-
нансово-промышленная корпорация [1].

Классический (американский) холдинг подразумевает высокую степень структурной и организацион-
ной самостоятельности. «Управляющая компания владеет пакетами акций других членов холдинга. Управ-
ляют специально созданные органы управления (правление, совет директоров), которые вырабатывают об-
щую стратегию и отслеживают ее выполнение; решают задачи повышения капитализации группы на основе, 
главным образом, диверсификации инвестиций; принимают решение о внедрении технологических (произ-
водственных, инфраструктурных, управленческих) инноваций. Кроме обеспечения функций стратегического 
руководства, финансового и юридического контроля, управляющая компания отвечает за коммуникативные 
процессы и взаимодействие между членами группы» [1, с. 197]. Оперативная деятельность – как хозяйст-
венная, так и финансовая, проводится в автономном режиме.

1 – личностное взаимодействие с организацией; 2 – бизнес-процессы в организации; 3 – элементы организации; 
4 – подсистемы организации; 5 – взаимодействие организации с потребителями; 6 – взаимодействие организации 
с обществом; 7 – взаимодействие организации с природой; 8 – функции менеджмента; 9 – уровни управления; 
10 – системы менеджмента; 11 – жизненный цикл продукции; 12 – технологии

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 3. Структура интеграционного механизма
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Финансово-промышленная корпорация представляет собой юридическое лицо, в структуре которого вы-
делены обособленные подразделения. «Головному подразделению, передающему его обособленным подра-
зделениям только в пользование» [1, с. 197]. Управляющее подразделение: является формальным собствен-
ником корпоративного имущества, передавая его обособленным подразделениям в пользование; утверждает 
для обособленных подразделений финансовые и хозяйственные планы. При такой структуре управления до-
стигается нужная степень концентрации финансовых активов и рычагов управления в подразделении, вы-
полняющем роль управляющей компании. 

Рассмотренные модели и варианты формирования корпораций на практике постоянно подвергаются 
трансформации и развитию.

Анализ зарубежного и отечественного опыта функционирования корпоративных структур позволяет вы-
делить в качестве ключевых проблем следующие три.

1.  Несоответствующий выполняемым функциям рост численности управленческого звена.
2.  Учащение и усложнение сбоев в системе управления, когда переход к реализации более масштаб-

ных проектов приводит к увеличению критериев выбора без изменения процедуры принятия управленче-
ских решений.

3.  Снижение конкурентоспособности вследствие несовершенства системы стратегического управления, 
вследствие непрофессионализма топ-менеджмента и отсутствия надежного контура обратной связи.

Особенностью последнего десятилетия является создание государственных корпораций – симбиотиче-
ских структур, объединяющих акционерные общества и федеральные государственные унитарные предприя-
тия. Е. А. Эльканова определяет происходящее как корпоративный капитализм: государство становится соб-
ственником крупных активов в стратегических отраслях, стремясь сочетать роль эффективного собственника 
и распорядителя национальных интересов [15].

Е. С. Суркова отмечает как положительные, так и отрицательные стороны данной формы корпоратив-
ной организации:

 – несомненны преимущества такого рода слияний, как создающих возможность проведения вновь обра-
зованными предприятиями масштабной инновационной политики;

 – создается возможность восстановления ранее нарушенных технологических связей;
 – в ряде случаев происходит освобождение от непрофильных активов, оптимизация производствен-

ной и управленческой структуры;
 – «негативным последствием является институциональное изменение – часть экономики выводится 

из рыночной экономики в зону непонятных некоммерческих отношений» [10, с. 218].
Деятельность корпораций в регионе сопровождается генерацией не только экономических результатов. 

Реализация концепции социальной ответственности бизнеса приводит к созданию культурных центров как 
для работников корпораций, так и для всех жителей региона. Формирование корпоративной культуры, про-
фессиональное обучение работников способствует наращиванию человеческого капитала, что усиливает по-
зитивные эффекты социально-экономического развития. Т. Г. Строителева, определяя роль корпоративных 
структур в развитии региона, подчеркивает, что, реализуя задачи структурной перестройки, они превраща-
ются в ее неотъемлемый компонент [9].

Концепцию корпоративного строительства как основного пути социально-экономического развития го-
сударства развивает И. К. Ларионов. Конкретизируя процесс создания корпораций в пространстве региона, 
ученый рассматривает два типа структурирования экономических связей [3].

Первый тип свойственен корпорациям, формирующимся в сельском хозяйстве, перерабатывающей про-
мышленности и в производстве товаров массового потребления; характеризуется образованием относитель-
но однородного производственного комплекса, ключевыми характеристиками которого являются:

 – избыточные мощности (в пределах 15-20 %), позволяющие быстро обновить производство при по-
явлении технических новшеств и изменении конъюнктуры спроса;

 – гибкие технологии, обеспечивающие быструю модернизацию производства для выпуска новой про-
дукции;

 – логистика, обеспечивающая высокую мобильность поставок компонентов, необходимых для модер-
низации производства;
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 – информационно-технологическая сетевая инфраструктура, обеспечивающая оперативное управле-
ние изменениями;

 – маркетинговая структура, обеспечивающая обратную связь с потребителями (отслеживание реак-
ции на пробные партии нового товара, наращивание производства или внесение необходимых изменений).

Второй тип структурирования свойственен базовым отраслям промышленности (энергетика, металлур-
гия, машиностроение). Характерно формирование:

 – крупных корпораций;
 – включающих предприятия, относящиеся к разным отраслям экономики;
 – объединяющие промышленный и финансовый капитал;
 – имеющие вертикально-интегрированную структуру;
 – представленных в нескольких или всех регионах страны (корпорации федерального уровня).
Нетрудно заметить, что типы структурирования экономических связей по Ларионову соответствуют го-

ризонтальному и вертикальному вариантам интеграции, рассмотренным выше.
Структура корпорации оказывает значительное влияние на эффективность деятельности, поэтому нуждается 

на этапе принятия решения в подробном анализе. Механический или произвольный подход к стратегическому 
изменению формы предприятия может в дальнейшем создать ряд труднопреодолимых проблем. Выбор вариан-
та интеграции должен основываться на понимании специфики и оценке преимуществ и недостатков каждого.

Особого внимания заслуживают корпорации, относящиеся к крупному бизнесу.
Ученые-экономисты утверждают, что «компания, представляющая крупный бизнес, является экономи-

ческим агентом, деятельность которого способна оказывать столь сильное влияние на пространство вокруг 
себя, что меняется его топология (оно развивается или, наоборот, искривляется, рвется и т. д.)» [6, с. 13].

Критерии отнесения корпорации к сегменту крупного бизнеса выделяют как в экономическом поле, так 
и в поле деловой активности. С точки зрения результатов деятельности, крупной является компания с годо-
вым объемом выручки, превышающей 500 млн долл. США. В сфере своей деятельности структуры, пред-
ставляющие крупный бизнес, способны инициировать и осуществлять изменение институциональных струк-
тур или, например, правил игры [8].

Влияние крупных корпораций на экономику региона определяется рядом особенностей:
 – как правило, является монополистом или одним из основных игроков на рынке труда – соответст-

венно, определяет количество и качество рабочих мест;
 – является крупным работодателем, поэтому оказывает существенное влияние на средний показатель 

заработной платы и формирование платежеспособного спроса. Но этот фактор при ухудшении положения 
на отраслевом рынке может спровоцировать ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, вне-
запно и существенно повысить уровень безработицы;

 – генерирует или направляет товарные и финансовые потоки – их направление зависит от места нахо-
ждения головного подразделения и сбытовой политики;

 – в зависимости от отраслевой принадлежности, уровня деловой активности и корпоративной полити-
ки может способствовать развитию международных экономических отношений региона;

 – за счет внутрирегиональных экономических связей может значимо изменять структуру региональ-
ного хозяйственного комплекса;

 – при размещении головной компании в регионе вносит существенный вклад в доходную часть реги-
онального бюджета;

 – при ответственной корпоративной политике социальной ответственности способствует улучшению 
социального климата в регионе.

Российская практика свидетельствует, что корпорации получают от экономики региона существенные 
выгоды. Это почти всегда доступ к дешевым ресурсам, готовая инфраструктура, сформированный рынок 
сбыта, легкость и малая затратность лоббирования своих интересов и т. п.

Возможные выгоды для территории размещения бизнеса представлены выше. При неблагоприятном раз-
витии ситуации региону наносится прямой ущерб: осуществляется вывод капитала, деформируется хозяй-
ственный комплекс. Негативные последствия являются, во многом, отсутствием у региональной власти воз-
можностей и инструментов экономического регулирования.
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В России крупный бизнес имеет три специфические особенности:
 – во-первых, он концентрируется преимущественно в сырьевых отраслях. В то время, как перспекти-

вы территории зависят от наличия предприятий, производящих продукцию высокого передела, наукоемких, 
делающих ставку на инновационный характер развития;

 – во-вторых, материнские компании располагаются, чаще всего, в Москве, где, следовательно, проис-
ходит концентрация финансовых ресурсов.

 – в-третьих, собственность часто сосредоточена в руках узкой группы лиц. В то время, как для эконо-
мики развитых стран характерно распределение собственности и, следовательно, права принятия решений, 
между большим числом акционеров. Это почти автоматически защищает и компании и территории их раз-
мещения от безответственных и корыстных решений.

Таким образом, для российских регионов обычной является ситуация, когда присутствие подразделений 
крупной корпорации не приносит экономике, власти и населению материальной, финансовой или социаль-
ной пользы. Находящиеся на территории того или иного региона фактически работают не на его экономику, 
а на головную компанию за пределами данной территории. В качестве примера можно привести ситуацию, 
складывающуюся в регионах, когда присутствие крупных компаний топливно-энергетического комплекса 
приносит в бюджет доход порядка нескольких (менее 5) процентов. Но даже если предприятия сырьевого 
сектора «прописаны» в регионе и вносят достойный вклад в его развитие, ситуацию нельзя считать благо-
получной. Переток ресурсов в благополучный, относительно малозатратный и поэтому высокорентабельный 
сырьевой сектор, ограничивает развитие других секторов экономики, которые не могут создать условия по-
лучения сопоставимой прибыли «здесь и сейчас». Это формирует высокий уровень потенциальных рисков, 
которые реализуются при наступлении на сырьевом рынке стагнации или спада.

Рассмотренная ситуация означает, что в большинстве российских регионов присутствие предприятий 
крупных сырьевых корпораций не способствует развитию экономического пространства. Если к изложен-
ному добавить, что компании, добывающие полезные ископаемые, оказывают большую нагрузку на эко-
логию региона, становится понятно, что, несмотря на потенциальные возможности, это нежелательный 
субъект рынка, создающий пакет угроз и формирующих риски для экономической безопасности на реги-
ональном уровне. Одной из главных проблем является отсутствие правового и экономического механиз-
мов согласования интересов крупных корпораций и региональной власти.

Из  этого следует, что регионы заинтересованы в развитии корпоративного сектора  за  счет пред-
приятий торговли, строительства, пищевой промышленности, промышленности строительных матери-
алов, жилищно-коммунального хозяйства. Корпорации, работающие в этих отраслях, являются полно-
стью региональными. Даже не входя в число крупных, они способны формировать многочисленные 
положительные эффекты в окружающем их  экономическом пространстве:  в первую очередь  за  счет 
феномена кооперации и создания дополнительных рабочих мест в  смежных отраслях. Это относится 
не только к промышленности.

В бюджете корпораций существенную статью расхода составляют затраты на рекламу, юридические, 
аудиторские, консультационные, услуги банков и страховых компаний. Также организации и предприя-
тия региона предоставляют корпорации коммунальные услуги, услуги по ремонту оборудования и про-
изводству запчастей и расходных материалов. Если эти услуги предоставляются сторонними организаци-
ями, расположенными в регионе, это становится существенным, стимулирующим экономику, фактором. 

Современный этап развития экономической системы государства определяет необходимость развития 
корпоративных структур на региональном уровне [7].

Решение этой задачи зависит от настойчивости региональных властей в проведении соответствующей 
политики, включающей использование работающих в регионе корпораций и стимулирование процессов ин-
теграции в бизнес-структурах региона.

В процессе управления развитием корпоративного сектора экономики региона необходимо учитывать 
опыт корпоративного менеджмента, выбирать такие модели и формы интеграции, которые будут учитывать 
социально-экономическую специфику региона; ориентироваться на производство конечной продукции, раз-
витие кооперации с другими экономическими субъектами.
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Франция сегодня является одной из наиболее развитых и привлекательных стран для туризма. Туристов 
привлекает высокий уровень жизни страны, культурные особенности, обычаи и нравы, множество досто-
примечательностей и развитая инфраструктура. Туризм является важной отраслью экономики Франции. Это 
катализатор развития страны, являющийся важной статьей дохода Франции. Доля туризма в валовом вну-
треннем продукте страны велика – около 8 % ежегодно. Туристическая отрасль традиционно характеризует-
ся положительным сальдо [3]. Франция является самой популярной страной в мире, она лидирует по числу 
туристов уже много лет. Ее посещает более 85 млн человек ежегодно, что является рекордным показателем.

Из-за такого высокого числа туристов во Франции в 2018 г. активно заговорили о сюртуризме (surtourisme 
или overtourism). Впервые термин overtourism был использован в 2016 г. американским исследовательским 
агентством Skift. Но наиболее значимым событием стало то, когда о сюртуризме заговорила Всемирная ту-
ристская организация (далее – ЮНВТО) в 2018 г. для обозначения чрезмерного количества туристов в стра-
не. ЮНВТО посвятила международную конференцию обсуждению surtourisme. Согласно этой организации, 
surtourisme – чрезмерный туризм, оказывающий влияние на качество жизни граждан и на качество впечат-
лений посетителей страны. По данным ЮНВТО, опубликованным в ноябре 2018 г., ежегодно количество ту-
ристических поездок по миру увеличивается в среднем на 5 %. Хотя это явление характерно для всех реги-
онов (+7 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе, +6 % на Ближнем Востоке и в Европе, +5 % в Африке, +3 % 
в Северной и Южной Америке). Особенно ярко сюртуризм проявился во Франции [7].
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Граждане Франции весьма обеспокоены массовым наплывом туристов, что проявляется в негатив-
ных публикациях в прессе. По всей стране очень часто можно услышать такие лозунги, как: «Les touristes 
tuent notre ville» («Туристы убивают наш город»). Многие городские жители говорят, что массы туристов 
на улицах затрудняют их жизнь. Негодование французов совершенно оправданно: туристы врываются в не-
когда аутентичные места, меняя привычный уклад жизни местных жителей и создавая нездоровую атмос-
феру. Иногда в наиболее популярных туристических местах закрываются магазины и аптеки, а на их ме-
стах открываются сувенирные лавки и гостиницы, что также вызывает недовольство местных жителей. 
В связи с этим сегодня становится распространенной туризмофобия. Французы считают, что вклад тури-
стов в экономику страны не может стоять выше их собственного благополучия. По словам многих фран-
цузов, они уже давно отказались от посещения излюбленных туристами мест, например, Монмартр в Па-
риже. Кроме того, приезжие зачастую подвергают угрозе сохранность исторических памятников культуры. 
Хотя по данным ЮНВТО отрасль туризма сегодня является одной из наиболее высокодоходных (доходы 
от нее сопоставимы с доходами от автомобильной, нефтяной промышленности), прибыль от туризма в та-
ких условиях отходит на второй план [2].

Однако французы пока еще не слишком негативно настроены против туризма. Для сравнения, в некото-
рых других городах европейских стран местные жители подписывают петиции против бесконтрольных по-
токов туризма (Венеция, Амстердам), а где-то устраивают неорганизованные акции протеста против тури-
стов (Барселона). Поэтому отрасль туризма во Франции еще можно стабилизировать.

ЮНВТО считает, что перегруженность туризма – не национальная или глобальная проблема, а локали-
зированная, то есть сюртуризм связан с наиболее популярными направлениями туризма. Решив посетить 
Францию, не нужно сразу же мчаться в столицу и на Лазурный берег. Париж сегодня максимально перепол-
нен, в то время как внутри Франции можно найти множество живописных самобытных городков, где нео-
правданно не развит туризм. Поэтому нужно распределять потоки туристов по наименее посещаемым ме-
стам, что уже делается в Венеции, где пытаются привлечь туристов в местности периферии. Для этого нужно 
развивать инфраструктуру: в некоторых гостиницах провинциальных городков до сих пор нет беспроводно-
го Интернета, не развита транспортная сеть. 

Французский туристский продукт реализовывается по следующим направлениям: «побережье» (пляж-
ный туризм), «горы» (зимний туризм), «природа» (экологический туризм), «культура и наследие» (экскур-
сионный туризм), «города Франции» (познавательный туризм), «искусство жить» (винодельческий и ресто-
ранный туризм), «религиозный туризм». А также во Франции развит бизнес-туризм, молодежный туризм 
и туризм для людей с ограниченными возможностями [5].

Во Франции сегодня очень популярен сельский туризм, то есть туризм, при котором отдых в сельской 
местности является основной мотивацией. При таком виде туризма для приезжих предоставляются ком-
плексные услуги по проживанию, питанию, организации досуга (рыбалки и охоты), экскурсионному обслу-
живанию, причем все это организовывается при использовании природных и сельскохозяйственных ресур-
сов. Назначение сельского туризма во Франции – поддержание освоенности территории страны. Обычно 
туристов здесь размещают в маленьких коттеджах-апартаментах, а еду французы готовят самостоятельно 
из экологически чистых сельских продуктов. Сельская местность во Франции занимает около 80 % площа-
ди страны, поэтому французы активно развивают сельский туризм, делая акцент не на производстве сель-
скохозяйственной продукции, а на оказании услуг в сфере сельского туризма. В этих целях французы даже 
создают специальные деревни, а власти стимулируют застройку домиков на прибрежных зонах и создание 
песчаных пляжей. Примечательно, что сельский туризм популярен не только среди иностранцев (немцев, 
англичан, бельгийцев, голландцев и др.), но и среди самих французов.

Франция характеризуется развитой туристической инфраструктурой, одним из направлений которой яв-
ляется гастрономический туризм. Он включает посещение гастрономических фестивалей, продовольствен-
ных выставок и кулинарных шоу, дегустаций, то есть действий, связанных со знакомством с национальной 
едой. В 2010 г. французская кухня была внесена в список шедевров устного и нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО, поэтому неудивительно, что этот вид туризма активно развивается во Франции. 
Кроме того, некоторые связанные с виноделием французские регионы внесены в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО: винодельческие земли Бургундии, склоны домов, винодельческие дома и погреба Шампани. 
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Каждый французский регион ассоциируется у туристов с каким-либо продуктом или блюдом: Нормандия – 
с сыром, Бретань – с блинами, О-де-Франс – с пивом, Земли Луары – с рыбой и морепродуктами, Бургун-
дия-Франш-Конте – с говядиной по-бургундски, Прованс – с лимонами и прованскими травами, и т. д. Все 
это подтверждает разнообразие французской кухни. Около трети иностранных туристов называли гастро-
номию в качестве мотивации для посещения Франции [4].

Процесс увеличения популярности туризма многие считают результатом повышения уровня образован-
ности людей, туризм рассматривается в качестве способа познания мира [1]. Опираясь на эту идею, популяр-
ность Франции как туристического направления обоснована. Франция еще с XVII в. являлась центром элитар-
ной культуры, здесь сосредоточено множество памятников культуры и искусства (насчитывают более 40 тыс. 
памятников). Франция известна своими национальными традициями, фестивалями, кухней. Многие образован-
ные люди приезжают во Францию с целью побывать на родине В. Гюго, Э. Мане, К. Моне. Каждый год Лувр 
посещает около 10 млн человек (70 % – иностранные туристы), причем в 2018 г. поставлен рекорд – более 
10 млн посетителей. Другие музеи также популярны: музей д’Орсе принимает около 4 млн человек ежегодно. 

Французское правительство всегда ориентировалось на привлечение туристов, не задумываясь о воз-
можных последствиях. Сегодня стало необходимостью найти баланс между развитием туризма и удовлетво-
ренностью местных жителей. Без сомнения, туризм нуждается в контроле, нужно увеличивать не количест-
во туристов, а рентабельность. ЮНВТО призывает города стать «умными» туристическими направлениями, 
в которых будет объединены цифровая экономика и туризм для более плодотворного и контролируемого ту-
ризма. Европейский парламент, определяя сущность «умного» города, одним из условий его существования 
называет включение коренного населения в разработку политики в области туризма. Такая политика помо-
гла бы разрешить проблемы с недовольством французов чрезмерным туризмом.

Сегодня французы принимают некоторые меры для управления туризмом. Многие музеи и достопри-
мечательности (в том числе Эйфелева башня, Лувр) предоставляют возможность покупки электронных би-
летов с выбором даты и времени. Так процесс посещения культурных объектов становится более организо-
ванным, очередей на улицах становятся меньше.

Туристическая отрасль предоставляет более миллиона рабочих мест для французов и трудовых мигрантов, 
что очень важно для Франции, характеризующейся довольно высоким уровнем безработицы [6]. Развитый го-
стиничный и ресторанный бизнес способствует увеличению потока туристов. По данным сайтов бронирования, 
в Париже сегодня функционирует около 5 тыс. отелей. Для сравнения, в Москве их число составляет около 2 тыс.

Примечательно, что Франция даже не имеет профильного Министерства по вопросам туризма. С 2014 г. 
определением государственной туристической стратегии занимаются Министерство европейских и ино-
странных дел (далее – МИД) и Министерство экономики и финансов. Однако Франция является самым по-
пулярным туристическим направлением в мире. Французы считают, что за туризм должен отвечать имен-
но МИД, так как развитие внешнеторговых связей, дипломатия и туризм являются взаимодополняющими 
элементами. Во Франции также функционирует специализированная организация Atout France, занимаю-
щаяся исследованием и продвижением Франции на мировом туристическом рынке и повышением конку-
рентоспособности французского туризма.

Таким образом, туризм сегодня является важнейшим фактором развития и статьей дохода любой стра-
ны, в том числе Франции. Кроме явного положительного последствия в виде повышения доходов, туризм 
также способствует сокращению миграционных потоков и безработицы. Во Франции сегодня очень разви-
та туристическая отрасль, что является результатом либеральной политики страны и объясняется богатым 
культурным наследием. Однако Франция стала жертвой избыточного туризма, для борьбы с которым госу-
дарству нужно принимать меры. Несмотря на протесты, снижение турпотока незначительно. Ожидается, что 
к 2020 г. Франция примет более 100 млн туристов.

Библиографический список
1.  Артановский, С. Н. Туризм как познание мира//Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств. – 2013. – № 2 (15). – С. 44-48.
2.  Казыбайкызы, А., Муханова, А. Е., Смагулова, Ж. Б. Особенности и перспективы развития туризма в мире//Успехи 

современного естествознания. – 2015. – № 1-2. – С. 265-269.



105

Развитие отраслевого и регионального управления   

3.  Комиссарова, Ж. Н. Внешнеэкономические связи Франции: эволюция, современное состояние и перспективы / Франция 
на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред.: А. В. Кузнецов, М. В. Клинова, А. К. Кудрявцев, 
П. П. Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 285 с.

4.  Маленцова, П. С., Тишкина, А. Г. Условия и организация гастрономического туризма во Франции//Парадигма: фило-
софско-культурологический альманах. – 2018. – № 28. – С. 147.

5.  Чудновский, А. Д., Королев, Н. В., Гаврилова, Е. А., Жукова, М. А., Зайцева, Н. А. Менеджмент туризма: учебник. – М.: 
Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с.
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Управление развитием территории муниципального образования представляет собой комплекс систем-
ных руководящих воздействий, выполняемых для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития 
регионального потенциала в экономической, социальной и экологической сфере, целью которого является 
повышение уровня и качества жизни населения. В указанный комплекс действий обычно включают:

 – стимулирование развития экономики;
 – создание новых рабочих мест;
 – расширение возможностей для тех видов экономической деятельности, в которых заинтересовано 

местное сообщество.
Сегодня региональная политика должна быть основана на выявлении и раскрытии преимуществ регио-

нов, содействии формированию агломераций, демонстрирующих положительную динамику экономическо-
го роста. Повышение качества жизни населения как цель социально-экономического развития территорий, 
содержит три основные составляющие: 

 – увеличение доходов, изменение качества жизни за счет повышения образования и улучшения состо-
яния здоровья граждан;

 – формирование экономической и социальной системы регионов, создающих условия для самовыра-
жения граждан и уважения человеческого достоинства;

 – повышение уровня экономической самостоятельности и свободы граждан [5].
Управление развитием территорий, по сути, представляет собой разработку единой схемы развития тер-

риторий субъектов Российской Федерации (далее – РФ) с использованием механизма активизации развития 
бизнеса, государственного регулирования процесса структурирования пространства. Одним из важнейших 
инструментов указанных механизмов является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП).

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса РФ разработка документов территориального пла-
нирования проводится на базе программ отраслевого, социально-экономического развития с учетом прио-
ритетных направлений развития экономики и национальных проектов [2]. При разработке документации 
по комплексному развитию территории муниципальных образований учитываются планы размещения объ-
ектов и оценивается влияние этого размещения на развитие муниципалитетов. Планы развития и меропри-
ятия программ закрепляются в нормативных правовых актах исполнительного органа власти и решениями 
главных распорядителей средств бюджетов различных уровней [3].

Выделим основные признаки территориального развития:
 – устойчивость, то есть сохранение условий воспроизводства потенциала территории на протяжении 

длительного времени;
 – сбалансированность, то есть соблюдение для каждой региональной системы определенных пропор-

ций главных элементов территориального потенциала, таких, как численность населения и развитие дорож-
ной сети, объем дорожной сети и площадь лесопарковых зон и др.

Муниципальные территории в пределах даже одного государства отличаются друг от друга историче-
скими, экономико-географическими, природно-климатическими, национально-демографическими усло-
виями, имеют разные уровни развития и структуру местной экономики. При классификации муниципаль-
ных территорий по уровню их развития выделяют отсталые, сильноразвитые и инновационные районы. 
По темпам развития выделяют динамично развивающиеся, инерционно развивающиеся, стагнирующие 
и депрессивные [7].

Характеристики уровня и качества жизни граждан региона определяют его социальную ориентацию 
и выступают в качестве главного признака развития территорий. Функционирование и развитие территорий 
обусловлено тремя группами обстоятельств:

 – естественные (природные ресурсы, сложившаяся экономическая структура, наличие человеческого 
и социального капитала);

 – институциональные (структура и концентрация собственности, сложившиеся отношения с федераль-
ными структурами, отношения между структурами власти и бизнесом, присутствие в регионе групп обще-
ственности с активной гражданской позицией и др.);

 – разные уровни регулирующего воздействия со стороны федерального центра, которое выражается 
в различных мерах государственной региональной политики.



108

Вестник университета № 10, 2019

Управление развитием территорий в настоящее время имеет недостатки, среди которых можно выде-
лить следующие:

 – отсутствие инструментов согласованного использования территорий;
 – фактическая утрата культуры планирования использования и развития территорий;
 – недостаточное развитие межрегиональной кооперации; увеличение диспропорции между российски-

ми территориями в уровне и темпах социально-экономического развития;
 – несформированность государственного регулирования развития территорий;
 – преобладание в управлении территориями влияния крупных корпораций, которые оказывают боль-

шое влияние на пространственное развитие страны, лоббируя определенные проекты расселения населения 
и развития транспортной инфраструктуры.

Еще одним недостатком является незначительная взаимосвязанность документации по градостроению 
и программ социально-экономического развития территорий, что приводит к снижению эффективности ре-
ализации управленческих, инвестиционных и прочих региональных процессов, а также к отклонению от за-
планированных целей социально-экономического развития территорий. Эту проблему в некоторой степени 
решает недавно принятый закон ФЗ № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
который предполагает интеграцию процессов экономического, пространственного и бюджетного планиро-
вания. Закон подчеркивает роль регулирования и взаимосогласования процесса планирования развития тер-
риторий, ответственности за достижение целей социально-экономического развития [1]. Наибольшим до-
стижением указанного закона является законодательное закрепление планирования развития территорий.

