
 
 

Содержание 
 

Экономическая теория 
Бондаренко Н. Е., Дубовик М. В., Губарев Р. В. «Тройная спираль» как основа создания  
инновационных систем …………………………………………………………………………………………….......
Кочурова Л. И. Бизнес-рынок – рынок без будущего ………………………………………………………………

 

Финансы, денежное обращение и кредит 
Гришина О. А., Искяндяров Р. Р. Эволюция высокочастотной торговли ………………………………………
Алтухова Е. В. Потребительское кредитование в России и финансовая грамотность населения: 
проблемы и перспективы развития ……………………………………………………………………………………
Новашина Т. С. Генезис функций финансового инструмента: обязательные резервы …………………….
Гордиенов О. Е. О содержании категории «потребительский кредит» …………………………………………
Золотова Н. В., Борисович В. Т. Современная классификация инвестиций на российском  
рынке золота ………………………………………………………………………………………………………………

 

Бухгалтерский учет, статистика 
Бахтигозина Э. И. Риск–ориентированный налоговый аудит …………………………………………………
Ефремова Е. И. Особенности получения аудиторских доказательств в соответствии  
с международными стандартами аудита ……………………………………………………………………………

 

Теория и практика управления 
Бондаренко Л. В., Маслова О. В., Белкина А. В., Сухарева К. В. Глобальное изменение климата  
и его последствия …………………………………………………………………………………………………………
Гажур А. А. Стратегическое развитие и проблемы его энергообеспечения ……………………………………
Ботов М. И., Давыдов Д. М., Королева Е. И. Повышение экономической эффективности  
рубашечных технологических аппаратов за счет снижения металлоемкости и энергоемкости …………
Юсим В. Н., Филиппов В. С. Производственная функция Кобба – Дугласа и управление  
экономико-технологическим развитием ……………………………………………………………………………
Симина Т. Е., Залыгина Т. А. Тайм-менеджмент как эффективное средство управления временем 
работника образовательной организации ………………………………………………………………………….

 

Маркетинг, логистика, сфера услуг 
Сейфуллаева М. Э., Скоробогатых И. И., Сидорчук Р. Р., Гринева О. О. Оценка воспринимаемого 
качества транспортной услуги: теоретический и практический подходы ……………………………………
Афонский С. А. Возможности и результаты применения визуальных латентных образов  
в использовании метода извлечения метафор ………………………………………………………………………

 

Математические и инструментальные методы 
Стенников В. А., Добровольская Т. В. Методы регрессионного анализа в исследованиях  
теплопотребления в России ……………………………………………………………………………………………
Петросян Г. С. Прогнозирование и анализ операционных ИТ-рисков с использованием  
байесовских сетей …………………………………………………………………………………………………………

 

Региональная экономика 
Орлова Л. Н. Механизмы обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов……
Щербакова Е. В. Взаимодействие материального и нематериального экономического  
потенциала региона …………………………………………………………………………………………………….

 

Правовая политика 
Карпов О. Э., Никитенко Д. Н., Третьяков В. В., Нуштаева Е. М., Фадеева И. В. Правовые основы  
и особенности реорганизации федеральных учреждений здравоохранения по российскому  
гражданскому законодательству ………………………………………………………………………………………
Хусейнов А. М. История законодательства о третейских судах и результаты реформы третейских 
судов в России ……………………………………………………………………………………………………………

 

Мировая экономика 
Третьякова А. В. Зарубежный опыт формирования доходов местных бюджетов ……………….................
 

История философской мысли 
Ефимова Л. Н., Шехирева Н. А. Библейско-философская рефлексия трактата К. С. Льюиса  
«Страдание» ………………………………………………………………………………………………………………

 

Товароведение и экспертиза 
Агапкин А. М. Физические свойства зерновой массы и их значение при работе с зерном …………………

 
3 

16 
 

 
30 

 
39 
47 
57 

 
64 

 

 
72 

 
78 

 

 
 

84 
94 

 
100 

 
105 

 
115 

 

 
 

122 
 

135 
 

 
 

142 
 

154 
 

 
161 

 
171 

 

 
 
 

180 
 

200 
 

 
208 

 

 
 

221 
 

 
226 



 

 
 

Contents 
 

Economic Theory 