На местные органы самоуправления возложено немало функций по развитию территорий, что связано 
с их неразрывностью с объектами управления – территориями. Как правило, решения органов местного 
самоуправления имеют конечной целью развитие территорий. Однако для реализации решений по раз-
витию территорий муниципалитетам катастрофически не хватает финансовых ресурсов. Решению этой 
проблемы должно способствовать привлечение частных финансов через инструменты государственно-
частного партнерства. Поддержка государства при этом заключается в том, чтобы устранить критиче-
ский пробел, с которым сталкиваются регионы при предоставлении модернизированных эффективных 
инфраструктурных услуг [9].

Преимущества привлечения частного сектора в развитие инфраструктуры регионов следующие:
 – эффективное использование ресурсов. Хорошо управляемый контракт ГЧП, который оптимально 

распределяет риски между частным и государственным секторами, позволяет более эффективно использо-
вать ресурсы. Партнер частного сектора рассматривает долгосрочные последствия затрат на проектирова-
ние и качество строительства, расходы на текущее техническое обслуживание и жизненный цикл объекта, 
капитальные расходы и расходы на расширение существующих объектов;

 – повышение качества активов и услуг. Так как кредиторы и участники финансируют ГЧП проекты, 
эти проекты подпадают под повышенное внимание сторон, внешних по отношению к проекту. Поскольку 
значительная часть капитала является рисковой, эти внешние стороны обычно берут на себя гораздо боль-
ше должной осмотрительности к гарантиям качества, чем при стандартных государственных закупках, при 
которых государственная структура готовит свои проекты и взаимодействует с рынком;

 – совершенствование управления государственным сектором. ГЧП заставляет государства вести себя 
новыми способами, которые требуют новых подходов и навыков и могут помочь в проведении экономиче-
ских реформ и реформы делового климата. Например, ГЧП может служить инструментом повышения кон-
куренции, реформирования системы закупок и предоставления государственных услуг. ГЧП – это больше, 
чем разовая финансовая операция с частным сектором. ГЧП должно основываться на долгосрочной поли-
тической платформе и предсказуемой нормативно-правовой среде;

 – общее совершенствование системы закупок в государственном секторе. Путем формирования и раз-
вития инфраструктуры с использованием инструментов ГЧП, государственный сектор совершенствует про-
цессы закупок и укрепляет свой потенциал. Через успешное структурирование и реализации ГЧП проектов, 
государство может улучшить процесс стратегического планирования и управления проектами, переговор-
ный потенциал, прививать финансовую дисциплину и развивать способность администрирования долгос-
рочных комплексных контрактов [4].
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В настоящее время рост количества проектов ГЧП регионального уровня составил за 2017 г. 52 %, до-
стигнув количества 331 шт. Рост количества муниципальных проектов ГЧП, реализуемых в субъектах РФ со-
ставил 49 % и достиг количества 1 623 проектов.

Для эффективного пространственного развития в условиях модернизации экономики России нужна со-
ответствующая нормативно-правовая база, например, закон «Об основах государственного регулирования 
регионального развития в Российской Федерации», проект которого находится сегодня в Государственной 
Думе [2]. В настоящее время в России отсутствуют основы такого регулирования, не сформулированы его 
цели, задачи и принципы, полномочия органов государственной власти в указанной сфере, планирование, 
средства, механизмы реализации и области государственного регулирования и др.

Государственная региональная политика в настоящее время должна быть сориентирована на повыше-
ние сбалансированности пространственного развития территорий путем выявления и раскрытия достоинств 
и преимуществ каждого региона, формирования и содействия укреплению новых агломераций динамичного 
экономического роста. Речь сегодня должна идти о создании эффективных региональных и межрегиональ-
ных связей, развитии территорий инновационно ориентированного социально-экономического прогресса.

Нами выделены следующие приоритетные направления для развития ГЧП на уровне муниципалитетов:
 – формирование благоприятных условий для развития бизнеса;
 – совершенствование нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП;
 – развитие эффективной местной инфраструктуры реализации ГЧП, включающей формирование про-

ектных офисов, ответственных за проработку и сопровождение проектов, внедрение института «единого ор-
гана», ответственного за подготовку и проведение конкурсного отбора концессионеров и т. д.

Развитие взаимодействия администраций муниципалитетов и бизнеса может стать важной формой со-
вершенствования ГЧП, сопровождающегося распределением ответственности, разделением проектных ри-
сков и выгод от реализации проектов. Основными целями государственной региональной политики опреде-
лены: поддержание сбалансированности региональной бюджетной системы для безусловного исполнения 
социальных обязательств перед гражданами; модернизация и развитие социальной инфраструктуры; содей-
ствие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест, активизация бизнеса на муниципальных 
территориях [8]. Государственная политика развития регионов на современном этапе должна представлять 
собой четкую, слаженную систему разработки, согласования и реализации приоритетных направлений раз-
вития субъектов РФ и муниципальных образований, включающая целостный комплекс гибких положений 
организационного, правового, финансового, методического и информационного характера [7].

Частный сектор часто обеспечивает большую эффективность, чем государственный сектор в управлении 
инфраструктурными проектами и предоставлении инфраструктурных услуг. Участие частного сектора обла-
дает потенциалом для повышения операционной эффективности за счет инвестиций в новые технологии, 
инновационных решений и поощрения более прозрачных организационных структур. Это часто приводит 
к улучшению управления и повышению прозрачности, конкуренции, и отчетности, и таким образом повы-
шает эффективность финансовых вложений. Государственно-частное партнерство может принести значи-
тельные выгоды регионам в предоставлении общественных услуг и создании инфраструктурных активов [6].

Обычно инфраструктурные проекты выставляются на торги открытым и прозрачным способом, при ко-
тором участникам торгов предоставляется достаточная информация об оценке заявок и заключения контрак-
тов. В отличие от традиционных проектов, ГЧП, привлекая ограниченное бюджетное финансирование, тре-
бует, чтобы частные компании боролись не только за право предоставления государственного актива, но и за 
предоставление авансового финансирования в рамках долгосрочного контрактного соглашения на проекти-
рование, строительство, эксплуатацию инфраструктуры. Участникам ГЧП необходимо установить, как и на 
каком основании будет заключен контракт.

Регионы сталкиваются с огромным дефицитом инвестиций, поэтому необходимы меры для удовлетво-
рения потребности в финансировании инфраструктурных проектов. Именно обеспечение регионов объек-
тами инфраструктуры предопределяет благополучие населения, удовлетворение социальных потребностей, 
обеспечение достойного уровня жизни [10]. В результате применения механизмов ГЧП в целях сбалансиро-
ванного развития социальной инфраструктуры государство, регионы и общество получат следующие соци-
ально–экономические эффекты:
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 – опережающая модернизация социальной системы в целях решения задач стратегического развития страны;
 – снижение расходов бюджетов на создание объектов социальной инфраструктуры;
 – повышение эффективности управления учреждениями социальной сферы;
 – повышение доступности социальных услуг;
 – создание новых рабочих мест;
 – модернизация социальной инфраструктуры регионов;
 – повышение стоимости объектов социальной инфраструктуры, что повлечет увеличение налогообла-

гаемой базы имущественного налога.
Для стабильного, устойчивого развития российских регионов необходимо преодолеть негативные тен-

денции, которые состоят в повышении степени изношенности объектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта и др., в снижении их доступности для населения. Все вышеназванное является достаточ-
но веским аргументом, свидетельствующим о необходимости применения механизмов ГЧП в целях разви-
тия региональной инфраструктуры, что, в конечном счете, обеспечивает повышение благополучия и каче-
ства жизни населения России.
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жение о создании комплексной системы оценки эффективности использования бюджет-
ных средств. Предложено применять следующие методологические подходы: программный 
и фондовый. В результате апробации методики выявлено, что эффективность использова-
ния бюджетных ассигнования снижается. 
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network. The practice of assessing the effectiveness of the use of budget allocations of the Feder-
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Автомобильная дорожная сеть – одна из наиболее важных составляющих инфраструктуры государства. 
Она является свидетельством уровня социально-экономического развития и способствует развитию внеш-
неэкономической деятельности [3]. Финансирование и степень эффективности расходов бюджетных ассиг-
нований дорожных фондов влияет на скорость и качество решения проблемы капиталоемкости дорожной 
деятельности. В частности, средства направляются на мероприятия по модернизации дорожной инфраструк-
туры, проведению реконструкций дорог, повышению их состояния и качества. Деньги также направляются 
на обеспечение охраны окружающей среды.

В 2011 г. система дорожных фондов была воссоздана [1]. До настоящего время произошли существен-
ные изменения в объеме бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (далее – ФДФ), а также 
в направлениях расходов.
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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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Таблица 1
Бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, млрд руб.

Нименование 
показателя

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Изменение
2017 г.  

к 2016 г.
2017 г.  

к 2011 г.
aбсол. % aбсол. %

Всего, в т. ч.  
по источникам:

357 469 480 511 617 615 705 90 15 348 98

Объем
бюджетных  
ассигнований

254 269 284 298 546 525 616 91 17 362 142

Доля бюджетных  
ассигнований в доходах 
ФДФ, %

71 57 59 58 89 85 87 - 2 - 16

Объем акцизов  
нефтепродуктов  
и иных видов доходов

102 200 196 212 71 90 89 –1 –1 –13 –13

Доля акцизов  
нефтепродуктов  
и иных видов доходов 
ФДФ, %

29 43 41 42 11 15 13 - -2 - –16

Составлено автором по материалам [7]

Из анализа данных таблицы 1 следует, что бюджетные ассигнования ФДФ возросли на 98 %. В структу-
ре источников формирования ФДФ наблюдается снижение доли акцизов на нефтепродукты. В то же время 
происходит рост доли бюджетных ассигнований в суммарном объеме бюджетных ассигнований.

Далее необходимо рассмотреть структуру расходов (табл. 2).

Таблица 2
Направления расходов бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда

Расходы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Общие (всего) 364 347 511 540 621 625 657

В том числе: 
федеральные дороги 308 327 449 490 476 502 549
региональные или муниципальные дороги 56 21 61 51 145 123 108

Составлено автором по материалам [7]

Из таблицы 2 следует, что сумма расходов увеличилась почти на 81 %. Расходы на дороги федерального 
значения увеличились на 78 %, в то время как расходы на дороги регионального и муниципального значения 
выросли на 93 %. При этом структура расходов не претерпевала значительных изменений. Начиная с 2011 г. 
доля расходов на дороги федерального значения составляла 85 %, а в 2017 г. этот показатель равнялся 84 %.

Проведенный анализ результативности расходования бюджетных ассигнований ФДФ выявил следующие 
тенденции. Наблюдается увеличение протяженности дорог общего пользования в России с 2011 г. по 2017 г. 
Так, 2011 г. общая протяженность дорог федерального пользования выросла на 4 %. При этом количество 
дорог, полностью соответствующих техническим правилам, увеличилось на 75 %. В то же время количест-
во перегруженных дорог сократилось на 13 %. В период с 2011 г. по 2017 г. введено в эксплуатацию почти 
49 тыс. км дорожного полотна.
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Одновременно с этим Министерство транспорта России предоставляет данные о том, что твердое по-
крытие присутствует только на 91% дорог регионов и на 44% дорог местного значения [4]. Дорожное по-
крытие, которое имеет пропускную способность для грузового транспорта и не зависит от погодных усло-
вия присутствует лишь на 64% дорог регионов и 29% дорог местного значения [2].

Исследование порядка оценивания степени эффективности использования бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда показало, что отсутствует этап по сопоставлению результатов и объемов 
средств, направленных на достижение показателей [6]. Результативность рассматривается как количество из-
расходованных средств, а эффективность рассматривается как степень достижения установленных целевых 
показателей. Их этого следует вывод об отсутствии должной оценки эффективности расходования средств 
Федерального дорожного фонда.

Изучим состояние дорожных фондов субъектов Российской Федерации (таблица 3).

Таблица 3
Бюджетные ассигнования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, млн руб.

Доходы 2016 г. 2017 г.
Изменение

абсолют. %
Доходы дорожных фондов, всего 651797 539007 -112790 -17

Нефтепродуктовые акцизы 376758 276140 -100618 -27

Доля нефтепродуктовых акцизов, % 58 51 - -7

Транспортный налог 139081 148000 8919 6
Доля транспортного налога, % 21 27 - 6

Объем межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

135958 114867 -21090 -16

Доля межбюджетных тарнсфертов, % 21 21 - 0,45

Составлено автором по материалам [7]

Из таблицы 4 следует, что что с 2016 г. по 2017 г. изменился размер и структура бюджетных средств 
дорожных фондов субъектов. Суммарный объем дорожного фонда сократился на 17 %. Доходы по акцизам 
от нефтепродуктов сократились на 27 %. Однако, произошло увеличение доходов от транспортного налога 
на 6 %. При этом объем межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета сократился на 16 %.

Стоит отметить, что уменьшение объемов доходов от акцизов на нефтепродукты вызвано в том числе из-
менение нормативов распределение налоговых поступлений. В 2017 г. нормативы отчислений в региональ-
ные бюджеты сократились. Начиная с 01 мая 2018 г. они составляли 88 %, а к 2017 г. снизились до 61 %, 7 %, 
в 2018 г. до 57,4 %. Это создает проблемы планирования у региональных и федеральных властей. В частно-
сти, среднесрочные прогнозы невозможно составить при ежегодном изменении нормативов поступлений. 
Так, невозможно сформировать план по развитию дорожной инфраструктуры при отсутствии стабильности 
в нормативах отчислений. Региональные власти не могут утвердить прогнозные показатели доходов, кото-
рые в будущем будут максимально близки к фактическим. В последующем это приводит к проблемам реа-
лизации планов по строительству реконструкции и вводу в эксплуатацию дорожного полотна.

После проведенного анализа можно сделать вывод о наличии проблем оценки эффективности расходо-
вания бюджетных ассигнований Федерального и регионального дорожных фондов. Главной проблемой яв-
ляется отсутствие объективных показателей, по которым можно оценивать выполнение поставленных целей 
по развитию дорожной инфраструктуры. В ходе оценки эффективности не сравнивается количество затра-
ченных средств и результаты выполнения показателей установленных плановых документах. Результатив-
ность рассматривается как количество израсходованных средств, а эффективность рассматривается как сте-
пень достижения установленных целевых показателей [5].
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Одновременно с этим отсутствует требование по использованию показателей оценки эффективности. 
Таким образом, показатели рассчитывают формально и не используются при принятии решений о финанси-
ровании и распределении средств в будущих периодах.

Таким образом, ключевой проблемой является то, что при оценке эффективности расходов дорожных 
фондов используют 2 формальных показателя. Первый – степень достижения планов государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы». Второй – степень реализации мероприятий по данной государ-
ственной программе. Также отсутствует количественное и качественное представление реального вклада 
программы в экономический рост страны.

Основной проблемой является отсутствие показателей эффективности и результативности, которые 
отражают действительные – и качественные, и количественные характеристики проделанных работ. Для 
устранения обозначенной проблемы необходимо создание комплексной системы для оценки эффективности 
использования бюджетных ассигнований. Предлагается использовать программный и фондовый подход. Про-
граммный подход необходимо использовать с целью оценки эффективности расходов по реализации госу-
дарственной программы развития транспортной системы. Необходимо разработать недостающие показатели 
оценки эффективности, которые отражали бы эффективность использования средств. Так, к примеру, можно 
сопоставлять количество затраченных средств и километры введенных в эксплуатацию дорог. При расчете 
также важно учитывать степень соответствия дорожного полотна техническим требованиям и стандартам. 

Фондовый подход позволит оценивать бюджетные расходы дорожных фондов. Фондовый подход трак-
туется как управленческий механизм, который позволяет обеспечивать принятие финансово-управленческих 
решений. Он позволяет сформировать возможные варианты эффективного использования средств дорожных 
фондов и дает возможность сопоставлять альтернативные цели (задачи) и результаты бюджетных расходов.

Фондовый подход позволит оценивать влияние расходования средств дорожных фондов на темпы эко-
номического роста.

Так, применение фондового подхода будет включать следующие элементы:
 – оценку причинно-следственных связей бюджетных расходов дорожных фондов и результатов дорожных работ;
 – выявление факторов и резервов повышения эффективности использования бюджетных средств; 
 – разработку мер повышения эффективности использования бюджетных средств, контроля за осуществ-

лением бюджетных расходов;
 – формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами на финансирова-

ние дорожного хозяйства по уровням федеральному и региональному уровням;
 – внедрение бюджетного мониторинга бюджетного процесса.
Также важным условием получения достоверных результатов является использование оценки эксперт-

ного и научного сообщества. Для обеспечения прозрачности возможна публикация в открытых источника 
информации о ходе дорожных работ и текущих расходах. Так, можно реализовать общественный монито-
ринг результатов деятельности дорожных фондов.

Научная новизна методики состоит в возможности ее реализации как в текущем, так и в оперативном 
управлении. Это позволит осуществить многовариатиавный подход к анализу динамики бюджетных расхо-
дов дорожных фондов. Также будет сформировано реальное обоснование способов корректировок плановых 
показателей бюджетных расходов по результатам достижения целей. Другими словами, это будет способст-
вовать повышению точности прогнозов и оценок использования средств дорожных фондов. 

Апробация методики требует проведения оценки эффективности использования бюджетных ассигнова-
ний ФДФ. После проведенных расчетов получены следующие результаты. 

1.  Возрастают бюджетные расходы на один километр протяженности. Так, в 2016 г. расход на километр 
был равен 35 млн руб., а в 2018 г. – 57 млн руб. Расходы на один километр дорог выросли на 60 %.

2.  Стоимость строительства и реконструкции выросла на 240 % с 2016 г. по 2018 г.
3.  Стоимость капитального ремонта, содержания дорог в пересчете на один километр сократилась бо-

лее, чем в 8 раз.
4.  Темпы роста бюджетных расходов к 2018 г. сократился существенно – более, чем в 9 раз. В это же вре-

мя темпы роста протяженности дорог сократились в 12 раз. Таким образом, следует вывод о превышающих 
темпах сокращения расходов на километр по отношению к приросту протяженности дорог.
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Главным выводом после проведенного анализа является следующее. Сокращение результатов выпол-
ненных работ опережает сокращение затраченных средств в пересчете на один километр. Такая ситуация – 
свидетельство недостаточно эффективного использования средств ФДФ.

Для того, чтобы оценить уровень воздействия бюджетных расходов на результативность дорожных ра-
бот. Были произведены соответствующие расчеты и получены следующие результаты.

1.  Соотношение темпа роста расходов к темпу роста протяженности дорог с 2016 г. снизилось с 1,15 до -0,04.
2.  Показатель темпа роста расходов на строительство и реконструкцию к темпу роста ввода в эксплуа-

тацию после строительства и реконструкции сократился с 2017 г. по 2018 г. более чем вдвое. 
3.  Соотношение темпа роста израсходованных средств на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

дорог к темпу роста ввода в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта с 2016 г. сократилось 
с 1,12 до -0,12. 

Проведенные расчеты приводят к выводу о том, что бюджетные средства расходуются неэффективно 
ввиду того, что расходы растут быстрее, чем объем результатов деятельности (протяженность дорог, ввод 
в эксплуатацию). Происходит увеличение бюджетных расходов на километр дорожного полотна.

В работе представлен порядок оценки эффективности бюджетных расходов. В исследовании были пред-
ложены критерии оценки эффективности бюджетных расходов дорожных фондов. В общем виде такими кри-
териями являются: сокращение расходов на единицу результата; увеличение результата на единицу расходов. 
Предложенные подходы разработки критериев оценки эффективности бюджетных расходов постностью соот-
ветствуют принципам эффективности использования бюджетных средств. Проведенные расчеты по представ-
ленной методике выявили падение эффективности использования бюджетных ассигнований ФДФ. Расходы 
на введение в эксплуатацию возрастают. Таким образом, отраженный в статье порядок оценки эффективности 
расходов может быть использован с целью получения статистической информации для внутренних и внеш-
них пользователей. Полученные результаты могут быть использованы при принятии управленческих решений.
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По информации Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (далее – АЕБ), впер-
вые за прошедшие 4,5 года, автомобильный рынок в 2018 г. вырос на 12,8 % по сравнению с предыдущим 
годом. Возможно это результат отложенного спроса на автомобили. Перспективы рынка на 2019 г. Предсе-
датель Комитета Й. Шрайбер (J. Schreiber) прокомментировал как не ясные. «Увеличение НДС и возможное 
ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке. Однако, основы-
ваясь на предположении о неизменности правительственной политики и неизменности поддержки автомо-
бильного сектора, участники рынка ожидают, что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для 
удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года. С учетом этого наш прогноз на 2019 г. по рынку 
пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим улучшением, а именно 
1,87 млн единиц, что на 3,6 % больше, чем в прошлом году» – отметил г-н Шрайбер [9].

Автодилеры хорошо понимают текущие и перспективные трудности рынка, поэтому в ближайший год 
им предстоит продолжать политику переосмысления своих услуг и прилагать дополнительные усилия для 
удержания клиентов [3; 4; 9].
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Увеличение доходов автодилеры напрямую связывают с улучшением общего менеджмента, автоматиза-
цией основных бизнес-процессов, эффективностью работы системы управления отношениями с клиентами 
и современных CRM и CLM-системах, совершенствованием модели продаж [4; 5; 8].

Данная статья посвящена развитию модели продаж автодилерского центра, поскольку это имеет суще-
ственное значение для решения задачи увеличения продаж автомобилей и сервисных услуг и повышения 
конкурентоспособности компании.

Любое движение вперед начинается с честного и беспристрастного понимания ситуации, в которой компа-
ния находится сегодня. Задача – рассмотреть продажи как процесс, который можно описать, изучить, система-
тизировать и на этой основе – повысить его эффективность. Поэтому совершенствование модели продаж пред-
лагается начинать с аудита отдела продаж [2]. Процедура аудита отдела продаж включает три основных блока:

 – аудит телефонных переговоров менеджеров; анализ входящих и исходящих звонков клиентам дает 
возможность понять, какая модель продаж в компании: пассивное информирование клиентов или активное 
консультирование клиентов. В случае «пассивной» схемы продаж инициатива контакта принадлежит клиенту, 
в случае «активной» – продавцу [8]. В результате аудита выявляются проблемные зоны и точки роста продаж;

 – аудит основных бизнес-процессов отдела продаж и профессиональных компетенций сотрудников от-
дела (навык коммуникации);

 – аудит маркетинга, позволяющий оценить, все ли средства использованы для тщательной фокусиров-
ки усилий отдела продаж на целевую аудиторию [10].

Процедура аудита телефонных переговоров менеджеров предполагает анализ входящих и исходящих 
звонков клиентам на основании следующей последовательности работы со звонком (рис. 1).

Практика бизнеса показывает, что в крупных дилерских центрах (далее – ДЦ) среднее количество звон-
ков в месяц около 3 000. Из них 30 % на сервис, 20 % в отдел продаж (30 % – новые, 70 % – постоянные 
клиенты) и 50 % в отдел запасных частей, Finance & Insurance (отдел кредитования и страхования), отдел 
кадров, адресные звонки, уточнение расположения и прочее.

Можно выделить следующие точки контроля по поступающим телефонным звонкам.
Со стороны маркетинга:

 – количество звонков, соответствие плану продаж, звонки по моделям автомобилей;
 – эффективность рекламных кампаний;
 – количество пропущенных звонков: на этапе call-центра, на этапе отдела продаж.
Со стороны отдел продаж:

 – анализ источников звонков, перераспределение медиа микса;
 – квалификация менеджера отдела продаж при приеме звонка;

Рис. 1. Бизнес-процесс работы со звонком клиента в дилерский центр 
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 – полнота внесения данных о клиенте в CRM – систему (англ. Customer Relationship Management – 
управление отношениями с клиентами);

 – процент визитов по звонкам, процент контрактов по звонкам;
 – соблюдение логики назначения следующего звонка клиенту;
 – отключение менеджеров с низкой квалификацией от приема звонков, равномерность распределение 

звонков среди менеджеров в отделе.
Прослушивание звонков позволяет оценить эффективность работы сотрудников отдела продаж на раз-

ных этапах работы с клиентом и дать корректирующую обратную связь.
Реализация процедуры аудита телефонных переговоров менеджеров показана на конкретном примере 

из практики работы ДЦ. Результат аудита телефонных переговоров сотрудников отдела продаж ДЦ пред-
ставлен на рисунке 2.

Аудит работы отдела продаж позволяет выявить мотивы отказа клиентов ДЦ от покупки. Типовая струк-
тура мотивов отказа от покупки следующая:

 – некачественное обслуживание – 45 %;
 – отсутствие индивидуального подхода – 20 %;
 – сомнительное качество товара – 15 %;
 – высокая стоимость – 15 %;
 – другие факторы и обстоятельства – 5 %.
Результаты аудита телефонных переговоров сотрудников отдела продаж ДЦ и аудита работы самого от-

дела продаж позволяют сделать следующие выводы:
 – менеджеры демонстрируют неудовлетворительные навыки коммуникации;
 – наиболее «провальные» блоки критериев – «выявление потребности», «презентация решения», «ра-

бота с возражениями» и «завершение разговора».
На основании опыта проведения аудита телефонных переговоров продавцов с клиентами ДЦ можно вы-

делить следующие основные проблемы:

Составлено авторами по материалам исследований

Рис. 2. Средний процент эффективности работы сотрудников отдела продаж дилерского центра  
по этапам работы с клиентом
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 – менеджеры не перезванивают клиенту, а только реагируют на первичные запросы;
 – общение с клиентами происходит в произвольном формате, нет важных элементов. выявления по-

требностей, презентации, работы с возражениями, финальных договоренностей;
 – основной инструмент продажи – скидка;
 – руководитель отдела не занимается проверкой качества проведения работы с клиентом.
 – система мотивации, в которой премия каждого менеджера продаж формируется исходя из результа-

тов всего отдела, а не от количества закрытых этим менеджером сделок;
 – менеджеры отдела продаж занимаются, помимо самих продаж, множеством дел, начиная от докумен-

тооборота, заканчивая технической подготовкой автомобиля к выдаче;
 – неэффективное ведение клиентской базы;
 – неэффективная работа с запросами/обращениями клиентов;
 – неэффективная работа с клиентами, которые уже сделали покупки;
 – неэффективная работа с ассортиментом и/или предложениями ДЦ.
Общий вывод по результатам аудита – в ДЦ реализуется пассивная модель продаж, и она требует кор-

ректировки.
В качестве ключевых инициатив дилерским центрам можно рекомендовать:
1)  перераспределение функций между сотрудниками отдела продаж:

 – введение дежурных менеджеров на телефоне;
 – разгрузка за счет штата технического персонала;
 – автоматизация процессов;
2)  изменение системы мотивации:

 – исключение возможности получения большой премии при низких продажах;
 – персональные мотивационные программы для менеджеров;
3)  повышение качества работы сотрудников посредством регулярного обучения;
4)  усиление контроля за каждым клиентским обращением и сделкой: закрытие контрольного листа ежед-

невно у старшего менеджера отдела продаж, в перспективе через внедрение доработки CRM-системы;
5)  управление продажами на основе «лидогенерации», предполагающее использование Интернета как 

канала продаж [1, 12].
«Лидогенерация (от англ. leads generation) – это вид интернет-маркетинга, основанный на генерации (полу-

чении) лидов (контактов потенциальных клиентов), которые заинтересованы в покупке товаров или услуг» [7]. 
Лидом называется потенциальный клиент, который отреагировал на маркетинговую коммуникацию продавца, 
но еще не определился с выбором. Также, лиды – данные, который оставил пользователь о себе (заполнив анке-
ту, подписавшись на рассылку и т. д.). Любая лидогенерация клиентов связана с продвижением товаров и услуг; 
это деятельность, подразумевающая непрерывный поток данных о потенциальных клиентах в компанию [1; 6].

Важно выстроить эффективный процесс управления лидами [11]. Схема реализации модели лид менед-
жмента для дилерского центра приведена на рисунке 3.

Задача модели – улучшение конверсии лидов на основе организации процесса дозвона до потенциального 
клиента по следующей схеме: 5 попыток дозвона в течение 3 дней. Тем, кому не удалось дозвониться попыт-
ка повторяется через 1 месяц. Если вторая попытка тоже оказалась неудачной, то лид считается холодным.

Особое внимание в управлении продажами на основе «лидогенерации уделяется работе с потерянны-
ми лидами.

Потерянные лиды:
1)  потенциальные клиенты, которые уже обращались к дилеру, но не завершили процесс покупки 

в течение 30 календарных дней;
2)  клиенты со статусом в системе 1С:

 – запросы на тест-драйв;
 – отказы от заказа;
 – ценовые предложения.
Цель работы с потерянными лидами – вернуть их на рынок и завершить процесс продажи. Как показы-

вает опыт работы, категория потерянных лидов заслуживает внимания потому, что: 



122

Вестник университета № 10, 2019

 – 52 % потенциальных клиентов, так и не совершивших покупку, все еще были расположены к прио-
бретению автомобиля;

 – 72 % не исключали возможности покупки выбранной модели/покупки у выбранного дилера;
 – 25 % людей все еще ожидали, когда с ними свяжется дилер.
Работа с потерянными лидами сводится к следующим процедурам:

 – обзвоны;
 – обзвоны / рассылки с информацией о специальных предложениях;
 – приглашение в Brand Expirience Center;
 – приглашение на мероприятия;
 – предложение автомобилей с пробегом;
 – предложение других брендов ДЦ.
Процент возврата по результатам работы с потеряными лидами составляет от 5 % до 10 %.
Маркетолог инициирует обзвоны/рассылки, составляет скрипт, готовит базы, отслеживает конверсию. 

Задача – всегда оставаться на связи с клиентом, потому что если мы на связи – мы можем назначить встречу.
Увеличить эффективность лид менеджмента дилерского центра позволяет привлечение импортера. Рост 

эффективности лид менеджмента при этом достигается за счет:
 – совместных инициатив на всех уровнях маркетинговой деятельности ATL/BTL/CRM/SOME;
 – эффективного совмещения дилером выполнения собственных маркетинговых задач с маркетинговой 

политикой импортера;
 – активной маркетинговой позиции дилера в текущей экономической ситуации, реализации маркетинго-

вых проектов, направленных на достижение ключевых показателей дилерского бизнеса и бизнеса импортера;
 – поиска новых источников лидогенерации, работы с партнерскими базами, программой лояльности, 

работы с «горячими» клиентами, переданными импортером;
 – фокуса на выполнение KPI (трафик в шоурум / на дилерские сайты/на дилерские BTL-мероприя-

тия), активного использования для достижения целей всех доступных современному дилеру маркетинго-
вых инструментов;

 – бизнес-визитов.

Составлено авторами по материалам исследований

Рис. 3. Модель лид-менеджмента дилерского центра
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Таким образом, лидогенерацию можно с успехом применять для повышения эффективности пассивных 
продаж.
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ля, но может привести к снижению инвестиций в развитие отрасли. Сделан вывод, что 
решение о форме существования отрасли требует совместного рассмотрения, как эко-
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Газовая отрасль как одна из инфраструктурных отраслей играет важнейшую роль в современной эко-
номике Российской Федерации (далее – РФ). В настоящее время в российской экономике сложилась такая 
ситуация, что инфраструктурные отрасли существуют в форме производственных объединений, имею-
щих различную степень интеграции [1]. ОАО «Газпром» является примером единой высоко интегриро-
ванной вертикальной структуры. Он является естественным монополистом, охватывающим значитель-
ную часть всей газовой отрасли. В состав «Газпрома» входит значительная часть всех газодобывающих 
предприятий страны, а также практически вся газотранспортная система, осуществляющая доставку при-
родного газа до конечного потребителя. Существенным аспектом международной деятельности «Газпро-
ма» является также его монопольное положение как экспортера российского газа во многие страны ев-
разийского континента.
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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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Противоположным по степени объединения инфраструктурной отрасли в единое предприятие примером 
является Федеральная Сетевая Компания, образовавшаяся в результате дезинтеграции ОАО «РАО ЕЭС России» 
(далее – РАО ЕС). Она является сетевой структурой, представляющей естественно-монопольное ядро электро-
энергетической отрасли, которое владеет магистральными линиями электропередач. Дезинтеграция РАО ЕЭС 
в 2008 г. стала результатом многочисленных дискуссий об эффективности инфраструктурных отраслей в зави-
симости от степени их интеграции. Суть этих дискуссий сводилась к тому, что, по мнению либеральных эконо-
мистов, разъединение производящих предприятий и предприятий, осуществляющих передачу электроэнергии, 
должно привести к раскрытию преимуществ конкурентной экономики и повышению эффективности отрасли.

Мнение либералов, стоящих в то время во главе электроэнергетической отрасли, возобладало, что при-
вело к реформированию РАО ЕЭС, в результате которого предприятия, производящие электроэнергию были 
отделены от сетевой структуры, роль которой стала играть Федеральная сетевая компания. Ответ на вопрос, 
привела ли дезинтеграция отрасли к повышению эффективности производящих предприятий, требует тща-
тельного анализа. В то же время трагическим итогом потери единой системы управления отраслью явилась 
авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г., приведшая к гибели десятков людей.

Аналогичная дискуссия в начале века шла и о форме существования газовой отрасли экономики РФ. Од-
нако роль «Газпрома» как единого системообразующего предприятия российской экономики, а также необхо-
димость сохранения единого государственного управления экспортом газа привели к тому, что газовая отрасль 
сохранила высокую степень вертикальной интеграции, и главные газодобывающие предприятия сохранились 
в рамках единой организационной структуры ОАО «Газпром» вместе со всеми магистральными газопровода-
ми страны. Существенную роль в сохранении газовой отрасли как единой высоко интегрированной структу-
ры сыграли экономические взгляды руководителей отрасли, а также политическая воля руководства страны. 

Осложнение международной обстановки, разворачивание санкционной экономической спирали, пред-
принятое рядом западных стран в последние годы, привело к существенному повышению роли «Газпро-
ма» в отстаивании экономического суверенитета России. Стало очевидным, что монопольное положение 
«Газпрома», оставшегося под единым государственным контролем, является краеугольным камнем эконо-
мической независимости России.

Вместе с тем, дискуссия о степени эффективности дезинтегрированной структуры разгорелась с новой 
силой в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». Законодательство Евросоюза по либе-
рализации газового и электрического рынков (так называемый Третий энергетический пакет) требует огра-
ничения монополии поставщиков газа и электричества, которые блокируют поставку конкурирующих энер-
гетических компаний за счет владения сетями доставки к потребителям. Несмотря на словесное оформление 
в виде охраны либеральных европейских ценностей Третий энергетический пакет на практике является 
жестким антимонопольным законодательством, а по сути одной из разновидностей экономических санкций.

Необходимо, наконец, установить, в какой степени разделение предприятий-производителей, то есть 
газодобывающих компаний и предприятий, владеющих магистральными газопроводами и осуществляю-
щих доставку газа конечному потребителю, позволяет использовать преимущества конкурентной эконо-
мики и позволяет повысить эффективность отрасли в целом.

В данной статье в теоретическом плане при помощи математического моделирования выполнено сравнение 
эффективности двух противоположных по степени интеграции схем построения инфраструктурной отрасли. 
Первая схема представляет собой схему с полной вертикальной интеграцией, по которой в настоящее время 
построена газовая отрасль экономики России. Вторая схема – схема с вертикальным разделением, по которой 
построена электроэнергетическая отрасль российской экономики и приверженности которой в своем крайнем 
варианте требует Третий энергопакет законодательства Евросоюза. Теоретическое сравнение этих двух проти-
воположных по степени интеграции схем должно, безусловно, стать первым этапом исследования эффектив-
ности различных вариантов построения инфраструктурной отрасли, а, в конечном счете, дать ответ на вопрос, 
в какой степени конкурентный экономический эффект разделения отрасли может компенсировать утрату оче-
видного положительного геополитического эффекта сохранения единого государственного управления отра-
слью. Имеется большое количество работ, в которых в качественном плане сравниваются различные параметры 
двух указанных схем, например [5]. В отличие от них, в данной статье производится количественное сравне-
ние эффективности двух возможных схем построения газовой отрасли путем математического моделирования.
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Рассмотрим схему построения газовой отрасли с полной вертикальной интеграцией (рис. 1).
В данной схеме газодобывающие предприятия и газотранспортная система организационно объедине-

ны в рамках единого предприятия, составляющего основную часть инфраструктурной отрасли. В настоящее 
время таким предприятием в РФ является ОАО «Газпром».

Построим математическую модель для оценки эффективности отрасли, построенной по схеме с полной 
вертикальной интеграцией. Средние издержки газодобывающего предприятия (блок I представленной схе-
мы) имеют U-образную зависимость от объема произведенной продукции [3]. Такая зависимость описыва-
ется квадратным трехчленом:

                                                                                                              ,      (1)

где AC1 – средние издержки производящего предприятия; Q – объем выпуска (количество добытого газа); a, 
b, c – постоянные коэффициенты.

Блок II представленной схемы представляет собой газотранспортную систему, являющуюся естественно-
монопольным ядром отрасли. Средние издержки сетевой структуры, как и всякой естественной монополии, 
снижаются при увеличении объема производства на всем диапазоне возможных объемов выпуска продук-
ции [6]. Такая зависимость имеет вид гиперболы и описывается рациональной функцией, имеющей вид (2):

                                                                                                          ,    (2)

где AC2 – средние издержки сетевого предприятия; Q – объем выпуска (количество транспортируемого газа). 
Объемы выпуска системы газодобывающих предприятий и газотранспортной системы при отсутствии по-
терь совпадают.

Потребительский сектор (блок III схемы, см. рис. 1) характеризуется функцией спроса, которую будем 
считать линейной зависимостью с отрицательным угловым коэффициентом:

 2
1AC aQ bQ c= − +

 
2AC k Q l= +

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Структурная схема газовой отрасли с полной вертикальной интеграцией
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                                                                                                      ,    (3)

где p – цена продукции (стоимость единицы объема газа для потребителя); m, n – постоянные коэффициенты.
Общая прибыль единой вертикально интегрированной структуры теперь может быть определена из (1) – (3):

                                                                                                                                                             .  (4)

Теперь рассмотрим структурную схему инфраструктурной отрасли с вертикальным разделением (рис. 2).
В данной схеме газотранспортная система (далее – ГТС) организационно выделена в отдельное пред-

приятие, являющееся естественной монополией. Газодобывающие предприятия являются самостоятельны-
ми организационными единицами и составляют конкурентный сектор отрасли. Для сравнения эффективно-
сти двух схем конкурентный сектор условно представлен двумя одинаковыми предприятиями, суммарная 
мощность которых совпадает с мощностью единой структуры, представленной на рисунке 1. Потребители 
продукции самостоятельно заключают контракты на поставку газа с добывающими предприятиями, кото-
рые в свою очередь осуществляют плату за транспортировку газа через ГТС.

Для сравнения эффективности двух схем отрасли построим математическую модель схемы с вертикаль-
ным разделением, используя те же обозначения, что и ранее, для схемы с полной вертикальной интеграци-
ей. Средние издержки газодобывающих предприятий (I1 и I2 на рисунке 2) имеют такую же U-образную за-
висимость от объема произведенной продукции:

 p m nQ= −

 2
1 2Pr( ) ( ) ( ) ( )Q pQ AC Q AC Q m nQ Q aQ bQ c Q k Q l Q= − − = − − − + − +

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Структурная схема газовой отрасли с вертикальным разделением
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          (5)

где AC11 и AC12 – средние издержки двух газодобывающих предприятий;Q1 и Q2 – их объемы выпуска (ко-
личество добытого газа).

Газотранспортная система (блок II на рисунке 2) представляет собой самостоятельное предприятие, ко-
торое является естественной монополией. Средние издержки ГТС, как и раньше, описываются формулой (2). 
Цена транспортировки газа к потребителям устанавливается самим естественно-монопольным предприя-
тием с учетом своих издержек и исходя из стратегии своего развития. Интересы развития экономики всег-
да требуют, чтобы государство сохраняло контроль над естественной монополией, а ценовое регулирование 
естественно-монопольного рынка является важнейшим элементом государственного регулирования эконо-
мики [4]. Обозначим через p0 стоимость транспортировки единицы объема газа, которую газодобывающие 
предприятия платят сетевому предприятию. 

Функция спроса на газ описывается формулой (3). При этом цена газа определяется, исходя из общего 
объема его добычи, которое в данной модели определяется предприятиями I1 и I2:

            (6)

Прибыль предприятий конкурентного сектора определяется, исходя из выручки от продажи газа с уче-
том затрат на добычу газа и платы за его транспортировку:

    (7)

Цена газа p определяется функцией спроса (3), исходя из объема добытого газа (6). Тогда из системы (7) 
может быть получена прибыль газодобывающих предприятий:

        (8)

Теперь на основе построенных моделей проведем сравнение эффективности двух приведенных схем по-
строения газовой отрасли. Численные значения коэффициентов, входящих в формулы (1) – (8), подбираем 
так, чтобы вид зависимостей, описываемых формулами (1) – (3) был характерен для газовой отрасли РФ. 
Величины, входящие в эти формулы, измеряются в условных единицах, поскольку целью задачи является 
относительное сравнение эффективностей двух схем построения отрасли, которое не зависит от единиц из-
мерения входящих величин. В результате расчетов были получены следующие значения коэффициентов:

      (9)

Используя значения из (9), найдем показатели эффективности схемы с полной вертикальной интеграци-
ей. Из (4) получаем, что прибыль единой вертикально интегрированной структуры представляет собой ку-
бический полином, зависящий от объема добытого и переданного потребителям газа:

        (10)
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Исследования данной зависимости методами дифференциального исчисления дают следующие характе-
ристики оптимального построения отрасли. Оптимальный объем добытого газа, равновесная цена газа для 
потребителей и максимальная прибыль инфраструктурной отрасли имеют следующие значения:

        (11)

Теперь исследуем эффективность схемы с вертикальным разделением, представленную ни рисунке 2. 
С учетом значений, указанных в равенствах (9), из равенств (8) получим прибыль газодобывающих пред-
приятий (I1) и (I2):

                                                                                                                                    
,      (12)

где p0 – цена за транспортировку единицы объема газа по газотранспортной системе. Эта цена устанавлива-
ется в результате ценового государственного регулирования газового рынка, исходя из стратегии развития 
этого рынка и естественно-монопольной сетевой структуры.

Поскольку необходимо выяснить, какой прирост эффективности дает эффект перехода к конкурентно-
му построению газодобывающей части отрасли и отделение газотранспортной системы от газодобываю-
щих предприятий, будем считать, что предприятия (I1) и (I2) имеют одинаковые объемы добычи газа, рав-
ные половине объема добычи единой отрасли, изученной выше, то есть с учетом формулы (6) считаем, что:

                                                                                                        .    (13)

Подставив эти значения в (12), получим прибыль каждого из газодобывающих предприятий:

                                                                                                                                        .      (14)

Рассмотрим сначала простейший вариант регулирования естественной монополии, основанный на про-
стом покрытии ее затрат, то есть при отсутствии прибыли (стратегия простого воспроизводства ГТС). В этом 
случае из формул (2), (6), (9) и (13) может быть получена цена транспортировки газа:

                                                                                                                             .    (15)

Тогда из формулы (14) в случае стратегии простого воспроизводства газотранспортной системы зависи-
мость прибыли газодобывающих предприятий от суммарной добычи газа в отрасли имеет вид:

                                                                                                                                      .    (16)

Проведя исследование данной зависимости, основанные на максимизации прибыли конкурентных газо-
добывающих предприятий, аналогичное исследованию формулы (10), получим следующие характеристики 
построения отрасли. Оптимальный объем добытого газа, равновесная цена газа для потребителей и макси-
мальная прибыль каждого из газодобывающих предприятий имеют следующие значения:

        (17)

Сравнивая оптимальные характеристики двух вариантов построения отрасли, приведенные в равенст-
вах (11) и (17), получим, что переход от схемы с полной вертикальной интеграции к схеме с вертикальным 
разделением дает конкурентный эффект, который в случае государственного ценового регулирования есте-
ственно-монопольной ГТС, основанного на минимизации цен за ее услуги, приводит к возрастанию общего 
объема произведенного газа на 12,5 % и снижению цены газа для потребителя на 6 %. Заметим также, что 
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суммарная прибыль газодобывающих предприятий при этом снижается на 28 % по сравнению с общей прибы-
лью отрасли, построенной по схеме с полной вертикальной интеграцией, а так как ГТС работает вообще без 
прибыли, то становится понятно, что увеличение объема добычи и некоторое снижение цены газа достигают-
ся в случае неизменных технологий за счет довольно значительного снижения инвестиций в развитие отрасли.

Конечно, стратегия простого воспроизводства для газотранспортной системы приводит к ее стагнации 
и может применяться лишь как мера антикризисного регулирования отрасли. Рассмотрим теперь более об-
щий случай, когда государством устанавливается норма прибыли сетевого предприятия, равная v. Тогда цена 
за транспортировку единицы объема газа по газотранспортной системе имеет вид:

                                                                                                                 .        (18)

Прибыль каждого из газодобывающих предприятий отрасли имеет вид:

                                                                                                                                                 .    (19)

Принимая предположение, что газодобывающие предприятия строят свою стратегию на основе макси-
мизации прибыли, можно получить, что увеличение нормы прибыли ГТС приводит к постепенному сниже-
нию объемов добычи газа и снижению прибыли производящих предприятий. Так, в случае объема добычи 
Q = 3,2, что соответствует оптимальному значению для схемы с полной вертикальной интеграцией, норма 
прибыли сетевого предприятия составляет 75,2 %, а Pr* = 0,232, то есть прибыль каждого из газодобываю-
щих предприятий снижается практически до нуля. 

Если норма прибыли установлена на уровне 13 %, что соответствует норме прибыли ОАО «Газпром» 
в 2015 г., то анализ формулы (19) приводит к следующим значениям показателей развития газовой отрасли [7]:

        (20)

Сравнивая со значениями, приведенными в (11), получим, что в этом случае по сравнению со схемой с пол-
ной вертикальной интеграцией рост общего объема произведенного газа составляет 10 %, а снижение цены 
газа для потребителя составляет 4,9 %, при этом на 17 % снижаются прибыли производящих предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что даже в схеме с полным вертикальным разделением органы 
государственного регулирования за счет изменения цены за транспортировку газа сохраняют возможность 
регулирования отрасли в довольно широких пределах. Принципы построения системы государственного ре-
гулирования инфраструктурной отрасли через ее естественно-монопольное ядро изложены в [3]. При этом 
конкурентный эффект приводит к некоторому снижению цены газа для конечного потребителя и увеличе-
нию объемов его добычи, а также к некоторому снижению прибыли производящих предприятий, что, с од-
ной стороны, приводит к снижению инвестиций в развитие отрасли, а, с другой стороны, создает стиму-
лы к снижению производственных затрат, то есть проведению модернизационных преобразований отрасли. 

В данной работе был проанализирован только экономический эффект, который может быть достигнут 
за счет конкуренции производящих предприятий. Полученные цифры показывают, что переход от схемы 
с полной вертикальной интеграцией к схеме с вертикальным разделением отрасли приводит к некоторому 
повышению объемов и снижению конечной цены газа. Однако достигается это за счет уменьшения при-
были производящих предприятий, что, в свою очередь, является стимулом к снижению производственных 
и организационных затрат и проведению модернизационных преобразований.

В заключение необходимо заметить, что, рассматривая вопрос о выборе наиболее рациональной схе-
мы построения отрасли, безусловно необходимо учитывать значительное политическое значение, которое 
имеет сохранение отрасли в рамках единой структуры, находящейся под государственным контролем. 
Несомненно, наличие единой газовой сферы является мощным атрибутом создания единого экономи-
ческого пространства нашей страны. Внутренний аспект единства  газовой сферы был проанализиро-
ван в различных работах, например [2]. Существенные изменения, прошедшие на международной аре-
не в последние  годы, безусловно, показывают, что тот  значительный экономический эффект, который 
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имеет «Газпром» на международной арене не был бы возможен без сохранения единой вертикально ин-
тегрированной структуры. 

Рассматривая результаты данного исследования, можно сделать вывод, что требования Третьего энергети-
ческого пакета Евросоюза имеют под собой незначительное экономическое обоснование, которое позволяет 
маскировать истинные политические причины его введения. В любом случае решение вопроса о построении 
оптимальной структуры отрасли должно проводится при комплексном рассмотрении как экономического, 
так и политического аспектов данного вопроса.
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В различных областях человеческой жизнедеятельности часто оказывается полезным принимать 
решения не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Таким образом, принятое решение рассматривается не как 
единичный процесс, а как процесс, который состоит из нескольких уровней. Такая схема уже довольно 
длительное время используется при решении некоторых частных вопросов. Одним из математических методов, 
который применяет данный подход, и который применяется при решении экономических задач, является 
динамическое программирование. Большой вклад в развитие теории динамического программирования внес 
американский математик Р. Беллман в 50-х гг. XX в. [2].
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Предметом динамического программирования является изучение многошаговых задач и их решений. 
В основе динамического программирования лежит принцип оптимальности, который имеет широкую сфе-
ру приложений в реальных жизненных процессах.

Динамическое программирование связано с временным процессом, динамика заключается не в решае-
мых задачах, а в методе решения. Решение задачи разбивается на шаги, которые последовательно решаются, 
приводя в итоге к искомому решению [4]. При этом решения на каждом шаге принимаются, исходя из инте-
ресов всего процесса в целом, а не каждого шага в отдельности. Процессы принятия решений, которые ба-
зируются на таком принципе, принято называть многошаговыми.

Метод динамического программирования состоит из 2-х этапов:
 – получение основного рекуррентного соотношения;
 – фактическое решение, причем практически во всех случаях состоит в численном решении основно-

го рекуррентного соотношения.
Динамическое программирование применяют в различных областях экономики, и в настоящее время 

данный метод рассматривается многими исследователями. Широкий класс экономических задач составляют 
такие задачи, в которых идет речь о наиболее целесообразном распределении во времени каких-либо ресур-
сов, например, денежных средств, рабочей силы, сырья, топлива и т. п. [1; 3; 5]. При решении задач по ди-
намическому программированию используют так называемый принцип оптимальности, который впервые 
был сформулирован для решения задач на экстремум Р. Беллманом.

Оптимальная последовательность решений обладает тем свойством, что независимо от первоначально-
го состояния и решения, принятого в первый момент, последующие решения должны быть оптимальными 
относительно состояния, получающегося из исходного в результате первого решения.

Геометрической интерпретацией этого принципа может служить кривая АВ быстрейшего спуска из А в В ма-
териальной точки (брахистохрона). Для любой промежуточной точки С участок пути СВ на брахистохроне 
должен минимизировать время движения материальной точки из С в В при заданной в точке С начальной 
скорости (независимо от способа попадания материальной точки в точку С). 

Рассмотрим следующий методический пример, применим принцип оптимальности Беллмана для реше-
ния задачи нелинейного программирования. Требуется определить неотрицательные значения переменных, 
x1, x2 , … , xn, удовлетворяющих неравенству:

                                                                                                                                      ,  (1)

(где  ai, a2 … an, b – постоянные коэффициенты, n – натуральное число),  для которых целевая функция

    (2)

принимает наибольшее значение. 
Целевой функцией называется вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, ко-

торая подлежит оптимизации (максимизации или минимизации) в целях решения некоторой оптимизацион-
ной задачи. В (1) и (2) постоянные ai, b и функции fi(xi) известны, и предполагается, что задача (1), (2) име-
ет единственное решение. 

Рассмотрим следующую вспомогательную задачу: найти неотрицательные значения переменных x1, x2, … , 
xk, удовлетворяющих неравенству:

                                                                                                              ,    (3)

для которых целевая функция:

    (4)

принимает наибольшее значение.

 
1 1 2 2 ... n na x a x a x b+ + + ≤ , (i = 1, 2, 3, … , n) 0ia >,

 
1 1 2 2( ) ( ) ... ( )n nf x f x f x+ + +

 
1 1 2 2 ... k ka x a x a x+ + + ≤ δ

 
1 1 2 2( ) ( ) ... ( )k kf x f x f x+ + +
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Эту задачу, назовем k-шаговой подзадачей, а величину δ – параметром состояния. При k = n и δ = b по-
лучаем исходную задачу (1), (2).

Обозначим максимальное значение целевой функции в k-шаговой подзадаче через

                                                                                                            .  (5)

Если в задаче (3), (4) временно зафиксировать переменную xk, то остальные переменные x1, x2, … , xk-1, 
как это непосредственно следует из (3), должны удовлетворять неравенству:

                                                                                    .

Поэтому при фиксированном значении переменной xk для максимума целевой функции (4) имеем:

                                                                                                                                                        ,  (6)

где Rk–1 (δ – ak xk) – максимальное значение целевой функции (k–1)-шаговой подзадачи с параметром состоя-
ния δ – ak xk, отличным от параметра состояния δ k-шаговой подзадачи.

Если функция Rk–1 (δ – ak xk) найдена или хотя бы определена для любого допустимого  значения 
xk ‧ (0 ≤ xk ≤  ≤ δ/ak), то, переходя в (6) к максимуму по xk, получаем:

                                                                                                                            .  (7)

Так как форма данной задачи (1), (2) инварианта относительно n, то равенство (6) можно рассматривать 
как рекуррентное соотношение для определения функции Rk–1 (δ), k = 2, 3, … , n. При этом начальное усло-
вие R1 (δ) определяется из равенства (5):

                                                                                        ,

а искомый максимум при Rn (δ).
Инвариант (или инвариантность) – свойство некоторого класса (множества) математических объектов, 

остающееся неизменным при преобразованиях определенного типа. 
Рекуррентным соотношением или рекуррентной формулой называется такая формула, которая позволяет 

вычислить каждый член последовательности, если заданы ее первые k члены. Рекуррентное соотношение (7) 
можно также получить непосредственно из принципа оптимальности, согласно которому целевая функция 
k-шаговой подзадачи с параметром состояния δ для данного xk равна вкладу  fk(xk) от k-го шага плюс опти-
мальный вклад Rk–1 (δ – ak xk) от (k – 1)-шаговой подзадачи.

Максимизирующим значением (или аргументом максимизации) называется величина аргумента, при ко-
торой рассматриваемое выражение достигает максимума. (Аналогично вводится понятие аргумента мини-
мизации – величина, при которой данное выражение достигает минимума).

Допустимое значение переменной   (δ)k kx x= , 0 ≤ xk ≤  δ/ak  максимизирующее функцию fk (xk) + Rk–1 (δ – ak xk), 
явно зависит от δ, то есть   (δ)k kx x= . После того, как при помощи рекуррентного соотношения (7) найде-
ны Rn (δ) и функции,   (δ)k kx x= , k = 1, 2, … , n, искомые максимизирующие значения x1

*, x2
*, … , xn

*. опре-
деляются следующим образом: прежде всего, очевидно, что  * ( )n nx x b= . Далее, так как оставшиеся перемен-
ные x1, x2, … , xn–1 должны удовлетворять неравенству

                                                                                    ,
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то: 
                                                                                                   .

Поэтому имеем:

                                                                                       .

Аналогично получаем:

                                                                                              .

и т. д.
Рекуррентное соотношение (7) позволяет сравнительно просто определить оптимальное значение Rk(δ) 

целевой функции k-шаговой подзадачи, если уже найдено для всех значений µ из некоторого множества оп-
тимальное значение Rk–1 (µ) целевой функции (k–1)-шаговой подзадачи. При этом автоматически находится 
условное оптимальное управление   (δ)k kx x= . На последнем (во времени) шаге получаем искомые опти-
мальные значения Rn(δ) и   * (δ)k kx x=   , где b – параметр состояния исходной задачи. Остальные оптималь-
ные значения x*

n–1, x
*

n–2, … , x1
* находятся обратной подстановкой. 

Одна из замечательных особенностей метода динамического программирования состоит в том, что при 
использовании этого метода, наряду с решением данной задачи, автоматически получают решения целого се-
мейства сходных задач (для значений параметров состояния, меньших b, и размерностей задачи, меньших n).

Метод динамического программирования сводит решение данной задачи на экстремум, рассматриваемой 
как n-шаговая задача, к последовательному решению вспомогательных, обычно одномерных задач на экстремум.

Как правило, метод динамического программирования применяется для решения задач на отыскание экс-
тремумов, в которых целевая функция, а также функции, входящие в ограничения, являются аддитивными.

Функции n переменных, представляемых в виде суммы n функций, каждая из которых зависит только 
от одной переменной, называются аддитивными.

Теперь мы раздерем конкретный пример. В данной статье мы подробно рассмотрим задачу оптималь-
ного распределения средств на расширение производства следующего содержания: салон красоты Perfect 
Image ИП С. В. Скворцовой в г. Самара оказывает три вида услуг (i = 1, 2, 3):

 – услуги эпиляции;
 – маникюр и педикюр;
 – наращивание ресниц и окраска бровей.
На каждый вид услуг требуется свой расходный материал, который необходимо закупать, а также каж-

дый вид услуг приносить свой доход. Каждому виду услуг выделяют дополнительные средства (закупка ма-
териалов, реклама, аренда новых помещений и т. д.) на расширение производства для получения максималь-
ной прибыли в зависимости от вида услуг. 

Через xi обозначим количество средств, которые выделяются каждому из видов услуг. По каждой услуге указан 
возможный прирост прибыли fi(x) в зависимости от выделенной суммы xi. Требуется так распределить между эти-
ми услугами салона красоты средства С = 210 тыс. денежных единиц, чтобы общая прибыль была максимальной.

Переформулируем вопрос поставленной задачи: другими словами, нам требуется построить план рас-
пределения денежных средств, максимизирующий общую прибыль.

Значение  fi(x) прибыли от оказанных услуг в зависимости от выделенной суммы xi  (без учета затрат 
на оплату коммунальных услуг, аренды помещения, налоговых выплат и денежных средств на закупку но-
вого расходного материала) приведены в таблице 1.

Данные в таблице в столбцах fi(x) имеет нелинейную зависимость сходя из спроса на виды услуг в каж-
дый сезон, например, в предпраздничные дни, такие как Новый год, 8 Марта, выпускные, сезон свадеб и се-
зон отпусков, спрос на данные виды услуг увеличивается, соответственно возрастает прибыль, и, наоборот, 
в период «затишья» (после праздников) спрос падает, соответственно уменьшается прибыль.
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Таблица 1
Прирост прибыли в зависимости от выделенных средств

Средства, тыс. ден. ед.

Виды услуг
№ 1 № 2 № 3

Прирост прибыли fi(x), тыс. ден. ед.
f1(x) f2(x) f3(x)

0 0 0 0
35 30 19 20
70 42 37 63
105 85 90 82
140 112 119 121
175 162 128 140
210 182 179 181

Составлено авторами по материалам исследования

Решение.
Основываясь на принципе оптимальности Беллмана, основное рекуррентное соотношение для постав-

ленной задачи имеет вид

                                                                                                                                 ,   (8)

где максимум берется по всем xk, равным 0, … , δ [2; 4].
Причем при k=1 

                                                                                                                          ,  (9)

где δ – параметр состояния k-шаговой подзадачи; xk – переменная, условное оптимальное значение которой; 
 (δ)k kx x= определяется на k-м шаге.

При k = 1 все средства вкладываются в одно предприятие. Используя данные из таблицы 1 и применяя 
формулу (9), результаты запишем в таблицу 2.

Таблица 2
Оптимальные значения целевой функции при вложении в одно предприятие

δ = x1 R1(δ)  1x
0 0 0
35 30 35
70 42 70
105 85 105
140 112 140
175 162 175
210 182 210

Составлено авторами по материалам исследования

При k = 2 все средства вкладываются в два предприятия. Тогда из (8) рекуррентное соотношение имеет вид

                                                                                                                     .  (10)
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= + −δ
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При k = 3 все средства вкладываются в три предприятия. Из (8) рекуррентное соотношение в данном 
случае примет следующий вид

                                                                                                                     .  (11)

Используя данные из таблиц 1, 2, и применяя формулы (10),  (11), результаты вычислений запишем 
в таблицу 3.

Таблица 3
Оптимальные значения целевых функций при вложении в два и в три предприятия

δ xi, i = 2, 3 δ – xi, i = 2,3 f2 (x2) = R1(δ – x2) R2(δ)  
2x f3 (x3) = R2 (δ – x3) R3(δ)  3x

35 0
35

35
0

30
19 30 0 30

20 30 0

70
0
35
70

70
35
0

42
49
37 49 35

49
50
63 63 70

105

0
35
70
105

105
70
35
0

85
61
67
90 90 105

90
69
93
82

93 70

140

0
35
70
105
140

140
105
70
35
0

112
104
79
120
119 120 105

120
110
112
112
121 121 140

175

0
35
70
105
140
175

175
140
105
70
35
0

162
131
122
132
149
128

162 0

162
140
153
131
151
140

162 0

210

0
35
70
105
140
175
210

210
175
140
105
70
35
0

182
181
149
175
161
158
179

182 0

182
182
183
172
170
170
181

183 70

Составлено авторами по материалам исследования

Применяя формулы [2; 4]:

                                                                                     ,

определим искомые максимизирующие значения, x1
*, x2

*, x3
* (ассигнования трем предприятиям) определяют 

следующим образом (по условию С=210 тыс. ден. ед.):
1.  Из таблицы 3 следует:  * *

3 3 4 3 3( ) (210 0) (210) 70x x C x x x= − = − = = ;
2.  Из таблицы 3 следует:  * *

2 2 3 2 2(C ) (210 70) (140) 105x x x x x= − = − = = ;
3.  Из таблицы 3 следует:  * * *

1 1 3 2 1 1x ( ) (210 70 105) (35) 35x C x x x x= − − = − − = = .

 
3

3 3 3 2 30,...,δ
(δ) max [ ( ) (δ )]

x
R f x R x

=
= + −

 * *
1 1( )n n nx x C x− −= −
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Основываясь на результатах вычислений, можно сделать следующий вывод: из последней таблицы сле-
дует, что максимальная прибыль составляет 183 тыс. ден. ед. (R3 (210) = 183), если выполнено распределение 
денежных средств по всем трем видам услуг, при котором на услугу № 3 «наращивание ресниц и окраска 
бровей» должно быть выделено 70 тыс. ден. ед. (x3

* = 70), на услугу № 2 «маникюр и педикюр» – 105 тыс. 
ден. ед. (x2

* = 105), услуге № 1 «услуги эпиляции» – 35 тыс. ден. ед. (x1
* = 35). 

Основываясь на рассмотренном примере, можно сделать вывод, что принцип оптимальности Беллмана 
позволяет решать задачи, возникающие в реальной жизни для прогнозирования затрат так, чтобы получить 
оптимальное решение (максимальную прибыль) при минимальных затратах.
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Стратегия социально-экономического развития России предполагает достижение высоких и стабильных 
темпов роста российской экономики, которые могут быть обеспечены при наличии соответствующей ресурс-
ной базы – производственного, человеческого и природного капитала.

В современных исследованиях основным объектом при анализе факторов, оказывающих влияние на ди-
намику экономического роста, являются затраты ресурсов в виде труда и капитала, традиционно включае-
мые в состав учитываемых переменных при построении производственных функций. В меньшей степени 
такие исследования ориентированы на изучение взаимосвязей макроэкономических параметров с показате-
лями, характеризующими масштабы и эффективность использования природного капитала в производстве.

Природный капитал (англ. natural capital) – часть национального богатства, и его использование в про-
цессе производства по аналогии с использованием основного капитала приводит к снижению производст-
венного потенциала при отсутствии или недостаточности соответствующих компенсационных (восстанови-
тельных) затрат. В экономической теории это понятие впервые было использовано в контексте ресурсного 
обеспечения устойчивого развития национальной экономики в 1990-х гг. В составе природного капитала был 
выделен возобновляемый (англ. renewable) или активный и невозобновляемый (англ. nonrenewable) природ-
ный капитал, принципиальное различие между которыми определялось их особенностями как экономиче-
ских активов, используемых в процессах производства товаров и услуг.

Типичным примером товаров и услуг, производство которых связано с использованием возобновляе-
мого природного капитала, являются так называемые экосистемные товары (деловая древесина, питьевая 
вода и др.) и экосистемные услуги (рекреационные, культурные и др.). По экономическому содержанию 
данный вид природного капитала в большей степени соответствует традиционным объектам основного про-
изводственного капитала в виде машин и оборудования и аналогично характеризуется свойствами обесце-
нивания при использовании в процессе производства. Использование другого вида природного капитала, 
не возобновляемого в естественных условиях, ограничивается, преимущественно, товарами в виде добы-
ваемых ресурсов, учет которых на макроэкономическом уровне в большей степени соответствует прин-
ципам учета производственных запасов предприятий [7].

Для российской экономики, кроме снижения производственного потенциала и проблем обеспечения ее устой-
чивого развития, нерациональное использование природных ресурсов является фактором, оказывающим непо-
средственное влияние уровень экономической безопасности государства. Приоритеты национальных интере-
сов России в этой области связаны с сохранением национального природного богатства на основе «контроля 
за состоянием окружающей среды и соблюдения экологических нормативов хозяйствующими субъектами» [3].

В соответствии с положениями Стратегии экономической безопасности до 2030 г. истощение ресурс-
ной базы топливно-сырьевых отраслей «по мере исчерпания действующих месторождений» рассматривают, 
в том числе и с позиции угрозы экономической безопасности России. Данный тезис обосновывают высоким 
уровнем сырьевой зависимости российской экономики и относительно высокой долей теневой деятельнос-
ти в сфере добычи полезных ископаемых [2].

Актуальность учета природного капитала в стратегических разработках определила необходимость 
включения соответствующего компонента в сферу макроэкономического учета и отражения в системе базо-
вых макроэкономических показателей, в том числе в составе валового внутреннего продукта (далее – ВВП).

Необходимость включения природного капитала в сферу макроэкономического учета эксперты стали 
признавать, начиная с 1960-х гг. – периода, когда проблемы глобального загрязнения окружающей среды 
и экологические проблемы, связанные с деградацией природных ресурсов, стали фактором, препятствую-
щим устойчивому развитию отдельных стран и регионов. К этому же периоду относятся и первые теорети-
ческие и методические разработки, предметной областью которых являлись проблемы измерений природ-
ного капитала и учета его использования в системе макроэкономических параметров.

Первые экспериментальные оценки влияния деградации природного капитала на динамику социально-
экономического развития относят к началу 1970-х гг. и связаны с исследованиями экономистов из Йель-
ского университета – У. Нордхауса  (W. D. Nordhaus) и Дж. Тобина (J. Tobin). Соответствующие макроэ-
кономические корректировочные элементы были включены в схему построения предложенного авторами 
Индикатора экономического благосостояния  (англ. measure of economic welfare). В качестве исходной 
базы авторами был использован показатель валового национального продукта, который корректировался  



141

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

на величину экологического ущерба, определяемого в неявной форме в виде негативных последствий ур-
банизации (англ. disamenities of urbanization) [11].

Впоследствии, в конце 1980-х гг., была разработана модифицированная версия данного показателя – Ин-
декс устойчивого экономического благосостояния (англ. index of sustainable economic welfare, далее – ISEW), 
в котором в качестве самостоятельных элементов учтены экологические факторы, оказывающие негатив-
ное влияние на динамику социально-экономического развития – ущерб от загрязнения окружающей среды 
(англ. environmental emission costs) и обесценивание природного капитала (англ. depreciation of natural capital). 
В оригинальной версии (Daly, Cobb) данный показатель разрабатывали как альтернативу ВВП в виде агре-
гатной оценки, в составе которой, кроме традиционных компонентов ВВП, учитывали соответствующие кор-
ректировочные компоненты. Несмотря на отмечаемые экспертами недостатки (проблемы сбора, надежности 
и достоверности используемых первичных данных), расчеты ISEW в виде экспериментальных разработок осу-
ществляли в статистике ряда стран – Австралии, Австрии, Бельгии и др. Параллельно в международной стати-
стике разрабатывали и другие, альтернативные ВВП показатели, – Индекс развития человеческого потенциала 
(UNDP, 1990), Индекс устойчивости реальных экономических выгод (англ. sustainable net benefit index) (Lawn, 
Sanders, 1999) и др., в которых непосредственно или косвенно были учтены экологические компоненты [6].

Тенденция корректировки или замещения ВВП другими аналитическими показателями в международной 
статистике связана с его недостатками, которые определяются особенностями построения ВВП в соответст-
вии с методологией Системы национальных счетов (далее – СНС). На практике его аналитические функции 
ограничиваются преимущественно процессами, связанными с рыночным производством, и не распростра-
няются на другие процессы, относящиеся к социальной сфере, сфере экологии, инновационным процессам 
и др. Недостатки ВВП как базового аналитического показателя наиболее очевидны при анализе качествен-
ных характеристик экономического роста, дополняющих соответствующие динамические параметры показа-
телями распределения и использования конечных результатов производства и изменения состояния исполь-
зуемой ресурсной базы. В совокупности эти характеристики определяют степень устойчивости развития, 
которая обеспечивается, в том числе при рациональном использовании природного капитала.

В контексте обеспечения устойчивости глобального экономического роста понятие «природного капита-
ла» впервые было отражено в тексте Декларации, принятой по итогам Конференции ООН по устойчивому 
экономическому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) [1]. В качестве приоритетных в обеспечении устойчивого 
развития национальной экономики и эффективного управления соответствующими процессами в Деклара-
ции определены, задачи, связанные в том числе с построением более надежных и достоверных оценок вли-
яния состояния окружающей среды на формирование природного капитала. В Декларации также отражены 
наиболее перспективные и рекомендуемые для практической реализации подходы к интеграции социальных, 
экономических и экологических компонентов в рамках макроэкономического учета и системы националь-
ного счетоводства, включая построение соответствующих сателлитных счетов (англ. satellite accounts) [15].

Примером систематизации целей и задач учета компонентов природного капитала при определении 
стратегических параметров развития на уровне отдельных стран и регионов являются положения Про-
граммы Европейского союза в области защиты окружающей среды. Содержащиеся в Программе тезисы 
определяют комплекс основных мер, обеспечивающих решение наиболее актуальных для стран Европей-
ского союза экологических проблем, включая разработку более эффективных подходов к мониторингу со-
стояния компонентов природного капитала [10].

Для национальной статистики, как основной информационно-аналитической базы стратегических раз-
работок, включение показателей формирования и использования природного капитала в систему макроэко-
номического учета является актуальной проблемой, прежде всего, в связи с отсутствием в методологии СНС 
2008 г. соответствующего структурного компонента в составе выделяемых непроизведенных нефинансовых 
активов, являющихся частью основного капитала (англ. fixed assets). Аналогично это понятие в его исход-
ной интерпретации не используют ни в разработанной в рамках ООН системе эколого-экономических счетов 
(англ. system of environmental – economic accounting, 2012, 2014), ни в руководстве по построению экспери-
ментальных экосистемных счетов. В последнем документе как некоторый аналог природного капитала ис-
пользуется понятие экосистемных активов (англ. ecosystem assets). Данная группа активов, используется для 
целей учета так называемых биотических и абиотических факторов (факторы живой и неживой природы), 
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обеспечивающих их функционирование и представление экосистемных услуг. Основными характеристиками 
экосистемных активов, в отличие от природного капитала, являются специфические (экологические, клима-
тические, гидрологические и др.) признаки, которые, кроме того, могут комбинироваться, что не позволяет 
обеспечить на практике их корректный учет в системе стоимостных показателей [12].

В этих условиях для национальной статистики проблематичным является и идентификация природного 
капитала как экономического объекта, для которого может быть реализован весь комплекс аналитических 
построений, предусмотренных методологией СНС. Эти обстоятельства определяют и особенности сущест-
вующей практики, ограниченной учетом природного капитала в составе разрабатываемой системы макро-
экономических показателей функциями представления так называемых экологических услуг, которые при 
построении ВВП могут учитываться в различных модификациях.

Неопределенность структуры и границ таких услуг является фактором, объясняющим наличие зна-
чительной вариации существующих оценок их влияния на формирование базовых макроэкономических 
показателей. Несмотря на эти обстоятельства, в международной статистике существуют примеры учета 
природного капитала при их корректировках, которые относятся в том числе к построениям скорректиро-
ванных значений ВВП. Соответствующие перспективные разработки в этой области могут представлять 
интерес для российской статистики прежде всего в части решения основных методологических и методи-
ческих проблем, связанных с уточнением объектов корректировки, выбором подходов к учету изменений 
состояния природного капитала при построении модифицированных версий макроэкономических показа-
телей и согласованием корректировочных схем с существующей информационной базой.

К показателям, наиболее широко используемым в национальной статистике ряда стран в качестве ха-
рактеристики устойчивости экономического роста, относится так называемый «зеленый ВВП» (далее – 
ЗВП). Этот показатель основывается на базовом ВВП, который корректируется с учетом ущерба от загряз-
нения окружающей среды и истощения природных ресурсов, связанных с производственной деятельностью 
в анализируемом периоде [4; 13].

Согласно существующим подходам к его построению в современной международной статистике выде-
ляется «зеленый ВВП» первого (ЗВП-1) и второго (ЗВП-2) типов, которые являются скорректированными 
оценкам значения официального ВВП с учетом затрат, связанных с использованием природных ресурсов. 
В первом случае значение показателя определяется как разность между официальным ВВП и затратами, 
ассоциируемыми с загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов. Его основным 
недостатком, по мнению экспертов, является исключение из сферы учета стоимости услуг, связанных с ис-
пользованием природных экосистем (англ. natural ecosystem services). 

В качестве альтернативы в рамках разрабатываемых систем национальных счетов экспертами были 
предложены методические подходы к включению в СНС отчетов о доходах и балансовых построений, 
отражающих стоимость экосистемных услуг. По определению следствием использования таких услуг 
является получение экономических выгод бенефициарами (производственными структурами, государст-
венным сектором, домашними хозяйствами и др.) от природной окружающей среды и функционирова-
ния агро-, лесных, водных и др. экосистем. В совокупности выгоды от их использования определяются 
как выгоды от экосистемных услуг. Такой подход, в частности, используется в международной практи-
ке при корректировках ВВП и построениях комбинированного эколого-экономического продукта, ЭЭП 
(англ. subtotal ecological-economic product):

                                                                            ЭЭП = ВВП + ЭУ,                                                                                    (1)

где ЭУ – стоимость потребленных экосистемных услуг [14].
Концепцию экосистемных услуг используют и при построении интегрированных оценок состояния эко-

систем и уровня благосостояния населения, а экосистемные услуги признаны в качестве основного компо-
нента экологического учета при разработке стратегии глобального развития [8].

Данная концепция также лежит в основе методологии расчета ЗВП-2, которая, несмотря на ряд отмеча-
емых экспертами недостатков (вероятность повторного счета, информационные ограничения и др.), широ-
ко используется в статистике ряда стран при корректировках официального ВВП.
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Для российской статистики определенный интерес может представлять перспективный зарубежный опыт 
в области учета при построении показателя ЗВП услуг, связанных с функционированием отдельных экоси-
стем. Например, в статистике ряда стран при корректировках ВВП в качестве дополнительного элемента 
учитывают услуги агросистемы в виде экологических затрат (англ. ecological cost), связанных с негативным 
влиянием производственной деятельности в сельском хозяйстве на окружающую среду. Формируемый с уче-
том данного элемента показатель определяется как экологический ВВП (далее – ЭВП). Для российской ста-
тистики также определенный интерес представляет классификация экосистемных услуг, которые целесоо-
бразно учитывать при корректировках ВВП [9].

Перспективным представляется и подход к построению ЗВП, основанный на учете так называемых ко-
нечных экосистемных услуг, которые по аналогии с традиционными товарами и услугами должны учиты-
ваться при построении ВВП и других показателей национальных счетов. Модификацией данного подхода 
является следующая расчетная формула ЗВП:

                                                                                 ЗВП = ВВП + ИКЭУ,                                                                           (2)

где ИКЭУ – индекс конечных экосистемных услуг, характеризующий их стоимость.
Последний показатель имеет рыночную основу и формируется с учетом спроса на данный вид услуг 

на определенном временном интервале и в рамках конкретных пространственных границ [5].
Построение ЗВП на основе подхода, учитывающего стоимостные параметры всей совокупности эко-

системных услуг, основывается на их гармонизации с компонентами ВВП, включаемыми в соответствую-
щие расчетные схемы. Такой подход предполагает адаптацию экологических процессов к рыночным прин-
ципам измерений для их включения в систему макроэкономического учета. В международной практике при 
построении ЗВП в целях исключения повторного учета экосистемных услуг в его структуре выделяют эко-
номическую, социальную, ресурсную и экологическую составляющие. В расчетах ЗВП (2 версия) первые 
3 компонента учитывают в соответствии с их долевыми пропорциями в официальном ВВП, последний ком-
понент – как отдельное слагаемое, определяемое как «прямые экосистемные услуги».

Другим подходом к учету использования природного капитала при построении ВВП является подход, 
основанный на оценках влияния на базовые макроэкономические показатели динамики стоимости природ-
ных ресурсов как разновидности экономических активов. В соответствии с общей концепцией влияние ис-
пользования природных активов на ВВП практически во всех случаях является отрицательным и соответ-
ствующие корректировки его значения должны осуществляться в сторону понижения на величину ущерба, 
наносимого природным ресурсам в результате производственной и иной деятельности.

Для производственного метода расчета ВВП соответствующая корректировка на использование природ-
ных активов для экономики в целом осуществляется на основе следующей формулы:

                                                                               ЭВП = ЭДС – ЭЗДХ,                                                                             (3)

где ЭВП – экологический внутренний продукт, рассчитанный на нетто-основе (за минусом потребления 
основного капитала); ЭДС – суммарная чистая добавленная стоимость, полученная в отраслях националь-
ной экономики и скорректированная на использование природной составляющей; ЭЗДХ – экологические за-
траты, относящиеся к сектору домашних хозяйств.

В соответствии с альтернативным подходом к расчету ВВП, основанному на методе использования, ЭВП 
также можно рассчитывать как сумму конечного потребления, экологически скорректированного чистого на-
копления основного капитала (далее – ЭЧНОК) и чистого экспорта в рамках отчетного периода. Показатель 
ЭЧНОК определяют на основе следующего выражения:

                                                                      ЭЧНОК = ВНОК – ППКК – ППКД,                                                            (4)

где ВНОК – валовое накопление основного капитала; ППКК – потребление природного капитала в коммер-
ческом секторе; ППКД – потребление природного капитала в секторе домашних хозяйств.
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Технически включение ресурсных показателей в расчеты корректируемого ВВП в качестве компонен-
тов экономических активов основывается на построении экологических счетов. В международной пра-
ктике такие счета могут строиться как с учетом, так и без учета природных ресурсов, не используемых 
в процессе производства. Основной проблемой учета природного капитала в этом случае является отсут-
ствие в методологии СНС понятия природных активов, которые в макроэкономической статистике тра-
диционно учитывают вне границ экономических активов. В частности, в Системе национальных счетов 
природные активы могут быть отнесены к экономическим активам только при условии получения эконо-
мических выгод их собственникам или пользователям.

Проблемы учета обесценивания природных капитала как меры влияния экологических процессов 
на формирование ВВП и перспективы устойчивого социально-экономического развития в настоящее 
время являются предметом особого внимания в международной статистике. Учет природного компонен-
та как разновидности экономических активов, измерение его обесценивания в процессе хозяйственно-
экономической деятельности позволяют включить соответствующие характеристики в систему страте-
гических и аналитических показателей. Соответствующие методологические разработки в этой области 
в настоящее время осуществляются как на уровне международных организаций, так и на уровне стати-
стики отдельных стран, для которых проблемы экологии имеют особую актуальность. Результатами та-
ких разработок являются экспериментальные оценки влияния состояния и изменений природных факто-
ров на ключевые макроэкономические показатели. 

Результаты анализа международного опыта учета экологических факторов при корректировках макроэ-
кономических показателей позволяют сформулировать следующие выводы и рекомендации по его исполь-
зованию в российской практике.

Построение ВВП, скорректированного на величину используемого природного капитала, в российской 
статистике по аналогии с международной практикой целесообразно рассматривать с позиций построения 
соответствующей нетто-версии данного показателя, скорректированной на величину потребления основно-
го капитала. Аналогично в российской статистике целесообразно использование соответствующего меж-
дународного опыта и в части учета природных ресурсов на основе применения к данному объекту тра-
диционных балансовых построений, используемых в настоящее время в СНС. Реализация такого подхода 
позволяет структурировать данный объект по аналитическим признакам, например, с выделением акти-
вов, используемых в текущем периоде, и активов, представленных природным капиталом, имеющим пер-
спективы использования в последующих периодах.

В практическом аспекте выделение структурных элементов природного капитала позволяет строить оцен-
ки текущего состояния его компонентов и учитывать соответствующие характеристики при формировании 
базовых макроэкономических показателей, включая ВВП.

Параллельное включение природного капитала в систему учета СНС также позволяет обеспечить фор-
мализацию механизмов влияния процессов его использования в производственной деятельности на форми-
рование ВВП. Методологическая основа таких разработок, реализованных на уровне авторитетных меж-
дународных организаций, в настоящее время представлена в Руководстве ООН по формированию системы 
учета природных ресурсов – Системе интегрированных экологических и экономических счетов (по другой 
терминологии – «зеленых счетов», «интегрированных ресурсно-экономических счетов»). Теоретически та-
кие счета могут быть интегрированы в СНС в части принципов и форматов учета основного капитала и свя-
занных с его формированием и использованием ресурсных потоков. Построение таких счетов также соот-
ветствует концепции обеспечения устойчивого развития (англ. sustainable development) как информационной 
базы, необходимой для дополнения традиционных макроэкономических показателей показателями, характе-
ризующими потенциальные социально-экономические условия для будущего динамичного развития – инве-
стиционный, потребительский потенциал, демографическая ситуация, состояние окружающей среды и др.

Реализация системного учета природно-ресурсного капитала в формате Системы национальных счетов 
также позволяет обеспечить решение актуальных для российской макроэкономической статистики проблем, 
связанных с отражением в составе макроэкономических показателей (включая валовой внутренний продукт) 
ранее не учитывавшихся затрат природного капитала и формированием специальных балансов, отражающих 
состояние и движение соответствующих групп экономических активов.
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Abstract. The implementation of the sanctions policy of the United States and Western Europe 
in relation to the Russian Federation has been analyzed. The objectives of the USA and Europe-
an Union sanctions policies have been identified. The study has been based on the principles of 
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Политика антироссийской санкционной политики со стороны США и стран Западной Европы началась 
в 2014 г. в связи с украинскими событиями. Официальной причиной введения санкций против России стало 
ее вмешательство в политическую жизнь Украины [5]. Россия пыталась привлечь западные страны для уре-
гулирования политического конфликта на Украине, но безуспешно. США и страны Западной Европы поэ-
тапно развернули антироссийскую санкционную политику.

Официальная цель санкций заключалась в том, чтобы Россия изменила свою политику в отношении Ук-
раины, хотя многие эксперты сходятся во мнении, что основная цель санкций – политическая и экономиче-
ская дестабилизация ситуации в России [6]. США и страны Европы трактуют цель антироссийской поли-
тики по-разному. Европейский союз (далее – ЕС) при формировании санкционной политики ставил перед 
собой цель – разрешение украинского кризиса, путем давления на Россию экономическими и политически-
ми инструментами. США при формировании санкционной политики руководствовались принципом наказа-
ния России за незаконное присоединение Крыма.
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Со стороны западных стран были выделены те отрасли российской экономики, которые «должны были 
понести наказание».

По сути, санкции США и стран Западной Европы против Российской Федерации (далее – РФ) прошли 
через три уровня: сначала были применены дипломатические санкции, затем санкции в отношении физиче-
ских лиц, а, в конечном, счете, были введены экономические санкции, которые оказались наиболее дорого-
стоящими для обеих сторон [2].

Первый уровень санкций – дипломатические, были введены в марте-апреле 2014 г. Ограничения заклю-
чались в том, что западные страны приостановили:

 – упрощенный визовый режим;
 – договора по партнерским отношениям между странами;
 – договора по взаимным инвестициям.
Дипломатические санкции последовали также и со стороны некоторых международных организаций. Так, 

Организация экономического сотрудничества и развития прервала процесс присоединения России, НАТО 
приостановлено практически все гражданское и военное сотрудничество с Россией, G8 перешла к формату 
G7 из-за исключения России из стран-участниц, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) замо-
розила права российской делегации в ассамблее, в том числе и право голоса.

Второй уровень санкций – санкции в отношении отдельных лиц и организаций, были приняты в 2014-
2015 г., но частично истекли в сентябре 2016 г. Санкции этого уровня наложили запрет на визы и привели 
к заморозке активов отдельных российских и украинских лиц и организаций. первые ограничения в отно-
шении 119 физических и 23 юридических лиц, установившие запрет на покупку у них и продажу им това-
ров, управление их имуществом, выплату дивидендов, были введены 14 марта 2014 г. Второй пакет санк-
ций, принятый 20 марта 2014 г., запретил инвестиции в инфраструктуру Крыма.

Третий уровень санкций – экономические санкции, принятые в июле-сентябре 2014 года. Частично санк-
ции истекли в июле 2016 г., но большая их часть была продлена. Все виды санкций были введены США, 
а затем поддержаны и усилены со стороны стран Западной Европы. Так, санкции оказались направлены 
на топливно-энергетический, оборонно-промышленный и банковский секторы. Отличительная особенность 
антироссийских санкций 2014 г. состоит в том, что они направлены не полностью на всю отрасль экономи-
ки, а на ее самую значимую для РФ часть. В случае с банковским сектором санкции ударили только по тем, 
которые сбыли созданы с государственным участием [4]. Банки, попавшие в санкционный список, нацеле-
ны на ведение фундаментальных, долгосрочных системных макроэкономических проектов не только в РФ, 
но за рубежом. В структуре активов этих банков большая часть принадлежит именно долгосрочным акти-
вам, на ограничение которых как раз и нацелена западная санкционная политика. Предполагаемым эффек-
том со стороны США и стран Западной Европы являются заморозка проектов на неопределенный срок или 
их полное исключение. Также осенью 2014 г. странами Европы предлагались более радикальные меры, на-
правленные на блокирование российских банков от международной системы финансовых переводов SWIFT, 
но такие шаги так и не были предприняты.

Объектом санкций в нефте- и газодобывающем секторе стали такие компании, как «Газпром», «Роснефть», 
«Газпромнефть», «Транснефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», а в оборонном секторе – Государственная 
корпорация «Ростехнологии» и входящие в нее компании, ОАО Концерн «Калашников», Объединенная ави-
астроительная корпорация и др. В декабре 2014 г. сформирован новый пакет санкций США и стран Запад-
ной Европы. Эти санкции коснулись в большей степени территории Крыма и запрещали экспорт, импорт, 
а также инвестиционные потоки.

На поставки оружия было наложено эмбарго: запрещалось вести торговлю оружием с РФ, а также экс-
портировать предметы двойного назначения военным клиентам. Ограничения в сотрудничестве с россий-
ским энергетическим сектором были следующие: запрет на экспорт инновационных добывающих технологий, 
а также таких услуг, как бурение и тестирование, используемых российскими компаниями для разработки 
глубоководных, арктических и сланцевых запасов нефти. Все другие экспортные поставки энергии требу-
ют специального одобрения. Санкции со стороны ЕС были продлены 21 декабря 2015 г. до 31 июля 2016 г.

Сложившаяся ситуация как в России, так и за ее пределами, предопределила новые политические и эко-
номические реалии, в которых пришлось существовать всем странам [3]. Именно поэтому многие страны, 
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включая страны ЕС, были вынуждены поддержать политику США относительно антироссийских санкций. 
В СМИ на тот момент можно было заметить мнение о том, что США оказывало воздействие на страны Ев-
ропы по поводу применения санкций против РФ.

Поводом для ужесточения санкций против России стала катастрофа с Boeing 777 в Донецкой области 
17 июля 2014 г., поскольку, по мнению ряда западных стран, крушение самолета было связано с действия-
ми повстанцев, поддерживаемых РФ.

Через год после введения санкций мнения европейских стран об антироссийской политике разделились: 
одна часть стран считала, что продлевать санкции не стоит, поскольку они не оказывают ожидаемого эффек-
та, другая часть выступала за продление и преумножение санкций против России. Сторонники отмены санк-
ций придерживались мнения, что целью вводимых санкций было не обрушение российской экономики, а из-
менение политики РФ в отношении Украины. Санкции этой группой стран были признаны очень затратными, 
от применения которых потери несут обе стороны. Сторонники продления санкций приняли условие их отме-
ны: соблюдение Россией Минских договоренностей. Но действительность оказалось таковой, что продление 
или приостановление санкций зависят от действий украинской стороны, которые носят ярко выраженный про-
американский характер. В связи с этим такое положение дел дает возможность Европе и США манипулировать 
такими рычагами воздействия на российскую экономик, как санкции, которые продлеваются уже не первый раз.

В июле 2015 г. США и ЕС ввели новые экономические санкции, направленные на ключевые отрасли эко-
номики России, а именно государственные финансовые институты и энергетику, финансирование государст-
венных банков со стороны США и стран Европы и предоставление технологий энергетическим предприятиям.

В самом начале ведения антироссийской санкционной политики представители бизнеса зарубежных 
стран отзывались резко негативно об антироссийской политике в силу того, что, по их мнению, нельзя ре-
шать политические вопросы за счет отечественных производителей. Поэтому американские компании опа-
сались того, что их долю на рынке России займут европейские и китайские конкуренты, а компании евро-
пейских стран считали своими конкурентами компании из стран Персидского залива и Китая. Но некоторые 
страны и, в том числе, Великобритания предоставили право своим компаниями самостоятельно выбирать 
бизнес-политику, поэтому, например, были все-таки реализованы соглашения между британской нефтяной 
компанией ВР и «Роснефтью». Чуть меньше свободы было предоставлено немецким промышленным ком-
паниям, которые активно боролись за стабильное ведение бизнеса на территории России.

Вплоть до 2019 г. против РФ расширялись, продлевались и вводились новые дипломатические, экономи-
ческие и санкции против физических и юридических лиц. На сегодняшний день в санкционный список вклю-
чены 385 физических лиц: российские политики, чиновники, военные и крупнейшие российские бизнесме-
ны, а также 511 организаций. Санкции против энергетического сектора продолжают логику ранее введенных 
санкций в отношении нефтяного сектора экономики РФ. При этом ограничения не касаются газового сектора, 
но разведка глубоководных и шельфовых месторождений, а также сланцевой нефти находится под санкциями.

«Цифровой блок» санкций предусматривает наказание к любой российской информационной компании, 
которая будет осуществлять враждебные действия по отношению к США в киберпространстве. Оборон-
ные санкции расширились введением пакета санкций от 27 августа 2018 г., которые включают ограничения 
по торговле оборонной продукцией и вооружением российского производства. Со стороны стран ЕС про-
длены санкции в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, 22 мая 2018 г. был принят Феде-
ральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные дей-
ствия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» [1].

Таким образом, новый этап антироссийских запретов и ограничений со стороны США и стран Западной 
Европы связан с политикой, проводимой РФ в отношении Украины в 2014 г. и продолжающейся до сих пор. 
Современные антироссийские санкции складываются из трех уровней: дипломатические санкции, санкции 
против физических лиц и экономические санкции. Экономические санкции направлены на наиболее важ-
ные отрасли российской экономики: финансово-банковский, нефте- и газодобывающий и оборонно-про-
мышленный секторы. Введенные запреты и ограничения привели к введению контрмер российской сторо-
ной, направленных, главным образом, на обеспечение продовольственной безопасности страны. Санкции 
и контрсанкции действуют и по сей день. Такая ситуация повлекла за собой кардинальные структурные и ко-
личественные изменения в экономике России и во внешнеполитическом диалоге государств друг с другом.
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На основе выявленных фактов, можно констатировать введенные санкции в отношении РФ, безуслов-
но, нанесли ущерб конкретным отраслям и российской экономике в целом. Но реализация антироссийской 
санкционной политики не в полной мере оказала то воздействие на Российскую экономику, которое пред-
полагалось странами, вводящими санкции. Такие результаты свидетельствуют о неоднозначности эффекта 
антироссийской санкционной политики и принимаемых ответных мер со стороны России.

Используемые запреты и ограничения имеют, в конечном счете, как положительные, так и отрицатель-
ные последствия.

К числу положительных эффектов антироссийской санкционной политики можно отнести:
 – выход на новые внешние рынки;
 – повышение конкурентоспособности экспортеров на мировом рынке;
 – укрепление связей с новыми торговыми партнерами;
 – развитие и усиление позиций в агропромышленном комплексе;
 – снижение зависимости от иностранных поставок.
К числу отрицательных эффектов антироссийской санкционной политики можно отнести:

 – девальвация рубля;
 – разрыв связей с внешнеэкономическими партнерами;
 – снижение покупательной способности;
 – потеря иностранных инвестиций;
 – снижение темпов роста валового внутреннего продукта.
Санкции оказали значительное влияние на экономику Российской Федерации. Политика России, осно-

ванная на идее импортозамещения, способствовала развитию, и с 2017 г. российская экономика начала вос-
станавливаться после спадов в 2015-2016 гг. В настоящее время рост показателей российской экономики 
сохраняется. При этом политика импортозамещения не может оставаться единственным инструментом в обес-
печении устойчивого развития экономики. Внимание должно быть уделено также таким моментам, как нор-
мализация сотрудничества с другими государствами и объединениями, восстановление устойчивости кур-
са рубля, а также развитие несырьевых отраслей. Главным образом, уход России от сырьевой экономики 
и налаживание внешнеэкономических связей позволит добиться стабилизации и экономического прогресса.
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Отличительной чертой современной социально-экономической модели развития экономики России 
является доминирование государственно-монополистического и частно-олигархического капитала, нацеленного 
на получение сверхприбыли на фоне обнищания большей части населения и высокого имущественного 
неравенства. Для такой модели характерны следующие моменты: жесткая эксплуатация национально-
го богатства; свободный доступ иностранного капитала к национальным стратегическим ресурсам; отток 
капитала и, соответственно, доминирование оффшорного бизнеса; налоговый прессинг производственной 
сферы; ограничение доступа к западным кредитным ресурсам; серьезная зависимость денежно-кредитной 
системы от международных финансовых институтов; отсутствие дешевых внутренних кредитных ресурсов; 
технологическое отставание; падение промышленного производства; реальное снижение уровня жизни 
населения. Сохранение подобного положения губительно для экономики России.

Современный экономический мир – сложная, динамично развивающаяся целостная система, объективное 
и всестороннее понимание которой без соответствующих современных экономических теорий и концепций не-
возможно. В условиях стремительно происходящих фундаментальных и структурных изменений в современном 
информационно-технологическом обществе особую роль играет наука. Наука – особая, специфическая форма 
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духовной и творческой деятельности людей, которая направлена на поиск и генерацию новых знаний. Совре-
менная наука должна не просто отображать объективную действительность, но и находить новые тенденции, 
определять важные стратегические направления ее перспективного развития. Развитие современной экономи-
ческой науки тесно связано с динамично развивающейся экономикой. Новые теоретические концепции наце-
лены на объективную и адекватную трактовку экономической действительности. Одной из таких концепций 
является концепция цифровизации экономики, создания информационного общества.

«Цифровая революция разрушает привычные стереотипы хозяйствования. Если в традиционных сфе-
рах чем больше тратится ресурсов, тем дороже стоит продукт, то в цифровой экономике все наоборот. Чем 
больше накоплено данных, тем дешевле производство продукции. В ней не работает ни закон стоимости, 
ни закон предельной полезности. Накопление данных позволяет генерировать новые данные с уменьшаю-
щейся стоимостью дополнительно получаемой информации. По мере расширения сферы деятельности и ох-
вата рынка предельная эффективность инвестиций растет, а не снижается как в сфере материального про-
изводства» [4, с. 151-155].

Россия, оказавшись на стыке западной и восточной цивилизаций, представляет собой уникальный циви-
лизационный сплав. Цивилизация сегодня выступает как основная геополитическая единица, более значи-
мая, чем национальное государство. Это связано с тем, что в глобальном мире с глобальными процессами 
в области экономики, политики, науки и технологии остается специфическим и неподдающимся универса-
лизации то пространство, которое связано с ценностями, смыслами и целями цивилизации. Тем не менее, 
определяющую роль играет экономическая мощь, следовательно, и военно-политическое преимущество стра-
ны определяется научно-техническими достижениями. В России разработана и одобрена Концепция форми-
рования информационного общества, основным постулатом которой является то, что Россия должна войти 
в семью технологически и экономически развитых стран на правах полноценного участника мирового циви-
лизационного развития с сохранением политической независимости, национальной самобытности культур-
ных традиций, с развитым гражданским обществом и правовым государством [7]. Главная задача в настоя-
щий момент – в сжатые сроки сформировать новую экономическую модель и институты развития страны, 
которые позволят совершить технологический прорыв, опирающийся на комплекс нано- и биоинженерных 
и информационно-коммуникационных и других новейших технологий. Такой «прорыв» России обеспечит 
трансформацию ее экономики через ее перевод из глубокой периферии мировой экономики в число лидеров.

Отношения между «ядром» и «периферией» мировой экономической системы характеризуется неэкви-
валентным экономическим обменом. В этой ситуации находящиеся на «периферии» страны вынуждены пла-
тить интеллектуальную ренту, содержащуюся в импортируемых товарах и услугах, за счет природной рен-
ты и затрат труда, отраженных в экспортируемых товарах. 

Устойчивая динамика технологического развития страны представляется невозможной без обеспечения 
эффективного применения новых технологий. В современных условиях международной глобальной конку-
ренции цифровые решения позволяют участникам рынка высоких технологий оперативно внедрять и ком-
мерциализировать инновации и получать сверхприбыль [3]. Стратегия технологического рывка в России 
предполагает совмещение модернизации существующих производств вместе с созданием прорывных тех-
нологий в определенных направлениях.

Ужесточается борьба между странами за технологическое лидерство в создании прорывных продуктов 
(табл. 1).

Таблица 1
Вклад цифровой экономики по странам в 2017 г.

Страна

Валовая добавленная стоимость  
сектора информационно-коммуникаци-

онных технологий, % от валового  
внутреннего продукта

Удельный вес занятых в секторе 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, % от общей 

численности занятых
Республика Корея  10,4 4,6
США 6,0 3,1
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Страна

Валовая добавленная стоимость  
сектора информационно-коммуникаци-

онных технологий, % от валового  
внутреннего продукта

Удельный вес занятых в секторе 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, % от общей 

численности занятых

Германия 5,0 2,9

Франция 4,6 2,7

Российская Федерация 2,9 1,9
Источник: [8]

Искусственный интеллект – часть большой конвергентной сферы, куда входят современные когнитив-
ные технологии, нанотехнологии, биотехнологии. На основе конвергентных технологий создаются нейро-
интерфейсы [1]. В ближайшие годы будет разработан квантовый компьютер. В России существует порядка 
50 групп, ведущих исследования по направлениям квантовых технологий. Основным разработчиком явля-
ется консорциум, в который вошли Внешэкономбанк, ООО «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных иссле-
дований, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» и АНО «Циф-
ровая экономика». Создание квантового компьютера предполагается к сентябрю 2021 г.

Технология блокчейн – еще одна передовая технология, позволяющая существенно сэкономить средства 
и повысить эффективность. В России запущены проекты по ее внедрению в Росреестре, Пенсионном фонде 
России и Роспатенте. Стоит задача отработать технологию использования технологии блокчейна в системе 
госзакупок и других сферах. Большая роль отводится подготовке специалистов для реализации технологий 
блокчейн, которые позволят совершить революционные преобразования в экономике, в том числе, за счет 
децентрализации расчетов. В ведущих вузах страны создаются лаборатории криптоэкономики и блокчейн-
систем с международным участием ученых и талантливых студентов.

Президентом Российской Федерации была предложена Программа прорывного развития российской эко-
номики, рассматриваемая как важнейшая задача развития на ближайшие несколько лет. России нужен рывок, 
и нужно его обеспечить. Появились новые технологии, поэтому, кто опоздает в этом соревновании, мгно-
венно или очень быстро попадает в зависимость от лидеров этого процесса [9].

Прорыв в соответствии с Программой предполагает увеличение темпов экономического роста выше ми-
ровых при сохранении макроэкономической стабильности. Прорывное развитие экономики - это динамичное 
развитие на основе качественно новых организационных, технологических, социальных инноваций, обес-
печивающих технологические прорывы. Данное развитие возможно за счет мобилизация ресурсов в науко-
емкие отрасли, что обеспечит технологическую независимость и мировое лидерство в прорывных сферах. 
Особенно актуальным является мобилизация ресурсов в образование. Программой определены базовые на-
правления развития цифровой экономики: нормативное регулирование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационные инфраструктура и безопасность, и, наконец, кадры 
и образование. Образование, обеспечивающее получение не только знаний и умений, но и прививающее ког-
нитивные навыки, необходимые кадрам прорывной экономики: адаптивность, целеустремленность в дости-
жении результатов, умение решать нестандартные задачи, саморазвитие [5].

Прорывное развитие – движение, нацеленное на будущее, адекватное сущностным особенностям и тра-
дициям страны и населения, разумного ограничения материального потребления, объединения социума 
по духовному и нравственному принципу, занятие наукоемких информационных ниш в мировом разделении 
труда. Прорывное развитие предполагает и элементы рыночной саморегуляции, и государственное регулиро-
вание общественного воспроизводства. Государство непосредственно формирует и способствует формиро-
ванию рыночных структур, отвечающих интересам общества, регулирует воспроизводственные пропорции. 
Выполняя функции регулирования прорывного воспроизводства, государство руководствуется его идеала-
ми и целями, опирается на имеющийся в распоряжении инструментарий, разработанную политику, средст-
ва и аппарат реализации политики, а также методы.

Окончание табл. 1
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Прорыв можно ожидать только после проведения «прорывных» реформ, направленных на развитие вну-
треннего рынка, а именно, на развитие инфраструктуры, профессионального переобучения кадров, привлече-
ния инвестиций внутреннего резерва, включая сбережения населения. Последнее становится наиболее актуаль-
ным в условиях снижения уровня иностранных инвестиций и введения экономических санкций. Необходимо 
задействовать все возможные механизмы финансового рынка для привлечения сбережений населения в инве-
стиции в высокотехнологичный сектор экономики. Другим вариантом инвестирования является создание но-
вого инструмента поддержки высокотехнологичного бизнеса – «Фабрики проектного финансирования» пре-
доставляющей банкам льготные синдицированные кредиты, в том числе, под гарантии государства (рис. 1).

Проблемы финансирования высокотехнологичного сектора экономики встают перед многими страна-
ми, разрешение этих проблем возможно только с участием государства «Именно национальное государст-
во оказывается единственно способным создать, поддерживать и осуществлять контроль над всей системой 
воспроизводства знаний и информации». Такое развитие обусловлено как объективными внешними и вну-
тренними условиями, так и дееспособностью политической элиты, видением ею будущего своей страны, 
ее усилиями по реализации поставленных целей» [11, с. 78].

Несомненно, однако, что мир, по крайней мере, развитые в технологическом плане страны, стоят на пороге 
новой промышленной революции – «Индустрии 4.0», которая предполагает управляемое интеллектуальными 
системами полностью автоматизированное производство. Таким образом, создается глобальная промышлен-
ная сеть. Это в свою очередь изменит многие сферы экономики за счет появления новых прорывов в иннова-
ционной сфере, в которых столь нуждается человечество. Это генная инженерия, и возобновляемые источники 
энергии, и другие важнейшие технологии, связанные с искусственным интеллектом. Появится экономика сов-
местного использования, примеры, которой мы уже сегодня видим на улицах мегаполисов (carsharing). В Рос-
сии, например, ведущие предприятия и регионы добились очень значительных успехов благодаря новым сов-
ременным технологиям и их использования на предприятиях, в вузах, учебных центрах страны [2].

Лучше и экономически более выгодно новейшие технологии использовать в сфере обучения и в про-
мышленном производстве, использующем прорывные технологии. Новые технологии эффективны, главным  

Составлено авторами по результатам исследования

Рис. 1. Привлечение внутренних инвестиций в высокотехнологичный сектор экономики
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образом, благодаря умелому и разумному руководству регионом или предприятием. Например, в одном 
из крупных регионов России, Иркутской области, руководство сумело из недавно (до 2015 г.) отстающе-
го по многим показателям региона вывести в передовые по всем социально-экономическим показателям. 
За три года инвестиции выросли со 100 млрд руб. до 330 млрд руб. Крупные компании на волне партнер-
ских отношений, начинают платить налоги в области. В стране на сегодняшний день уровень «серой эко-
номики», в среднем, 27 %, в Иркутской области сейчас 4,5%. Правительством России проводился в 2018 г. 
конкурс среди субъектов на крупные проекты в сфере цифровизации. Иркутская область заняла первое ме-
сто – за внедрение цифровых технологий в мониторинг бюджетных расходов.

Умелое применение современных технологий в разных областях хозяйства позволяет, и мы видим это на при-
мере одного из регионов России, крупные денежные средства направить не только в федеральный бюджет, но и на 
развитие новых прорывных технологий [10]. Большое внимание и финансирование фундаментальной науки в те-
чение 1950-х – 1980-х годов позволили достичь выдающихся результатов во многих ее областях. Успехи в разви-
тии атомной энергетики позволяют уже сегодня с небывалой эффективностью использовать сырьевые ресурсы 
земли. Это атомные электростанции на быстрых нейтронах. Применяют атомные двигатели небольших разме-
ров, что позволяет при их использовании высвободить много специалистов, занятых на трудоемких и опасных 
местах. Достижения в космической отрасли позволят отслеживать транспорт и пресекать несанкционированный 
экспорт сырьевых материалов с территории страны. Компьютер, нейросети, блокчейн лишь создали предпосылки 
для прихода в мир новых источников энергии, однако не обеспечила их автоматического появления [6]. К сожа-
лению, пока что мы видим лишь предпосылки для прихода в мир источников финансирования и управления про-
цессами перехода к новым источникам энергии, получения материалов с уникально прочными, легкими, устой-
чивыми к коррозии свойствами и масштабной цифровизации производства, управления, обучения и быта людей.

Новый толчок развитию теоретических и прикладных исследований в области прорывных технологий 
придаст осуществление госпрограмм и национальных проектов по государственной поддержке интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки. Именно это направление является стратегически важным 
и предполагает создание ряда научно-образовательных центров мирового уровня. К 2020 г. откроются не-
сколько международных математических центров и центров геномных исследований по приоритетным на-
правлениям научно-технологического развития. К 2024 г. такие центры компетенций должны привлечь к раз-
работке новых технологий большое количество российских компаний.
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Значимость бренда для отечественного телевидения очевидна. Более десяти лет в сфере медиа конку-
рируют не только ведущие, программы и телеканалы, но и системообразующие бренды, под которыми они 
работают. Мнение о том, что для создания успешного бренда необходимы только значительные финансовые 
вложения – односторонне, достаточное влияние оказывают потребительские свойства контента и маркетин-
говая энергичность менеджмента [5]. Поскольку бренд является экономической и качественной категорией, 
которая в равной степени присутствует во всех финансовых активах телекомпании, ориентироваться в его 
ликвидности исключительно с помощью подсчета нематериальных затрат нецелесообразно. Важно рассма-
тривать современный контент в совокупности с духовной составляющей, которую необходимо донести до ау-
дитории при помощи нестандартных маркетинговых стратегий. Телеканалы стремятся осуществлять кон-
такт с целевыми группами и учитывать разнообразие вариантов просмотра контента на стадии разработки 
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любого проекта, добиваясь рентабельного синтеза всех бизнес-платформ на этапе продвижения. Маркето-
логи создают более индивидуальное и сложное медиапланирование для охвата потенциальной аудитории. 
Постоянный рост цен на рекламные носители, диверсификация средств массовой информации затрудняют 
выполнение маркетинговых задач в кратчайшие сроки [2].

Поскольку цель статьи состоит в повышении лояльности телезрителей, необходим аналитический под-
ход относительно деятельности телеканалов. На сегодняшний день самый высокий спрос у развлекатель-
ного и познавательного сегмента, поэтому изучим их практический маркетинговый опыт, исследуем совре-
менные методы работы с телевизионными брендами, и рассмотрим инновации, которые они предлагают для 
повышения лояльности зрителя (табл. 1).

Таблица 1
Анализ актуальных методов управления лояльностью на телевидении

Телеканалы Метод Результат

«Моя планета» Взаимодействие с социоло-
гическими и аналитически-
ми службами: MOMRI (Ин-
ститут современных медиа) 
и «Сигнал медиа»

Исследование фокус-групп для предвидения реакции аудитории 
на производимый телепродукт. Электронные измерения рей-
тингов для программирования и анализа аудитории, в качест-
ве единицы измерения зрительских предпочтений и рекламных 
вложений. Суммарные рейтинги программ формируют рейтинг 
телеканалов, информацию о которых исследовательские ком-
пании предоставляют заказчикам [4] 

Производство собственно-
го контента

доля собственного контента 70 %; доля закупок 30 %. Дости-
гается разработка оригинальных форматов с новыми медий-
ными лицами. Свыше 300 авторских проектов о путешествиях

Формирование архива позна-
вательного контента

Дополнительный доход через трансляции собственных телепе-
редач. В данный момент проект 1 000 трансляций осуществля-
ется в Северной и Латинской Америке

Создание приложений для 
смартфонов и планшетов
Становление телевидения 
порталом в Google, Apple 

Совместно с дочерней компанией «Интерактивный мульт» вы-
пущено более 20 приложений. VR-приложение с компанией 
«Меркатор» запустило программу по управлению московски-
ми пробками (система городского менеджмента). Появление 
новых интерфейсов, отвечающих потребностям пользователей

«Мульт», детский 
бренд

Открытие магазина с предло-
жением покупки героев и пер-
сонажей телеканала 

Расширение сети до федеральных значений

Создание приложения «Мульт» 
с поддержкой сети вне Ин-
тернета. Подобного функци-
онала с возможностью сохра-
нения контента нет у Apple 
TV и Google Play 

Приложение «Мульт» использует около 4 млн пользователей, 
что позволяет удерживать позицию лидера в детском цифро-
вом маркетинге

ТНТ, провокационный 
бренд

Организационная структура 
включает отделы основного 
и регионального маркетинга

Эфирный promotion,  (продвижение) внеэфирный промоушен, 
digital-маркетинг (коммуникации со зрителем посредством циф-
ровых устройств), PR-служба и группа дизайнеров. [3]. В 2017 г. 
создан отдел регионального маркетинга для продвижения в ка-
ждом регионе с помощью управляемых элементов маркетинга, 
воздействующих на спрос [5] 
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Телеканалы Метод Результат

ТНТ, провокационный 
бренд

Разнообразные формы инте-
рактива с аудиторией. Созда-
ние инновационных, широко 
охватных проектов [3]

Съемка 800 зрителей концертов Comedy Club и Stand Up в за-
ставках. Увеличение доли в 40 городах России, финал премии 
EFFIE в двух номинациях

Фестиваль на открытом воз-
духе (Санкт-Петербург)

Фестиваль ТНТ собрал 50 млн. зрителей в сети. Рекордная ак-
тивность наблюдалась «ВKонтакте» (5 996 300 пользователей) 
и в Instagram (18 850 000 просмотров)

Проект «360 градусов». Съем-
ка межпрограммных роликов 
с участием зрителей 19 горо-
дов России

Экспансия видеороликов с федерального и регионального ТНТ 
в интернет. О событии сообщали региональные СМИ на всех 
этапах акции, в течение месяца ролик с отснятыми в ID жите-
лями транслировался на цифровых носителях города. Зрители 
получили возможность видеть себя в ролике со «звездой» ТНТ. 
Идея началась с прямого эфира, и с помощью Интернета вер-
нулась к телевидению, поэтому проект назван «360 градусов»

Участие в фестивале 
«Круг света»

По утверждению руководства телеканала, размещение реклам-
ного изображения сериала «Физрук» среди других брендов 
(сотовые операторы, телеканалы, авиакомпании), на фасаде 
Большого театра в рамках фестиваля является самоиронией. 
В результате акции зрители узнали о старте нового сезона се-
риала без рекламной кампании, появилось достаточное коли-
чество позитивных и негативных публикаций

«Пятница», развлека-
тельно-информатив-
ный реалити-бренд

Производство собственного 
реалити-контента

Работая с молодежной аудиторией, глава холдинга Профмедиа 
Н. Картозия определяет жанр передачи «Орел и решка» как 
«ситком – реалити», с драматургией исчезающих денег и ос-
новной идеей показать то, кто сколько тратит в путешествиях. 
Поскольку общемировой тенденцией является стремление к со-
циализации телевидения, руководство определяет миссию те-
леканала «Пятница» тезисом «развлекая, помогай»

«Домашний»,  
семейный бренд

Конкурсы, стимулирующие 
увеличение просмотра 
программ

Аудитория 78,9 млн чел. среди которых женщины от 30 
до 60 лет [6]. К примеру «33 счастья», 33 дня в эфире «Домаш-
него» появлялись 33 фразы, содержащие слово «счастье» в раз-
ных программах и в разное время. Далее, зритель, выбранный 
путем случайного отбора среди всех участников, приславших 
33 высказывания, получил в подарок автомобиль [11]

Тематическое и жанровое 
разнообразие программ. Вы-
сокорейтинговые сериалы.

Развлекательные программы, документальные фильмы, сериа-
лы, популярные кино шедевры и проекты собственного произ-
водства, ориентированные на широкую аудиторию, ценящую 
домашний уют и благополучие своих близких. Передачи пра-
ктичны, развлекательны и познавательны

Создание сообщества 
вокруг бренда
Женский портал 
Domashniy.ru

Зрители знакомятся со статьями на волнующие темы, смотрят 
программы, которые не успели увидеть на телеэкране

ТВ 3, развлекательно-
мистический бренд

Слоган «все кроме 
обычного».

Сериалы, художественные и псевдодокументальные мистиче-
ские фильмы. Использование BI – Business Intelligens – ИТ-си-
стемы сохраняющие, анализирующие и визуализирующие ин-
формацию в целях преодоления рутинной маркетинговой работы

Продолжение табл. 1
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Телеканалы Метод Результат

ТВ 3, развлекательно-
мистический бренд

Работа с аудиторией (женщи-
ны 14-44 лет 61 %) во всех 
контент-платформах (10-20 
каналов для рекламы и столь-
ко же для коммуникаций 
со зрителем) 

Таргетирование и персона-
лизация контента

Автоматизация маркетинга 
при помощи BI 

Модификации с программи-
рованием

Супергрейзинг – заполнение сетки вещания одной програм-
мой несколько дней подряд. Горизонтальное программирова-
ние-размещение однотипных программ и сериалов в фиксиро-
ванное время. Мобильное приложение ТV 3 Lite позволяющее 
смотреть контент в любой точке мира, читать гороскопы и не-
обычные советы

Санкт-Петербург, ре-
гиональный бренд

Синтез интернета и телеви-
дения без вытеснения, сов-
местные стратегии по про-
изводству и продвижению 
программ [7]

Прямые трансляции концертов Усадьбы Jazz в онлайн-формате 
составили более полутора миллионов просмотров

Предоставление собственного 
высококачественного контен-
та и одновременное соответ-
ствие ожиданиям аудитории

Большинство зрителей интересует феномен «хайпа» – инфор-
мационного всплеска внимания, возникшего в Интернете и пе-
чатных СМИ

Составлено авторами по материалам исследования

Таким образом, чтобы достичь высокой прибыльности, необходимо эффективно использовать различия 
между зрителями. Организация способна сформулировать методы повышения лояльности и прибыльности 
в той мере, в какой способна управлять взаимоотношениями с клиентами [1]. Проведя анализ актуальных ме-
тодов управления лояльностью на телевидении, изучив маркетинговые особенности взаимодействия с потре-
бителем в иных отраслях, обобщим и перечислим возможные способы повышения зрительской лояльности:

 – взаимодействие с федеральной и региональной аудиторией с помощью конкурсов, фестивалей, ин-
терактивных приложений. Привлечение известных лиц. Генерирование опросов в социальных сетях, рабо-
та с фокус-группами;

 – производство собственного эксклюзивного контента, жанровое и тематическое разнообразие с уче-
том зрительских предпочтений;

 – разработка медиаплана с намеренно увеличенным бюджетом и последующим внесением корректи-
вов и отказа от нецелесообразного контента;

 – изучение деятельности конкурентов, выявление успешных маркетинговых действий. Создание груп-
пы маркетологов ТВ в социальных сетях для обмена информативным опытом;

 – сотрудничество с необходимыми видами СМИ, предложение им интересных публикаций, к приме-
ру: обсуждения программ на радио, обзоры в прессе, интернет-дискуссии;

 – обновление блога телеканала ежедневными новостями и информацией легкой к прочтению. Созда-
ние видеороликов о программах, технических моментах, отзывах зрителей. Видео обращение к зрителям 
от лица директора телеканала;

 – создание совместной продукции с более известным и значимым брендом, ко-брендинг;
 – формирование архива и библиотеки контента с целью дальнейшей продажи;

Окончание табл. 1
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 – взаимодействие с социологическими и аналитическими службами;
 – адаптация новых стратегий и тактик маркетологов других отраслей, с целью внедрения инноваций. 

Развитие успешных и проверенных практически элементов маркетинга.
Вместе с тем, учитывая экономическую ситуацию, важно обозначить и негативные факторы или причи-

ны, по которым деятельность по повышению зрительской лояльности может замедляться или прекращаться:
 – административные и кадровые изменения систематического воздействия создают невозможность раз-

работки стабильной долговременной стратегии развития. К примеру, требование 100 % собственного произ-
водства программ. Несмотря на то, что собственный контент является рейтинговым и эксклюзивным пред-
ложением, заполнить 24 часа вещания подобным форматом регионам сложно. Кроме того, определенный 
регламент для вещания делает программы менее интересными, уменьшает творческие возможности созда-
телей, снижает необходимый уровень рыночной конкуренции [9];

 – ограниченность бюджетов региональных телекомпаний, следствием которой является незаинтересо-
ванность рекламодателей и низкий доход. Угроза закрытия, присоединения к мультиплексу, кабельным сетям;

 – нехватка развлекательного контента короткого формата собственного производства. Негативным ре-
зультатом является эмоциональное состояние аудитории в агрессивно-информационном пресыщении после 
просмотра программ;

 – отсутствие единой телевизионной системы управления лояльностью телезрителей. Подготовка от-
четности по работе с лояльностью для руководства, а не в целях оптимизации и повышения рентабельно-
сти. Отсутствие разработки объективной оценки лояльности.

Согласно данным статистики, в России во всех отраслях народного хозяйства приблизительно 60 % ком-
паний измеряют эффективность собственных программ лояльности [10]. Оценивать возможно с помощью 
объективных показателей, которые можно исчислить: количество повторных покупок, рост объема продаж, 
уровня конверсии, увеличение чековых сумм и тому подобное либо исследуя отношение потребителей к брен-
ду: эмоции, расположенность, мнения, влияние окружения [8]. Способы оценки лояльности в каждой инду-
стрии существенно отличаются, все определяет предлагаемый продукт, степень доступности потребителя, 
частота его взаимодействия с компанией и финансовые показатели. Так, запуск пилотных программ на те-
левидении позволяет своевременно проследить реакцию зрителя, добиться оптимизации лояльности или от-
казаться от не востребованных проектов. 

 В синтезе с вышеизложенным анализом, попробуем использовать существующий индекс потребитель-
ской лояльности NPS (англ. net promoter score – чистый показатель поддержки) американского маркетолога 
Ф. Райхельда в качестве способа оценки лояльности применительно к ТВ каналам. Данный показатель был 
внедрен в 2003 г. и широко применяется в практике других отраслей, сочетая рациональную и эмоциональ-
ную составляющую процесса товарообмена [12]. Несмотря на то, оценка не является предметом исследо-
вания, с ее помощью можно проследить, насколько эффективны применяемые методы управления лояльно-
стью, поэтому обозначим поэтапно последовательность расчета.

1. Проведем опрос среди телезрителей, задав вопрос: «С какой вероятностью они готовы смотреть те-
леканал и рекомендовать его своему окружению?». Ответы ранжируем по 10-балльной шкале от 0 до 10. 
На основании мнений, полученных от телезрителей, разделим ответы на 3 группы: 1) поддерживающие сто-
ронники 9-10 баллов; 2) нейтральные 7-8 баллов; 3) противники бренда от 0 до 6.

2. Рассчитаем индекс по формуле: 

                                                                          (P – D)/N∙100 % = NPS,                                                                      (1)

где Р – поддерживающие сторонники, потенциальная аудитория; D – противники телеканала; N – общее коли-
чество участников опроса. Предположим, опрошено 1 000 телезрителей. Из них приверженцами телеканала яв-
ляются 550 человек. Нейтрально относятся 300 зрителей, а 150 человек игнорируют и настроены отрицатель-
но к бренду. Показатель NPS составит: 550–150 = 400 человек (из 1000 опрошенных); 400/1 000∙100 % = 40%.

Показатель 40 % характерен для стабильного роста рейтинга и спроса, а также совершенствования 
маркетинговой политики. Идеальным является значение индекса от 50 %, ситуация менее 10 % указывает 
на отсутствие перспектив роста прибыли. Оказывает влияние и отраслевая специфика, к примеру, согласно 
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исследованиям Sadmetrix, для спутникового телевидения идеальным показателем могут быть 25 % лояль-
ности (высокий индекс потребительской лояльности у сетевых универмагов и автострахования). Просто-
та и доступность данного способа оценки имеет недостаток – информативность только для двух категорий 
зрителей.  [13]. Дополнительно потребуется изучение потребностей нейтрально настроенной части опро-
шенных, чтобы выявить внести коррективы в сетку вещания. Таким образом, проблема оценки лояльности 
телезрителей остается открытой и требует последующих научных исканий.

В завершении публикации хотелось бы отметить, что для менеджмента телекомпаний развлекательно-
го и познавательного сегментов важно быть в курсе основных трендов отечественного и зарубежного меди-
арынков. Необходимо, по возможности, внедрять новые нестандартные решения, совершенствовать качест-
во контента, находиться в постоянном диалоге со зрителем, создавать дополнительные сервисы и пакетные 
предложения для каждой целевой группы. Важно помнить, что бесплатный доступ к федеральным каналам 
с контентом высокого качества создает жесткую конкуренцию для всех игроков. Постоянная модернизация 
удобного и современного сайта телекомпании, эффективное взаимодействие с социальными сетями не толь-
ко расширяют возрастной диапазон заинтересованной аудитории, но и формируют положительный имидж 
телекомпании, повышают лояльность, укрепляют бренд и увеличивают прибыль.
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Abstract. In period, following the imposition of sanctions, Iran faced many economic problems. 
Financial sanctions did not allow Iran to access international business, and international cred-
it cards system (MasterCard and VISA) was not extended to Iran. The ways of independent de-
velopment of Iran, used at the moment and possible in the future have been considered in the 
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Рассмотрим концепцию санкций и историю санкций против Ирана. Санкция – элемент правовой нор-
мы, имеющий последствия для страны, нарушившей содержащееся в такой норме правило. Санкции быва-
ют: политические, военные, экономические, санкции на связь, культурные и др.

Международные санкции являются политическими и экономическими решениями в рамках дипломати-
ческих усилий стран, международных или региональных организаций против государств или организаций 
либо для защиты интересов национальной безопасности, либо для защиты международного права и защиты 
от угроз международному миру и безопасности. Эти решения включают временное наложение экономиче-
ских, торговых, дипломатических, культурных или других ограничений, которые отменяются, когда устра-
няются причины их введения и не возникает новых угроз.

Согласно Уставу ООН только Совет Безопасности ООН имеет мандат международного сообщества на при-
менение санкций, которые должны соблюдаться всеми государствами – членами ООН. Они служат наибо-
лее мощным мирным средством международного сообщества для предотвращения угроз международному 
миру и безопасности или для их урегулирования. Санкции не включают использование военной силы. Од-
нако, если санкции не приведут к дипломатическому урегулированию конфликта, применение силы может 
быть санкционировано Советом Безопасности.

Санкции ООН не следует путать с односторонними санкциями, которые налагаются отдельными страна-
ми в целях развития их стратегических интересов. Обычно такие меры экономического влияния, применяемые 

© Рахимиан М.М., 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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в рамках односторонних санкций, могут чередоваться между принудительными дипломатическими усилиями, 
экономической войной или подготовкой к военному вмешательству. 

Экономические санкции против Ирана введены различными странами в связи с развитием ракет-
ной и ядерной программ в Иране. В начале 1950-х гг. Великобритания (Соединенное Королевство) ввела 
санкции в отношении иранских нефтепродуктов в ответ на национализацию принадлежащей британско-
му правительству Англо-иранской нефтяной компании при поддержке правительства США. Национали-
зация Англо-иранской нефтяной компании оказала серьезное влияние на британскую экономику. «Вели-
кобритания и США решили свергнуть инициатора национализации, премьер-министра Ирана Мохаммеда 
Моссадека» [6].

В 1979 г. в Иране произошла Исламская революция, и появились слухи о том, что король Ирана Шах 
Мохаммад Реза Пехлеви получил политическое убежище в США. Группа радикально настроенных студен-
тов захватила американское посольство с 52 дипломатами в Тегеране. США ответили на это блокировани-
ем всех иранских холдингов и золотых резервов в банках США и введением санкций в отношении Ирана, 
в частности: запрет гражданам Ирана на въезд в США, запрет для граждан и компаний США вести биз-
нес в Иране или участвовать в любом бизнесе иранских компаний. Кроме того, правительство США ввело 
санкции в отношении других стран, которые нарушили условия эмбарго США в отношении Ирана.

В 1980 г. иракские войска вошли в Иран, и правительство США усилило санкции против Ирана. Дру-
гие санкции, введенные в отношении Ирана в 1984 г., включали запрет на предоставление международны-
ми финансовыми учреждениями кредитов Ирану для закупки оружия. В 1987 г. иранские и американские 
корабли вступили в военное столкновение, и вся торговля между США и Ираном была полностью прервана.

В 1995 г. санкции были частично отменены, и впервые с 1979 года правительство США разрешило 
продавать невоенные товары Ирану через третьи страны. В 1996 г. США утвердили новые санкции и было 
заявлено, что любая компания, вложившая более 20 млн долл. США в нефтяную энергетику Ирана, бу-
дет подвергнута санкциям, в том числе, будут введены запреты: на банковскую деятельность; на креди-
ты более 10 млн долл. США от американских банков; на инвестиции американских компаний в иранские; 
на покупку долговых обязательств правительства США; на импорт американского оборудования в Иран. 
В период 1997-2004 гг. Мохаммед Хатами был президентом Ирана от Реформистской партии. Его прави-
тельство не смогло добиться значительных результатов в отмене санкций. В период правления Хатами 
были отменены некоторые санкции, например, в отношении торговли лекарствами, медицинским обо-
рудованием, икрой и коврами. В 2004 г. правительство США объявило о сотрудничестве американских 
ученых с иранскими учеными. 

В 2005 г. правительство Ахмадинежада приняло решение возобновить программу обогащения урана, 
которая была отменена Хатами. В ответ правительство США ввело новые санкции против иранских банков, 
компаний и частных лиц, связанных с ядерной и оборонной промышленностью Ирана.

В июне 2006 г. штат Флорида запретил любые исследовательские проекты американских ученых в Иране. 
Также Иран прекратил продажу нефти США, Великобритании (в 2012 г.) и Европейскому Союзу (далее – ЕС) 
(в 2013 г.) в ответ на санкции.

В июле 2015 г. президентом Хасаном Рухани была заключена «ядерная сделка», представляющая со-
бой договоренность Ирана и шести международных посредников. США, ЕС и ООН в обмен на ограниче-
ние ядерных исследований в Иране отменили санкции. 

Началом ядерной программы США является совместная программа Ирана и США, стартовавшая в 1969 г. 
Данная программа была частью программы «Атом для мира», объявленной президентом США Д. Эйзенхау-
зером. Позже Германия и Франция также участвовали в развитии атомной энергетики Ирана [2]. 

Результатом работы Ирана над ядерной программой стали дискуссии различной направленности по все-
му миру, результатом чего стали повторное наложение политических и экономических санкций со сторо-
ны США и ЕС [6]. В свете политических санкций, объявленных в связи с ядерной программой Ирана, со-
трудничество Ирана и России приобретает большое значение. Несмотря на наличие значительного числа 
противоречий между Россией и Ираном, наличие схожих проблем становится сглаживающим фактором 
для межгосударственных отношений и способствует более тесному сотрудничеству и поиску компромис-
сов в рамках сотрудничества двух стран [3].



167

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

Результатом уступок со стороны Ирана стало объявление США о снятии санкций. В 2016 г. было 
объявлено об освобождении от санкций 59 физических лиц, 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов 
(в их числе нефтяные танкеры). Результатом частичной отмены санкций стали существенные изменения 
в иранском энергетическом секторе, которые обеспечили новую благоприятную среду для международ-
ных инвестиций [4]. Спустя год после так называемой «ядерной сделки» 3 февраля 2017 г. было объяв-
лено о новых санкциях со стороны США против Ирана новой администрацией Дональда Трампа. Про-
тив 17-ти компаний были приняты ограничительные меры из-за их участия в разработке и производстве 
баллистических ракет.

В 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил, что США вышли из ядерного соглашения и восстанови-
ли санкции против Ирана. Дональд Трамп объявил, что США вводят жесткие санкции в отношении нефтяного 
и финансового секторов Ирана, причем первый период новых санкций коснется автомобильного сектора Ирана, 
торговли золотом и другими металлами. Дата возобновления санкций была назначена на 7 августа 2018 г. [5].

Целью второго блока санкций является энергетический сектор Ирана, транзакции, имеющие отноше-
ние к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана (должен вступить 
в силу до 4 ноября 2018), несмотря на возражения ЕС по поводу решения Вашингтона. Со стороны Те-
герана прозвучали заявления о соблюдении мира и исключительно гражданском назначении использова-
ния исследований. Впоследствии со стороны ЕС также были высказаны заявления о необходимости не-
медленного введения санкций.

В соотвествии с заявлением Тегерана, условия соглашения по ядерной программе будут обсуждать-
ся в дальнейшем. Ираном, в свою очередь, было сделано официальное заявление, в соответствии с ко-
торым Тегеран будет соблюдать условия по ядерной программе в случае компенсации урона, уже нане-
сенного ему санкциями США. С 7 августа 2018 г. в ЕС вступил в дейстие документ (Блокирующий пакет 
соглашений), положения которого оговаривают варианты защиты европейских компаний от влияния экс-
территориальных санкций США. Степень ужесточения санкций против Ирана в различные годы проде-
монстрирована на рисунке 1.

Большая часть санкций против Ирана введена в 1979-1995 гг. и 2006-2013 гг. Санкции негативно сказались 
на экономике Ирана, поскольку в эти периоды отношения Ирана с большинством стран мира были прерваны.

Посредством использования гравитационной модели и последних подробных дезагрегированных дан-
ных о санкциях за период 1960-2009 гг., получается, что влияние угрозы санкций качественно и количе-
ственно отличается от введенных санкций. Хотя введенные санкции сокращают поток торговли между от-
правителем и его объектом, угроза санкций возрастает [1].

Источники: [1; 3; 6]

Рис. 1. Уровень санкций против Ирана в различные годы в относительных величинах 
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Экономические последствия угрозы ввода санкций и введение санкций отличаются в разных странах 
и зависят от экономического развития страны. Например, влияние угрозы ввода санкций на экономику Ирана 
было больше, чем влияние санкций, введенных в эти годы. Всякий раз, когда США объявляли о каких-либо 
новых санкциях, Иран сталкивался с более высокой инфляцией, чем до введения санкций. В случае анализа 
влияния санкций на экономику Ирана необходимо разделить период санкций на 5 подпериодов.

1)  1950-1979 гг. – санкции, введенные в период правления Пехлеви. Санкции против Ирана были введе-
ны Соединенным Королевством и поддержаны США в связи с национализацией Англо-иранской нефтяной 
компании, принадлежавшей британскому правительству. В этот период введенные санкции не оказали зна-
чительного влияния на экономику Ирана в основном благодаря крупным запасам нефти и природного газа.

2)  1979-1995 гг. – санкции, введенные в отношении Исламской Республики Иран. Первые санкции 
этого периода были введены США против Ирана в связи с захватом американского посольства группой 
радикальных студентов в Тегеране (1979-1981 гг.), затем иракская армия вторглась в Иран. В связи с этим 
правительство США усилило санкции против Ирана (1980 г.). Санкции, введенные в этот период, оказа-
ли негативное влияние на экономику Ирана, поскольку были прерваны экономические отношения Ирана 
с большей частью мира.

3)  1995-2005 гг. Во время правления Хатами санкции против Ирана были снижены. Для данного пери-
ода характерны реформы и попытки установления дружественных отношений с другими странами мира.

4)  2005-2013 гг. Большинство санкций, введенных против Ирана в период президентства Махмуда Ах-
мадинежада, были аналогичны санкциям, введенным в первые годы существования Исламской Республики 
Иран (1979-1995 гг.). Влияние этих санкций на экономику Ирана было негативным. Экономические отно-
шения Ирана во втором периоде снова оборвались с большей частью мира, когда правительство Ахмадине-
жада решило возобновить программу обогащения урана в Иране в 2005 г.

5)  2013-2018 гг. Период президентства Хасана Рохани, который, как и Хатами, пытался восстановить 
связь Ирана с миром, подписав ядерное соглашение с 6-ю мировыми державами. После заключения ядер-
ной сделки все санкции ООН и ЕС в отношении Ирана были сняты. В первый год ядерной сделки (2015 г.) 
санкции США против Ирана были сняты, но через 2 года (2017 г.) США вышли из ядерной сделки и ввели 
новые санкции против Ирана. На рисунке 2 представлен уровень валового внутреннего продукта (далее – 
ВВП) Ирана в период санкций (2005-2016 гг.).

Жесткие международные санкции были введены в отношении Ирана в 2006-2015 гг. в период возобнов-
ления ядерной программы. В период международных санкций Иран имел отрицательный рост ВВП в 2012 г., 
2013 г. и 2015 г. Санкции, введенные против Ирана в период правления Пехлеви, не повлияли на экономику 

Источник: [7]

Рис. 2. Динамика экономического роста Ирана 
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Ирана, и благодаря национализации нефтяной компании, проведенной премьер-министром Ирана доктором 
Мосаддыком, Иран получил свои нефтегазовые доходы.

Большая часть санкций, введенных в период 1979-2019 гг., оказали больше негативное, чем позитивное 
воздействие на экономику Ирана.

В период санкций Иран проводил политику установления независимости в области технологий, про-
мышленности и прочих областях. В области производства, проводилась политика локализации, в области 
экономики и финансов Ираном была создана национальная система кредитных карт «Шетаб» и подписаны 
соглашения о двустронней денежно-кредитной системе с Арменией и Турцией.

Санкции 1979-1995 гг. и 2006-2013 гг. оказали наиболее негативное воздействие на иранскую экономи-
ку, поскольку экономические отношения Ирана с большинством стран мира были прерваны. Обобщая все 
вышесказанное можно констатировать, что, с одной стороны, санкции против Ирана привели к инноваци-
ям и, следовательно, дали положительный эффект. С другой стороны, полное или частичное прерывание от-
ношений Ирана с большей частью мира имело крайне отрицательные последствия для экономики Ирана.
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Денежно-кредитная политика – важнейший инструмент государственного регулирования экономики. Наря-
ду с налогово-бюджетной политикой она формирует основу механизма современной экономической политики.

В России с 2013 г. сохраняется сложная ситуация в экономике, характеризующаяся низкими темпами 
экономического роста, замедленной динамикой инвестиций, падением доходов населения.

В подобных условиях в развитых странах регуляторы ориентируются на поддержание экономики, 
стимулирование ее развития. При этом действенным стимулирующим инструментом выступает полити-
ка центральных банков, например, количественное смягчение, проводившееся с 2015 г. и до последнего 
времени в Евросоюзе.
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В данном контексте представляет интерес анализ особенностей денежно-кредитной политики Банка России 
в последние годы, оценка ее результативности и основных проблем в сфере денежно-кредитного регулирования. 

Основные цели денежно-кредитной политики Банка России с 2012 г., исходя из ее Основных направ-
лений, отражены на рисунке 1.

В настоящее время основная цель денежно-кредитной политики выражается в удержании инфляции 
по индексу потребительских цен (далее – ИПЦ) вблизи значения 4 %.

С 2015 г. денежно-кредитная политика Банка России проводится в режиме таргетирования инфляции. 
До этого, по крайней мере с начала 2000-х гг., важнейшим официальным промежуточным ориентиром по-
литики Банка России служил валютный курс, который контролировался в реальном и номинальном выраже-
нии – в силу экспорто- и ресурсо-ориентированности российской экономики для предотвращения возмож-
ных негативных последствий «голландской болезни».

В рамках подготовки к переходу на режим таргетирования инфляции, которая заняла несколько лет, Банк 
России постепенно повышал гибкость валютного курса рубля, расширялся коридор целевых границ его ко-
лебаний, а с января 2015 г. отказался от прямого вмешательства в курсообразование и перешел к режиму 
таргетирования инфляции [2].

С 2013 г. преимущественно, а с января 2015 г. – практически исключительно, Банк России осуществ-
ляет денежно-кредитную политику преимущественно на основе изменения ключевой ставки [4]. В данном 
случае основной долгосрочной целью политики является удержание инфляции вблизи целевого значения, 
в качестве среднесрочного промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции, а инструментом – про-
центная политика Банка России.

Прочие инструменты денежно-кредитного регулирования, в частности, обязательные резервные требования 
практически не использовались в последние годы. Достаточно существенным образом условия обязательно-
го резервирования изменялись только в сложный для банковского сектора период 2015 г. и отчасти – 2016 г., 
когда нормативы обязательных резервов были снижены. Причем делалось это не в целях денежно-кредит-
ного регулирования, а для поддержки ликвидности и устойчивости банковского сектора.

Ключевая ставка Банка России – это ставка по основным аукционным операциям, то есть – аукционам 
РЕПО и депозитным операциям сроком одна неделя (рис. 2).

Источник: [9]

Рис. 1. Целевые ориентиры денежно-кредитной политики Банка России в 2012-2019 гг.
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Из рисунка 2 следует, что ставки по инструментам денежно-кредитного регулирования, а иными слова-
ми – инструментам регулирования ликвидности банковского сектора, привязаны к ключевой ставке опреде-
ленными процентными соотношениями, то есть, изменяя ключевую ставку, Банк России сдвигает всю сис-
тему процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики в аналогичном направлении.

Помимо инструментов Банка России на ключевую ставку ориентирована доходность по государственным 
ценным бумагам, с которой тесно коррелируют ставки денежного рынка, в частности, через ставку «Овер-
найт» – ставки рынка межбанковского кредитования, например, Ruonia. Что более важно, банки, при уста-
новлении ставок по кредитным договорам, если и не используют метод «ключевая ставка +», то оговаривают 
возможность одностороннего изменения кредитных ставок при изменении ключевой ставки Банка России. 

Поэтому изменение ключевой ставки меняет условия финансирования реального сектора – через кре-
дитование и, в меньшей степени, через фондовый рынок, а также условия государственных заимствований. 

Подходы к проведению денежно-кредитной политики Банка России в последние годы в значительной 
мере определялись макроэкономической ситуацией внутри России, которая, в свою очередь изменялась под 
воздействием внешних факторов, во всяком случае – изначально. 

В условиях начавшегося в 2012 г. снижения цен на нефть на мировом рынке, с 2013 г. рост российской 
экономики замедлился, что выразилось, в частности, в падении темпов прироста экспорта, реального вало-
вого внутреннего продукта и реальных доходов населения.

Снижение экспортной выручки в условиях расширения целевых границ колебаний курса, проводимое 
Банком России в рамках подготовки перехода к таргетированию инфляции, спровоцировало ослабление ру-
бля, а это, в свою очередь – к росту инфляции. 

После начала роста цен на энергоносители с 2016 г., ситуация начала несколько улучшаться, при этом 
темпы роста экономики остаются низкими. В первом квартале 2019 г. экономический рост составил всего 
0,5 % к первому кварталу 2018 г. Реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться. Ин-
вестиционная активность поддерживалась в основном крупными государственными проектами, такими как 
строительство моста в Крыму, трубопровода «Сила Сибири» или строительством объектов Олимпиады. 

Банк России с 2013 г. проводит «умеренно-жесткую денежно-кредитную политику», которая выража-
ется в поддержании ключевой ставки на достаточно высоком уровне – сначала для снижения, а затем для 
удержания инфляции в рамках целевых параметров, которые составляют в настоящее время около 4 про-
центов по показателю ИПЦ.

После того, как на фоне расширения целевых границ колебаний курса и падения экспорта после сни-
жения цен на энергоносители, с 2013 г. начала постепенно расти инфляция, Банк России увеличивал клю-
чевую ставку в 2013-2014 гг., в конце 2014 г. – достаточно резко. Впоследствии по мере снижения инфля-
ции, ключевая ставка снижалась вплоть до середины сентября 2018 г., после чего Банком России дважды 
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Составлено автором по материалам исследования

Рис. 2. Процентные ставки по инструментам денежно-кредитной политики Банка России
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принимались решения о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. Начиная с середины июня 2019 г. динамика 
ключевой ставки развернулась в направлении снижения, и в настоящее время ее значение составляет 7,5 %.

Исходя из пресс-релизов Банка России, в которых обосновываются решения по ключевой ставке, повы-
шалась ставка практически всегда в связи с возросшими инфляционными рисками, так было в период по-
вышения ставки в 2013-2014 гг., а также и в сентябре, декабре 2018 г. При снижении ставки, напротив, от-
мечалось сохранение инфляции на уровне – вблизи целевого ориентира, а также говорилось о снижении 
инфляционных рисков [8]. 

Учитывая тот факт, что Банк России перевыполнил свои обязательства в части снижения возросшей 
в 2015 г. инфляции, денежно-кредитную политику можно считать результативной. Отметим при этом, что 
в 2018 г. инфляция была значительно ниже целевого ориентира, а с декабря 2018 г. – несколько выше, но для 
России это обычная практика. 

Основные текущие проблемы в сфере денежно-кредитного регулирования связаны, по мнению автора, 
не столько с реализацией денежно-кредитной политики, сколько с ее воздействием на реальный сектор экономики. 

Происходит это воздействие, прежде всего через банковский кредит, который весьма значим для пред-
приятий, поскольку именно за счет кредитных средств в России финансируется около половины оборотных 
средств в реальном секторе, а также значительная часть инвестиций в основной капитал.

Банком России в последние годы поддерживается чрезмерно высокий по сравнению с нормой рента-
бельности предприятий уровень ставок в экономике, которые прямо зависят от ключевой ставки. Несмотря 
на снижение ставок по сравнению с уровнем начала 2015 г., они значительно превышают норму рентабель-
ности в реальном секторе экономики. 

По данным Росстата средняя рентабельность, для нефинансовых предприятий (без малых предприятий) 
составляет 7,5 %, а во многих отраслях промышленности, в частности, обрабатывающей, еще ниже. При 
этом ставка по корпоративным кредитам в банках на общих условиях начинается от 12 % годовых. 

Таким образом, наряду с ограниченной доступностью кредита, неприемлемо высокие ставки провоци-
руют «вымывание» оборотных средств предприятий-заемщиков, поскольку источником уплаты процентов 
по кредитам становится не прибыль, а, в частности, средства, которые должны были явиться источником 
финансирования амортизационных отчислений и фондов заработной платы.

В сочетании с низкой кредитоспособностью заемщиков, вследствие сложного финансового положения 
предприятий большинства отраслей реального сектора экономики, это приводит к замедленной динамике 
кредитования экономики.

Кредитование экономики России замедлялось с 2015 г., в 2018 г. вроде бы наметился рост корпоратив-
ного кредитования, однако, если учесть индекс-дефлятор валового внутреннего продукта России, который 
составил по итогам 2018 г. 110,5 %, то фактически на рынке корпоративного кредитования в реальном вы-
ражении все еще наблюдается падение [7]. 

Поскольку для банковского сектора России кредитные операции формируют более 2/3 совокупных ак-
тивов, причем в большей степени за счет кредитования реального сектора экономики, а не населения, си-
туация на кредитном рынке привела к снижению выполнения банковским сектором его основной функции 
по трансформации сбережений в инвестиции [1].

Если принять за базу январь 2016 г. и сравнить с январем 2019 г., то за этот период:
 – прибыль банковского сектора увеличилась на 33,2 %;
 – привлеченные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий и физических лиц возросли 

на 17,1 %, средства от эмиссии облигаций, векселей и банковских акцептов – сократились на 10 %;
 – кредиты нефинансовым организациям выросли на 0,2 %, вложения в ценные бумаги – на 11,2 %, 

кредиты физическим лицам увеличились на 39,5 %, средства банков в Банке России выросли на 75,6 % [7]. 
Представленные данные достаточно ярко характеризуют ситуацию, сложившуюся в банковской системе 

Российской Федерации: банки продолжают аккумулировать средства предприятий и населения, но эти ре-
сурсы до реального сектора, у которого в России за счет кредита формируется более половины оборотных 
средств, практически не доходят. 

Причем происходит это не по злому умыслу банков, которые не хотят кредитовать реальный сектор. Бан-
ки в данном случае просто учитывают риски кредитования экономики при высоких ставках, а уровень ставок 



174

Вестник университета № 10, 2019

является следствием денежно-кредитной политики. Кроме того, вследствие введения в 2013-2018 гг. норм 
Базеля III, существенно ужесточились требования к оценке рисков, а значит и уровень рисков, используе-
мый для расчета обязательных нормативов, что также негативно воздействует на ситуацию с кредитованием.

Избыточные ресурсы банковского сектора «стерилизуются» Банком России, то есть привлекаются на депози-
ты и в облигации Банка России. Прирост депозитов банков в Банке России с начала 2013 г. по январь текущего 
года составил 2,2 трлн руб., причем с января 2016 г. по январь 2019 г. депозиты выросли на 1,9 трлн руб., еще 
1,5 трлн руб. размещено банками в облигации Банка России, которые начали выпускаться с сентября 2017 г. [6]. 

Эти средства арифметически увеличили денежную базу в период со второй половины 2016 г., однако 
это не обеспечивает рост денежного предложения, а, напротив, приводит к изъятию денежной массы из об-
ращения. Если учесть, что денежный мультипликатор в России составлял в последние пять лет около 3, это 
означает, что фактически в течение последних пяти лет Банк России изъял из экономики более 10 трлн руб. 
только таким образом, не считая других механизмов [3]. 

Таким образом, снизив инфляцию, Банк России одновременно способствовал ограничению прироста 
кредита экономике, замедлению денежной мультипликации, а также снижению эффективности выполнения 
банковской системой функции трансформации сбережений в инвестиции, что воспринимается в качестве 
основной функции банков [5]. Это, в свою очередь, ограничивает совокупный спрос и препятствует восста-
новлению экономического развития Российской Федерации. 

В целом, решение рассмотренных проблем лежит, по мнению автора, в переориентации денежно-кре-
дитной политики на стимулирование экономики, как это принято в развитых странах в периоды экономиче-
ского спада, в состоянии которого по-прежнему находится экономика России.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОМ ОБРАЩЕНИИ РОССИИ
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с функционированием не-
кредитных финансовых организаций. Особое внимание уделено их деятельности в ча-
сти денежного обращения организациям – операторам платежных систем, в части 
кредита – микрофинансовым организациям. В настоящее время вопросы оценки дея-
тельности некредитных финансовых организаций наименее разработаны в научном 
и методологическом плане. Исходя из роли и значения для денежного и кредитного 
обращения в Российской Федерации, обеспечения бесперебойности расчетов внутри 
российской экономики и за ее пределами, предложен подход к такой нерешенной в на-
стоящее время проблеме, как определение критериев эффективности данных эконо-
мических агентов. По результатам исследования предложены направления совершен-
ствования оценки деятельности некредитных финансовых организаций.
Ключевые слова: денежное обращение, движение денежных средств, платежная 
система, оператор платежной системы, микрофинансовая организация, некредитная 
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На рубеже веков экосистема современного денежно-кредитного обращения России пополнилась но-
выми и нетрадиционными для нас игроками – некредитными финансовыми организациями, выполняю-
щими отдельные, ранее традиционно банковские функции. По аналогии с поколением 1990-х и 2000-х гг. 
их можно назвать миллениалами, организации– операторы платежных систем и микрофинансовые орга-
низации. Они заняли свою нишу на рынке финансовых услуг – пока малопривлекательную для банков 
и прочих кредитных организаций. Современная денежно-кредитная политика Российской Федерации уже 
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принимает их в расчет и ищет пути мягкого регулирования, защищая права их клиентов, и ограничива-
ясь, например, для микрокредитных компаний, простым включением в государственный реестр микрофи-
нансовых организаций [4]. Их отличительной чертой является работа с большим количеством клиентов 
и, следовательно, большим количеством транзакций.

Таким образом, критерии, применяемые к банкам, здесь не применимы – они слишком жесткие, не по-
зволят некредитным финансовым организациям функционировать. Критерии оценки коммерческих органи-
заций (предприятий реального сектора экономики) могут быть применены не полностью из-за специфич-
ности основного вида деятельности таких организаций – предоставления финансовых услуг. Тем не менее, 
требования к финансовой стабильности любой организации должны выполняться. Вопрос финансовой ста-
бильности финансовых организаций применительно к операторам платежной системы, финансовых и тор-
говых организаций уже был рассмотрен и включил подробный сравнительный анализ финансовой стабиль-
ности операторам платежной системы. При этом «финансовая стабильность организации» рассматривалась 
как «способность организации рассчитаться по платежам для обеспечения процесса непрерывного «произ-
водства», то есть способность организации своевременно расплачиваться имеющимися денежными, прирав-
ненными к денежным средствам, и средствами в расчетах по наступившим и ожидаемым в ближайшее вре-
мя к погашению обязательствам» [1, c. 1 251].

Анализ финансовых результатов деятельности таких организаций подтвердил предположение авторов 
о том, что для полного проведения анализа финансового состояния предприятия необходимо проводить 
анализ денежных потоков организации, так как в современных условиях от результата движения денежных 
средств зависит жизнеспособность некредитных финансовых организаций (так как их продуктом являются 
«живые» денежные средства) [1].

Главная цель проведения анализа денежных средств состоит в оценке способности организации зараба-
тывать эти средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления собственных расходов [5].

Денежные потоки отражают выгоды и потери в денежной форме и являются основным объектом управ-
ления для финансового менеджера компании. В конечном итоге именно денежные потоки определяют эко-
номическую состоятельность бизнеса организации и ее будущее. При этом денежные потоки – наиболее ре-
альный и прозрачный компонент отчетности. В отличие от прибыли, рентабельности и других «учетных» 
показателей денежными потоками крайне трудно манипулировать [2].

В основе формы отчета о движении денежных средств лежит классификация денежных потоков по ви-
дам хозяйственной деятельности от: операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные 
потоки по текущей (операционной) деятельности возникают в результате хозяйственных операций предпри-
ятия, связанных с его основной деятельностью. Этот денежный поток показывает, сколько денежных средств 
компания регулярно получает в результате своей основной деятельности и, соответственно, на какие регу-
лярные денежные поступления она может рассчитывать для покрытия своих обязательств и затрат [3].

Рассмотрим денежные потоки четырех операторов платежных систем: у социально значимой платеж-
ной системы Виза оператором является ООО «Платежная система «Виза»; национально значимой платеж-
ной системы «Таможенная карта» – оператор ООО «Таможенная карта»; у социально значимой платежной 
системы «Мастеркард» – оператор ООО «Мастеркард»; национально значимой платежной системы «МИР» – 
оператор АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями являются:
 – ООО «Платежная Система «Виза» – два иностранных юридических лица: «Виза интернэшнл сервис 

ассосиэйшен» не акционерная корпорация (доля: 91 080 000 руб. – 99 %) и «Виза интернэшнл холдингс» 
LLC, компания с ограниченной ответственностью (доля: 920 000 руб. – 1 %);

 – ООО «Мастеркард» – одно иностранное юридическое лицо: компания с ограниченной ответственно-
стью «Мастеркард европа» (доля: 10 000 000 руб. – 100 %);

 – ООО «Таможенная Карта» являются два российских юридических лица: ПАО Банк «ФК Открытие» 
(доля: 2 710 000 руб. – 96,79 %) и НАТП (доля: 90 000 руб. – 3,21 %);

 – АО «НСПК» – Банк России [6].
На основании бухгалтерской отчетности (отчет о движении денежных средств) операторов платежных 

систем составим таблицу движения денежных средств (табл. 1).
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Таблица 1
Движение денежных потоков операторов платежных систем

Показатели

АО «НСПК»
ООО «Платежная 

система «Виза»
ООО «Мастеркард»

ООО «Таможенная 
карта»

Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб.

на начало 
2017 г.

на конец 
2017 г.

на начало 
2017 г.

на конец 
2017 г.

на начало 
2017 г.

на конец 
2017 г.

на начало 
2017 г.

на конец 
2017 г.

Остаток денежных 
средств на начало 
отчетного года

3 305 320 5 183 596 646 475 679 273 172 869 1 619 847 11 975 15 479

Движение денежных средств по текущей деятельности

Доходы по текущей 
деятельности 6 527 607 10 091 359 8 277 947 9 391 687 4 657 818 5 677 100 2 290 920 1 851 225

Расходы по текущей 
деятельности 3 975 729 4 395 684 8 061 671 8 787 456 3 193 642 4 079 434 2 391 609 1 866 819

Чистые денежные 
средства от теку-
щей деятельности

2 551 878 5 695 675 216 276 604 231 1 464 176 1 597 666 -100 689 -15 594

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Доходы по инвес-
тиционной деятель-
ности

0 0 444 0 0 0 149 474 49 078

Расходы по инвес-
тиционной деятель-
ности

369 475 1 267 477 15 547 6 383 415 9 187 2 679 150 57 730

Чистые денежные 
средства от инвес-
тиционной деятель-
ности

-369 475 -1 267 477 -15 103 -6 383 -415 -9 187 -2 529 676 -8 652

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Доходы по финан-
совой деятельности 0 0 0 6 079 0 0 2 669 550 394 700

Расходы по финан-
совой деятельности 303 116 652 930 62 331 75 389 14 713 166 35 681 378 700

Чистые денежные 
средства от финан-
совой деятельности

-303 116 -652 930 -62 331 -69 310 -14 713 -166 2 633 869 16 000

Чистое увеличение 
(уменьшение) денеж-
ных средств и их эк-
вивалентов

1 879 287 3 775 268 138 842 528 538 1 449 048 1 588 313 3504 -8246

Остаток денежных 
средств на конец 
отчетного периода

5 184 607 8 958 864 785 317 1 207 811 1 621 917 3 208 160 15 479 7 233

Итого доходы 6 527 607 10 091 359 8 278 391 9 397 766 4 657 818 5 677 100 5 109 944 2 295 003
Итого расходы 4 648 320 6 316 091 8 139 549 8 869 228 3 208 770 4 088 787 5 106 440 2 303 249
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Показатели

АО «НСПК»
ООО «Платежная 

система «Виза»
ООО «Мастеркард»

ООО «Таможенная 
карта»

Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
Изменение валют-
ного курса -1 011 -131 -106 044 -30 852 -2 070 129 615 0 0

Остаток денежных 
средств с учетом из-
менения курса валют

5 183 596 8 958 733 679 273 1 176 959 1 619 847 3 337 775 15 479 7 233

Составлено авторами по материалам источника [6]

Проанализировав таблицу 1, можно оценить масштабы деятельности операторов платежных систем.
ООО «Таможенная карта» имеет отрицательное значение чистых денежных средств от текущей дея-

тельности в течении всего 2017 г., однако к концу 2017 г. этот недостаток резко сокращается и составляет 
-15 594 тыс. руб. Если такая ситуация будет сохраняться и дальше, то это будет означать, что по каким-то 
причинам основная деятельность организации стала приносить убытки вместо прибыли, то есть либо сни-
зились доходы, либо организация несет слишком высокие расходы.

При этом ООО «Таможенная карта» единственная из четырех рассмотренных получает доход во всех 
3-х видах деятельности.

У АО «НСПК» наибольшее значение чистых денежных средств от текущей деятельности, к концу пери-
ода оно равно 5 695 675 тыс. руб. Таким образом, за счет дохода от текущей деятельности компенсируются: 

 – расход по инвестиционной деятельности (к концу 2017 г. составил 1267 477 тыс. руб.), который вклю-
чает затраты на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию вне-
оборотных активов; 

 – платежи по финансовым операциям (к концу 2017 г. они выросли более чем в 2 раза и составили 
652 930 тыс. руб.), причем платежи проходят только на уплату дивидендов и иных платежей по распределе-
нию прибыли в пользу собственников (участников).

ООО «Платежная система «Виза» и ООО «Мастеркард» также осуществляют расходы по инвестицион-
ной деятельности только в части затрат на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подго-
товку к использованию внеоборотных активов. 

ООО «Мастеркард» осуществляет финансовые операции только в части платежей на уплату дивидендов 
и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников).

ООО «Платежная система «Виза» осуществляет финансовые операции только в связи с погашением (вы-
купом) векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов.

По данным таблицы 1 можно рассчитать показатели структуры денежных потоков (табл. 2).

Таблица 2 
Структура денежных потоков операторов платежных систем

Показатели АО «НСПК» ООО «Платежная 
система «Виза»

ООО «Мастеркард» ООО «Таможенная 
карта»

Уд. вес, % Уд. вес, % Уд. вес, % Уд. вес, %
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
Движение денежных средств по текущей деятельности

1. Доходы по текущей 
деятельности 100,00 100,00 99,99 99,94 100,00 100,00 44,83 80,66

Окончание табл. 1
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Показатели АО «НСПК» ООО «Платежная 
система «Виза»

ООО «Мастеркард» ООО «Таможенная 
карта»

Уд. вес, % Уд. вес, % Уд. вес, % Уд. вес, %
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.
на начало 

2017 г.
на конец 

2017 г.

2. Расходы по теку-
щей деятельности 85,53 69,60 99,04 99,08 99,53 99,77 46,84 81,05

3. Чистые денежные 
средства от текущей 
деятельности

135,79 150,87 155,77 114,32 101,04 100,59 -2 873,54 189,11

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

4. Доходы по инвес-
тиционной деятель-
ности

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2,93 2,14

5. Расходы по инве-
стиционной деятель-
ности

7,95 20,07 0,19 0,07 0,01 0,22 52,47 2,51

6. Чистые денежные 
средства от инвести-
ционной деятельности

-19,66 -33,57 -10,88 -1,21 -0,03 -0,58 -72 193,95 104,92

Движение денежных средств по финансовой деятельности

7. Доходы по финан-
совой деятельности 0 0 0 0,06 0 0,00 52,24 17,20

8. Расходы по финан-
совой деятельности 6,52 10,34 0,77 0,85 0,46 0,00 0,70 16,44

9. Чистые денежные 
средства от финан-
совой деятельности

-16,13 -17,29 -44,89 -13,11 -1,01 -0,01 75 167,49 -194,03

10. Чистое увеличе-
ние (уменьшение) де-
нежных средств и их 
эквивалентов

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11. Итого доходы 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12. Итого расходы 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Составлено авторами по материалам источника [6]

К концу 2017 г. у АО «НСПК» и ООО «Мастеркард» 100 % доходов приходится на текущую деятель-
ность, у ООО «Платежная система «Виза» – 99,94 %, ООО «Таможенная карта» – 80,66 %.

За 2017 г. доходы по финансовой деятельности ООО «Таможенная карта» сократились в 3 раза и концу 2017 г. 
их доля составляла 17,2 %, при этом доля расходов по финансовой деятельности выросла с 0,7 % до 16,44 %.

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости постоянного отслеживания баланса доходов 
и расходов по операционной деятельности – притока чистых денежных средств от текущей деятельнос-
ти. При этом приток по инвестиционной и финансовой деятельности может компенсировать временный 
отток по операционной деятельности. Таким образом, развитие всех видов деятельности некредитных 
финансовых организаций создает необходимую «подушку безопасности», позволяя диверсифицировать 

Окончание табл. 2
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и минимизировать риски неэффективного функционирования деятельности компании. Проведенные ис-
следования показали, что такая же тенденция прослеживается и для микрофинансовых организаций. При-
чем как для микрофинансовых, так и в особенности микрокредитных компаний требуется более корот-
кий период отслеживания (не поквартально, а помесячно, и даже подекадно).

Обобщая, можно сделать вывод, что в оценке эффективности деятельности некредитных финансовых 
организаций анализ движения денежных средств становится определяющим.
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банковского счета хорошо дополняет финансовую модель, что позволит кредитным организациям 
увеличить объемы кредитования малых и средних предприятий. Сделан вывод о том, что исполь-
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В настоящее время специалисты по-разному определяют сущность финтеха. Поэтому можно считать, 
что финтех – совокупность инновационных информационных технологий, направленных на производство 
и продажу финансовых услуг. Как правило, при практической реализации финтеха используют: интернет, 
телекоммуникационные технологии, вычислительную технику, гаджеты и девайсы. 

Банк России относит к финтеху Big Data и Smart Data, мобильные технологии, искусственный интеллект, ро-
ботизацию и машинное обучение, биометрию, технологию распределенных реестров, открытые интерфейсы [8].

По мнению специалистов, Россия является крупнейшим региональным рынком разработок в области аналити-
ки больших данных [6]. В настоящее время зафиксирован рост данного рынка в Центральной и Восточной Европе 
на 11 % ежегодно. Ожидается, что к 2022 г. данный рынок достигнет в денежном выражении 5,4 млрд долл. США. 

© Матвеевский C.C., 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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В Российской Федерации больше всего средств на аналитику больших данных (Big Data) тратят компании бан-
ковского и государственного секторов, телекоммуникационной индустрии и промышленности [1; 6].

В качестве примера использования аналитики больших данных в банковском деле рассмотрим опыт сни-
жения кредитного риска при финансировании малых и средних предприятий (далее – МСП) в Японии, осно-
ванный на использовании информации о банковском счете.

Малые и средние предприятия играют важную роль в развитии экономики Японии и составляют око-
ло 40 % валового внутреннего продукта Японии и 74 % всех работодателей. Японские компании, в основ-
ном, полагаются на непрямое финансирование со стороны банков, но для МСП эта тенденция еще сильнее, 
и банки предоставляют большую часть внешних заимствований. Объем кредитования национальных банков 
для МСП в 1998 г. составил 248 трлн иен. С тех пор этот показатель снизился, но начал восстанавливаться 
с 2012 г. и по состоянию на конец 2017 г. составил 212 трлн иен. Доля банковского кредитования в процент-
ном отношении также снизилась с 49,3 % в 1998 г. до 42,0 % в 2016 г. [13].

Отсутствие публичной информации о корпоративной деятельности МСП по сравнению с крупными 
предприятиями и большая асимметрия информации между заемщиками и кредиторами затрудняют банкам 
управление кредитным риском МСП [16]. Таким образом, существует тенденция полагаться на обеспече-
ние, например, недвижимость, личные активы, гарантии директоров, а не на оценку кредитоспособности 
самой компании [12].

В настоящее время в Японии используются система внутреннего кредитного рейтинга, которая ранжиру-
ет компании в зависимости от их финансовой устойчивости. Японский банк данных о рисках (далее – RDB), 
включающий информацию, предоставляемую крупными и региональными банками, был создан в 2000 г. как 
первая коллективная база данных в Японии. В настоящее время в RDB входит более 60 банков, которые ано-
нимно обмениваются информацией о кредитном риске 910 000 компаний-клиентов. В дополнение к финансо-
вой информации, в RDB собирается информация об операционном риске, динамике банковского счета и пр.

В 2001 г. по инициативе Министерства экономики, торговли и промышленности и Агентства по делам 
МСП (далее – SMEA) была создана Информационная база данных о кредитном риске МСП (далее – CRD). 
Около 170 финансовых учреждений, включая кредитные союзы, являются членами CRD, все они анонимно 
обмениваются информацией о кредитном риске Использование указанных баз данных способствовала улуч-
шению анализа кредитного риска. Эти данные регулярно используют при установлении процентных ставок 
и управлении портфелем ссуд [13].

Однако, во многих случаях возникают проблемы с качеством финансовой отчетности МСП. Соглас-
но опросу, проведенному SMEA, только около 30 % фирм рассматривают возможность подготовки отчетов 
на основе надлежащего учета [14]. Кроме этого, существует временная задержка информации (доступными 
являются отчеты МСП за прошлые периоды, в частности, за прошедшие 3-15 месяцев, поэтому текущее со-
стояние компаний сравнительно точно трудно определить). Как следствие, используя только финансовую от-
четность, банки не могут точно оценить реальное состояние своих клиентов: оно может меняться ежедневно 
в течение финансового года. Для решения данной проблемы, банки могут отслеживать изменения в финан-
совом состоянии предприятий путем проведения опросов и изучения изменений в деловой среде после даты 
оформления финансовых отчетов. Использование информации о банковском счете может повысить способ-
ность банков анализировать кредитный риск МСП, позволит сократить время и расходы, необходимые для 
проверки текущего состояния МСП [13]. 

Научные исследования доказали, что МСП могут быть ранжированы по кредитному риску с использо-
ванием моделей, которые используют корпоративные финансовые данные или данные банковского креди-
тования [11; 15]. Полезность эмпирического анализа информации о банковском счете (использование как 
финансовой информации, так и информации о банковском счете, хранящейся в RDB (big data) очевидна. 
Точность прогнозирования дефолта предприятия повышается, когда модель, основанная на информации 
о банковском счете, используется совместно с моделью прогнозирования, основанной на традиционной 
финансовой информации. Банки могут предоставлять кредиты, даже если доступна только информация 
о банковском счете МСП. Исследование показало, что коэффициенты корреляции финансовой модели и мо-
дели банковского счета выше, превышают 50 %, что позволяет предположить, что эти модели оценивают 
заемщиков с разных точек зрения [13].
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По итогам исследования, проведенного Международной финансовой корпорацией, нехватка кредитов 
для МСП на конец 2014 г. составила 706 млрд долл. США для Восточной Азии и 2 060 млрд долл. США 
для Южной Азии [13].

Анализ данных Азиатского банка развития (далее – АБР), связанных с финансированием МСП, показал, 
что данные предприятия не обращаются за банковскими кредитами из-за требований к обеспечению, слож-
ных процедур подачи заявок, условий банковского кредитования, не отвечающих их потребностям, и высо-
ких процентных ставок по кредитам, среди прочего [7; 10].

Что касается общей базы данных, то в 8 из 20 стран – членов АБР есть государственные агентства по кре-
дитной информации [7]. Информация, собираемая агентствами кредитной информации, включает в себя ин-
формацию о бизнесе, банковских операциях, финансовом состоянии предприятий. В настоящее время клас-
сические банки используют эту информацию только как вспомогательную при кредитовании. В Азии доля 
МСП, получающих банковские кредиты, составляет всего лишь 15,4 % для небольших компаний, но 79,4 % 
имеют банковские счета и используют банковские счета для расчетов и т. д. [10].

Существующие модели оценки кредитного риска заемщиков показывают, что если банк сможет снизить 
риск дефолта с помощью анализа кредитного риска, тогда можно рассчитывать на рост объемов банковских 
кредитов [3]. Дополнительно, если анализ кредитного риска будет проводится систематически и эффектив-
но, предельные операционные расходы, также уменьшатся, что приведет к увеличению объемов банковско-
го кредита и снижению процентной ставки [13].

Специалисты Fintech for Asian SMEs разработали и использовали три модели множественной регрес-
сии кредитного риска, ориентированные на оценку кредитного качества компаний:

 – модель, использующая финансовую информацию, такую как балансы и финансовая отчетность (фи-
нансовая модель);

 – модель с использованием информации о банковском счете (модель банковского счета); 
 – модель, использующую как финансовую информацию, так и информацию о банковском счете (ги-

бридная модель) [2; 13].
В финансовой модели было использовано 77 финансовых показателей. Модель банковского счета ис-

пользует остатки ликвидных депозитов, срочных депозитов и непогашенных кредитов, а также сумму при-
токов и оттоков ликвидных депозитов.

Для использования модели банковского счета было создано 64 показателя в виде коэффициентов. Для рас-
чета коэффициентов в качестве числителей использовались суммы депозитов, ссуд и чистых депозитов на ко-
нец месяца, минимальные и максимальные суммы и стандартные отклонения за определенный период. Зна-
менателями были общая сумма продаж или сумма кредита. Финансовая и банковская информация для этого 
статистического анализа были предоставлены RDB. Финансовая информация представляла собой годовые от-
четы, с июня 2014 г. по сентябрь 2016 г. Информация о банковских счетах представляла ежедневные данные, 
из которых было использовано 400 «точек» наблюдения за время с 1 декабря 2014 г. по 31 декабря 2016 г. Ре-
зультаты исследования показали, что совокупные отклонения составили 84,1 %, 91,2 % и 86,9 % соответствен-
но, что указывает на то, что большая часть общей дисперсии объясняется компонентами моделей [13].

Для финансовой модели в качестве основных факторов использовались: зависимость от заимствова-
ний, прибыльность, доходность, мгновенная ликвидность, соотношение расходов по сравнению с прода-
жами, способность покрывать выплаты по долгам за счет доходов. Для модели банковского счета в ка-
честве основных факторов использовались: показатели, сравнивающие общую сумму депозита и общий 
объем продаж; показатели, сравнивающие совокупные заимствования с общими продажами, комбинации 
отношений депозит / общий объем продаж и коэффициентов кредит / депозит; показатели, сравнивающие 
общие заимствования с общими депозитами; показатели, отражающие увеличение и уменьшение креди-
тов. Для гибридной модели в качестве основных факторов использовались: показатели, сравнивающие 
депозиты с общим объемом продаж; показатели, отражающие зависимость от заимствований; показате-
ли доходности, точка безубыточности и коэффициенты доходности капитала; показатели достаточности 
капитала, соотнесенные с общими активами и движением денежных средств; показатели, которые отра-
жают общую сумму заимствований по сравнению с депозитами; показатели, которые отражают увеличе-
ние и уменьшение депозитов).
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Из шести основных факторов, информация о банковском счете включена в четыре фактора, что указы-
вает на то, что информация о банковском счете имеет решающее значение для прогнозирования дефолта. 
Коэффициенты корреляции Пирсона финансовой модели и модели банковского счета составили около 51 %. 
Это подтверждает тот факт, что обе модели коррелируют, но степень корреляции не очень высокая. Таким 
образом, модель банковского счета оценивает заемщиков по-другому, чем финансовая модель.

В целом анализ подтвердил, что точность прогнозирования повышается, когда модель, основанная 
на информации о банковском счете, используется в дополнение к модели, основанной на традиционной 
финансовой информации. Анализ показал, что рост точности увеличивается для небольших предприятий. 
Для небольших предприятий модель банковского счета позволяет прогнозировать вероятность дефолта 
лучше, чем финансовая модель. Результаты использования приведенных моделей показали, что точность 
прогнозирования повышается, когда модель, основанная на информации о банковском счете, используется 
в дополнение к модели, основанной на традиционной финансовой информации. Точность прогнозирова-
ния растет для небольших предприятий. Таким образом, банки могут определять кредитные риски МСП, 
даже если используется только информация о банковском счете [13].

Если использование информационной модели банковского счета будет расширяться, то банки смогут 
сократить кредитные затраты, пересмотреть сроки и более эффективно кредитовать МСП. Кроме того, кре-
дитование на основе информации о банковском счете позволяет банку легко рассчитать верхний лимит кре-
дитования. Фиксируя годовой денежный поток по счета заемщика, банк может оценить реальную сумму, ко-
торую заемщик может погасить.

Одним из ограничений модели банковского счета является то, что уровень информации зависит от вре-
мени и интенсивности отношений между банками и клиентами. Облачные учетные системы (финтех) позво-
ляют финансовым компаниям легко получать доступ к информации о банковских счетах из различных учре-
ждений. Кроме того, использование информации о банковском счете может позволить банкам предоставлять 
эффективные консультационные услуги своим клиентам (анализ деловых и финансовых условий клиентов).

Эмпирические данные, использованные в исследовании, были связаны с деятельностью МСП в Японии, 
но результаты могут быть актуальны для других стран, особенно развивающихся стран в Азии. Кредитование 
МСП в Азии было бы более эффективным, если бы местные кредитные организации имели бы общую базу 
данных и обменивались информацией [9]. В качестве возможного варианта общей базы данных для других 
азиатских экономик можно использовать пример RDB в Японии. Малые и средние предприятия в регионе Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии, по оценкам, специалистов, составляют более 98 % от общего чи-
сла предприятий, и на них приходится около 40 % валового внутреннего продукта [13]. Коммерческие банки 
считают кредиты для МСП в этом регионе рискованными и, как правило, предлагают более высокие процент-
ные ставки из-за отсутствия достаточного обеспечения или ограниченной ликвидности предприятий. Новые 
технологии, включая технологию распределенного реестра, облачные вычисления, большие данные и искус-
ственный интеллект, позволят предоставлять более быстрые, удобные и экономичные финансовые услуги.

В настоящее время Банк Таиланда (далее – БТ) поддержал P2P-кредиторов, подготовив руководство для 
начинающих компаний, которые хотели бы создать P2P-платформу для кредитования. Специалисты БТ от-
мечают, что люди создают данные каждый день и везде, в виде физических данных, данных о транзакциях, 
данных о местоположении и т. п. После финансового кризиса 1997 г., БТ осуществлял кредитование с ис-
пользованием анализа рисков. Но некоторые МСП или начинающие компании Таиланда не могли получить 
доступ к кредитам при таком подходе. Поэтому недавно БТ ввел новые правила, предполагающие возмож-
ность оценки рисков кредитования с использованием не только финансовых данных, но и другой информа-
ции: поведения, социальной информации и др. [13].

В 2014 г. руководитель Института Азиатского банка развития (далее – Институт АБР) совместно с Наци-
ональным кредитным бюро (далее – НКБ) начали анализировать кредитные отчеты банков в Таиланде, чтобы 
предложить новую схему расчета кредитного рейтинга (эффективное использование ограниченных, но надеж-
ных данных НКБ по МСП). Руководители Филиппин планируют использовать спутниковые данные для спра-
ведливой оценки заниженных доходов МСП и правильного сбора налогов. Любое занижение доходов семейны-
ми ресторанами можно легко обнаружить, используя спутниковые данные о количестве посетителей. Продажи 
мелких фермеров также могут быть разумно оценены путем мониторинга роста сельскохозяйственных культур  
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и количества грузовиков, въезжающих и покидающих поля. Кроме того, новые технологии и большие данные так-
же могут быть использованы для снижения информационной асимметрии между финансовым сектором и МСП. 
Развитие технологий повышает эффективность финансовых учреждений, в том числе финтех-фирм, за счет по-
ощрения конкуренции и, кроме того, позволяет МСП достигать более выгодных условий при кредитовании [13].

Институт АБР сотрудничает со штаб-квартирой АБР в Маниле в области исследований, ориентирован-
ных на спрос на финансовые ресурсы, а также наращивания экономического потенциала и обучение. Одним 
из основных направлений деятельности института является инфраструктура. АБР также проводит исследо-
вания по МСП. Этим компаниям сложно брать кредиты в банках и они часто прибегают к помощи местных 
ростовщиков. Институт АБР начал создавать большую базу данных и проводить кластерный анализ МСП, 
чтобы повысить их кредитный рейтинг. МСП также могут поддерживаться инвестиционными целевыми фон-
дами местных городов, как это сделано в Японии, Камбодже, Вьетнаме и Монголии, а также они могут ис-
пользовать электронную коммерцию.

В 2016 г. Институт АБР подготовил отчет «МСП в развивающейся Азии: новые подходы к преодолению рыноч-
ных сбоев». Исследование было посвящено вопросам рыночных «сбоев», с которыми сталкиваются МСП в обла-
сти технологий и инноваций, кредитования и финансов, а также доступа к рынкам. В нем также рассматривались 
препятствия для участия МСП в быстро растущих региональных и глобальных цепочках создания стоимости [7].

Приведенные материалы позволяют сделать следующие выводы.
1.  Использование аналитики больших данных в банковском деле реально и позволит получить сущест-

венное улучшение при кредитовании МСП (в том числе, в России).
2.  Возможность использования аналитики больших данных связана с существованием общедоступных 

баз данных, пополняемых кредитными организациями [5].
3.  Аналитика больших данных может быть успешно реализована только при условии разработки инфор-

мационной модели предметной области (входит в методологию внедрения финтеха на предприятие). В рас-
смотренном примере данная модель была представлена, в том числе, в виде уравнения регрессии, в котором 
в качестве отклика рассматривалась вероятность дефолта предприятия, а в качестве факторов, в частности, 
рассматривались суммы депозитов и общий объем продаж, совокупные заимствования в сравнении с общими 
продажами, отношения депозит / общий объем продаж и объем кредита / депозит, соотношение между общими 
заимствованиями и общими депозитами, динамика объема кредитов. Таким образом, можно отметить, что ин-
формационная модель должна отражать особенности предметной области и действующие в ней закономерности.

4.  Опыт АБР показывает, что банки развития могут использовать свои данные и опыт для эффективно-
го использования аналитики больших данных при кредитовании МСП [4].

Практическая полезность модели банковского счета в том, что она может быть реализована и верифи-
цирована и для России, в том числе, Внешэкономбанком Российской Федерации.

Особенность финтеха, больших данных может позволить в будущем провести более глубокую класси-
фикацию малых и средних предприятий и подготовить для каждого класса предприятий свою модель риска 
дефолта предприятия.
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Исследование социальной структуры современного российского общества неизбежно связано с изучени-
ем уровня социального самочувствия населения, оценка которого фиксирует отношение к социальным пре-
образованиям, стратегиям развития государства и общества, а также отражает степень адаптации к совре-
менным условиям жизнедеятельности различных социальных групп. Кроме того, социальное самочувствие 
является индикатором социальных процессов и показателем формирующихся социальных отношений, по-
зволяя выявить и характер социальной стратификации в обществе.

Известно, что уровень социального самочувствия определяется рядом факторов, среди которых ма-
териальное положение, статусный набор, образование, профессионально-квалификационный потенциал, 
занятость на рынке труда. Вместе с тем, важное значение имеет и территориальный фактор. Чем в более 
благополучном регионе (социальная инфраструктура, уровень жизни, рынок труда) проживает семья, тем 
соответственно больше возможностей для вертикальной восходящей мобильности как у родителей, так 
и у детей, что непосредственно отражается на уровне социального самочувствия населения, который в та-
ких регионах, как правило, более позитивнее [5].

Социальное самочувствие в социологическом анализе – «интегральная характеристика реализации жизненной 
стратегии личности, которая складывается из соотношения между уровнем притязаний и степенью удовлетворе-
ния потребностей субъекта» [6, с. 50]. Социальное самочувствие следует рассматривать как совокупность влияния 
нескольких факторов – внешних и внутренних. Иначе говоря, показатели социального самочувствия населения 
отражают качество жизни в определенном регионе или стране и являются «комплексным показателем состояния 
комфортности в окружающей среде» [4, с. 41]. Индикаторами социального самочувствия, с помощью которых 
возможно его измерить, выступают «удовлетворенность индивидуальными и социальными условиями жизне-
деятельности, наличие и специфика субъективно переживаемой неопределенности жизненной ситуации» [2; 3].

Результаты социологического исследования, проведенного авторами в столице Республики Бурятия 
г. Улан-Удэ позволили выявить некоторые особенности социального самочувствия городского населения, 
для определения уровня которого в качестве ключевых были взяты такие показатели как оценка социаль-
но-экономической ситуации в России и Бурятии, удовлетворенность материальным положением, работой, 
здоровьем, наличием денег, социальным статусом, а также собственные ощущения и переживания.

В 2018 г. сектором социологии ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибир-
ского отделения Российской академии наук» (далее – ИМБТ СО РАН) был проведен первый этап (массовый 
опрос жителей г. Улан-Удэ) инициативного социологического исследования «Межпоколенческий анализ со-
циального настроения жителей Бурятии». Второй этап (массовый опрос жителей сельских муниципальных 
районов республики) запланирован на 2019 г. В г. Улан-Удэ было опрошено 487 человек в форме индивиду-
ального анкетирования (самозаполнение). Выборка целенаправленная квотная со взаимосвязанными пара-
метрами – пол, возраст, образование, национальность. Также учитывалась сфера занятости респондентов. 
Необходимое число опрашиваемых и параметры отбора определялись на основе Итогов Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. Генеральная совокупность (N) составила 310 722 человек (население в возрасте 
18 лет и старше). Выборка репрезентативна генеральной совокупности по заданным квотами признакам. Та-
ким образом, в г. Улан-Удэ было опрошено: 303 русских, 149 бурят, 35 представителей других национально-
стей; 118 человек с основным/средним общим образованием, 174 с начальным профессиональным / средним 
специальным, 195 с высшим образованием; 267 женщин и 220 мужчин; в возрасте 18-29 лет – 157 человек, 
30-39 лет – 95, 40-49 лет – 76, 50-59 лет – 76, 60 лет и старше – 83 человека.

Республика Бурятия является полиэтническим регионом, в котором по Итогам последней переписи на-
селения 2010 г. проживают более 160 наций и народностей, из них русские составляют 66 %, буряты 30 %, 
представители других национальностей 4 % и общий фон межэтнических отношений (являющийся благо-
получным) влияет на социальное самочувствие населения. Общее число постоянного населения республи-
ки по состоянию на 1 января 2019 г. составило 983 273 человека. При этом городское население – 580 752, 
сельское население – 402 521, из них в г. Улан-Удэ проживает большинство – 435 496 человек [18]. Кроме 
того, республика – приграничный регион, имеющий ближайшими соседями Монголию и Китай, хотя с КНР 
государственной границы в отличие от Монголии у Бурятии нет. После открытия в 2014 г. безвизового ре-
жима с Монголией в республику увеличился поток туристов, приезжающих, как правило, в shop-туры или 
на отдых на побережье Байкала, но критическим его пока назвать нельзя.
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Что касается социально-экономического развития, то для республики так же, как и для других регио-
нов России характерны проблемы, связанные с несбалансированным пространственным развитием крупных 
городских агломераций, прежде всего столицы республики г. Улан-Удэ. Недостаточно скоординированное 
планирование пространственного развития Улан-Удэ привело к избыточной застройке пригородных терри-
торий жильем без необходимой транспортной и социальной инфраструктуры, высокой концентрации мест 
приложения труда в центральной части города и их дефициту в пригородах. Также результатом этих про-
цессов стало нарастание экологических и транспортных проблем, когда вновь возведенные частные дома 
отапливаются углем и дровами и, теперь столица Бурятии входит в десятку экологически грязнейших горо-
дов Российской Федерации (далее – РФ), что влечет за собой рост заболеваний системы органов дыхания, 
в первую очередь среди детей [9].

Кроме того, наблюдается ограничение социально-экономического развития малых и средних насе-
ленных пунктов, которое порождает не только отток населения из сельских районов Бурятии, но и отъ-
езд из региона. Так, за последние десятилетия происходит постоянное снижение численности населения 
в Бурятии, сохраняется отрицательное сальдо миграции, причем в основном уезжает молодое трудоспо-
собное поколение  [14]. По результатам исследования, которое провело РИА «Новости», Республика Бу-
рятия входит в десятку аутсайдеров в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 г.,  занимая 
77 место, что является одной из основных причин миграционных настроений. В 2015 г. регион занял 75-е 
место, в 2016-2017 гг. – 76-е [7; 19]. Также Бурятия – один из лидеров по закредитованности населения 
в РФ и по просроченной задолженности заемщиков [8].

По данным Счетной палаты РФ «несмотря на инвестиции в Байкальский регион, предусмотренные 
на период 2018-2020 гг. в размере 491,3 млрд рублей, система управления опережающим развитием Буря-
тии, Забайкальского края и Иркутской области не сформирована, существует проблема несбалансированно-
сти доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов. Так, за прошедшие три года рост их рас-
ходов опережал рост доходов на 8 млрд рублей, с 2015 г. по Республике Бурятия и Забайкальскому краю 
отмечаются значительные отклонения валового регионального продукта от установленных плановых значе-
ний, остаются нерешенными проблемы с расселением аварийного жилищного фонда, рынком труда и отто-
ком населения в Байкальском регионе. С 2016 г. по 1 ноября 2018 г. миграционная убыль населения в Бай-
кальском регионе (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) составила 37,1 тысяч человек» [13].

Как видим, республика имеет серьезные проблемы развития, над решением которых в настоящее вре-
мя достаточно эффективно работает новая команда Главы Республики Бурятия А. С. Цыденова, избранного 
в 2018 г. А включение республики в ноябре 2018 г. в состав Дальневосточного федерального округа и в фев-
рале 2019 г. в Дальневосточный макрорегион следует рассматривать как фактор ускорения для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного пространственного, технологического, производственного и социального 
развития, сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения и ускорения тем-
пов экономического роста республики [15].

Проанализируем результаты проведенного опроса. Несмотря на проблемы в социально-экономическом 
развитии республики, жители столицы республики в целом позитивно оценили существующий уровень жиз-
ни в России – 45,18 % уверены, что «все не так уж и плохо и жить можно»; чуть больше трети готовы терпеть 
(35,73 %) и для 12,11 % «все очень плохо, терпеть уже невозможно». Жизнью в Бурятии удовлетворены (полно-
стью и частично) 59,55 %, совершенно нет – 14,4 %, частично нет – 21,8 %. В то же время, в целом 70,8 % ре-
спондентов вполне устраивает тот уровень жизни, который они ведут, хотя каждый пятый опрошенный (21,6 %) 
думает обратное. При этом только 59,14 % респондентов не планируют уезжать из Улан-Удэ, в то время как 
4,3 % хотят переехать в сельский район республики, 17, 1 % – в другой регион РФ и 4,31 % – в другую страну.

Своим материальным положением удовлетворены 42,1 % респондентов, половина (50,51 %) – нет. Так, 
у большей части респондентов (55,85 %) «доходов хватает на питание и одежду, вместе с тем на покупку ве-
щей длительного пользования приходится копить или брать кредиты». «Без труда могут покупать вещи дли-
тельного пользования кроме дорогих вещей (например, автомобиля)» 15,8% респондентов. «Ни в чем себе 
не отказывают» 2,3 % опрошенных. Но каждый пятый испытывает затруднения, связанные с ограниченно-
стью финансовых средств – у 18 % «денег хватает только на питание, даже покупка одежды вызывает за-
труднения», а 2,3 % «едва сводят концы с концами и денег не хватает даже на питание».
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Структура денежных доходов опрошенных выглядит следующим образом. Основными источниками бюд-
жеты семьи респонденты называли заработную плата по основному (51,75 %) и неосновному (7,39 %) месту 
работы, заработную плату других членов семьи, проживающих вместе (47,64 %), пенсии (35 %), иные зара-
ботки (16, 6 %), помощь родственников (11, 3 %), пособия (10,7 %), стипендии (8 %), сбережения (7,2 %), 
сдача в аренду жилья (5,3 %), продажи своей продукции с дачного участка, а также дикоросов (3,4 %), про-
центы от банковских вкладов (1,23 %).

Интересно, что большая часть респондентов довольна: своими жилищными условиями (73,3 %), здоро-
вьем (66,12 %), питанием (86,04 %), социальным положением (73,9 %), отношениями в семье (84,8 %), на-
личием денег (50,5 %), работой (57 %). При этом только 36,7 % респондентов имеют стабильное положение 
на своей работе, 21,7 % либо уже ее потеряли, либо могут потерять в будущем, 28,5 % не работают в связи 
с тем, что еще учатся или на пенсии и 13 % затруднились с ответом.

Средняя заработная плата по республике в 2017 г. согласно статистическим данным составила 33 400 
рублей, в 2018 г. – 36 396 рублей. Но лишь треть жителей (29,1 %) реально в 2017 г. имела средний доход 
в диапазоне от 30 до 40 тыс. рублей, еще одна треть (29,1 %) располагала средним доходом в 71 615 рублей 
на одного человека и наиболее многочисленной (41,8 %) оказалась группа с доходами меньше средних по ре-
спублике с разбросом от 5 183 до 24 998 рублей [11; 17].

Кроме того, для республики характерна значительная дифференциация уровней заработной платы по ви-
дам экономической деятельности. Наиболее высокооплачиваемые должности имеются в сфере добычи полез-
ных ископаемых, транспортировки и хранения, финансовой и страховой деятельности, обеспечения электри-
ческой энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, государственного управления и обеспечения 
военной безопасности, социального обеспечения. Наименее оплачиваемые – в сфере гостиниц и предприя-
тий общественного питания, торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоци-
клов, операций с недвижимым имуществом, административной деятельности и сопутствующих дополни-
тельных услуг, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства [16].

По данным информационной службы Общественного Телевидения России (далее – ОТР) зрители, жи-
вущие в Бурятии, оказались самыми непритязательными в плане желаемой заработной платы, получая ко-
торую они могли бы не чувствовать себя нищими. Эта сумма составила от 15 до 20 тыс. рублей, в то время 
как, например, в соседних Иркутской области – от 20 до 30 тыс. рублей, а в Забайкалье – от 40 до 50 тыс. 
рублей. Служба информации ОТР попросила зрителей написать, сколько надо получать в их регионе, чтобы 
не быть нищим. В среднем получилось 27 991 рублей в месяц на одного человека [10].

Как видим, жители столицы республики очень терпеливы, не притязательны и вполне удовлетворе-
ны своей жизнью, несмотря на то, что уровень социально-экономического развития Бурятии по сравне-
нию с центральными регионами России и даже с соседней Иркутской областью отличается не в лучшую 
сторону. Однако проблемы разного рода не мешают большинству респондентов (68,58 %) ощущать себя 
вполне счастливыми. Только 3,7 % назвали себя несчастными и почти треть (26,9 %) затруднилась с от-
ветом. В думах о будущем большинство испытывает надежду (53,8 %), оптимизм и уверенность (30 %), 
спокойствие (18 %), хотя значительную часть опрошенных сопровождает тревога и опасения (26,9 %), 
страх и отчаяние  (6,4 %), раздражение  (7 %), безысходность  (7,8 %). В надеждах на улучшение свое-
го положения основная часть респондентов рассчитывает на себя (60 %), своих родственников (20,7 %) 
или на Президента России (35,7 %).

Выявленное в ходе исследования противоречие между субъективно хорошим уровнем социального 
самочувствия и объективно невысокими показателями социально-экономического развития республики, 
как оказалось, соответствуют общероссийским тенденциям и коррелируют с результатами исследова-
ний Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) и «Левада-Центр». Так, 
«согласно опросу ВЦИОМ, только 22 % россиян не в восторге от своего уровня жизни. Почти полови-
на опрошенных (49 %) заявили, что доходы их в целом устраивают. Еще 28 % довольны уровнем жизни 
отчасти. При этом более половины респондентов (61 %) назвали материальное положение своей семьи 
средним: не хуже и не лучше, чем у остальных», что подтверждают данные «Росстата, который утвер-
ждает, что россияне живут не так уж и хорошо: согласно данным за четвертый квартал 2018 г., почти по-
ловине россиян (48,2 %) хватает денег только на еду и одежду. Купить все, что считают нужным, могут 
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только 3,2 % наших сограждан». Кроме того, руководитель социологического агентства «Левада-Центр» 
Л. Гудков также отмечал «изменение характера людей: они стали все реже жаловаться на жизнь при опро-
сах. Данные наших исследований еще более оптимистичны, чем у ВЦИОМ: 56 % говорят, что довольны 
своей жизнью, а 58 % уверены, что в ближайшие годы станут жить еще лучше. В общем, люди храбрят-
ся и не желают говорить о своих проблемах» [12].

Таким образом, если в целом охарактеризовать социальное самочувствие населения г. Улан-Удэ, то мож-
но сказать, что оно удовлетворительное и жители настроены достаточно оптимистично, несмотря на присут-
ствие у трети опрошенных миграционных настроений. Объясняется этот позитив, скорее всего, невысоким 
уровнем притязаний опрошенных и их нежеланием признавать какие-либо проблемы в качестве серьезных, 
а также традиционной российской терпеливостью, так как по многим статистическим показателям социаль-
но-экономическом развития республика отстает не только от соседних регионов, но и от общероссийских 
индикаторов. Кроме того, известно, что по сравнению с сельскими районами уровень жизни в столице ре-
спублике значительно выше. И результаты исследования, проведенного сектором социологии ИМБТ СО РАН 
в 2018 г. по проблемам межнациональных отношений (массовый опрос городских и сельских жителей ре-
спублики, выборка 710 человек, анкетирование, в анкете содержались вопросы о социальном самочувствии), 
подтверждают данные о том, что городские жители настроены более оптимистичнее, чем сельские. Также 
следует отметить, что при исследовании параметров социальных настроений важное значение имеет обра-
зование и статус респондентов. Так, опросы экспертов, проведенные сектором социологии ИМБТ СО РАН 
в 2016-2017 гг. по проблемам межнациональных отношений в Бурятии (анкетирование, фокус-групповые ди-
скуссии, глубинные интервью), свидетельствуют о том, что высокообразованные и статусные респонденты 
(представители политической и научной элиты) из числа экспертов, оценивая свое социальное самочувствие 
были настроены более критично, чем «рядовые» респонденты, какими в основном и являлись опрошенные 
в нашем исследовании горожане. Но для более полной картины о социальных настроениях жителей всего 
региона необходимо проведение второго этапа социологического исследования – массового опроса жителей 
сельских муниципальных районов республики, который запланирован на текущий 2019 г. 

В соответствии с седьмой статьей Конституции, РФ является социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка, сглаживание социального неравенства и противоречий, которые обусловлены изменениями в социальной 
структуре и непосредственно влияют на уровень социального самочувствия населения [1].

Поэтому улучшение социального самочувствия населения республики, включая жителей г. Улан-Удэ, 
может быть связано с повышением уровня жизни в Бурятии, созданием рабочих мест с достойной заработ-
ной платой, повышением качества образования и медицинского обслуживания, уменьшением социального 
неравенства, сохранением стабильного межэтнического пространства. Для ускорения темпов развития в на-
стоящее время в республике сложились благоприятные условия: команда профессионалов-управленцев с но-
вым главой региона; серьезное финансирование федерального центра; желание и энергия местного населе-
ния, направленные на позитивные преобразования и улучшение жизни.
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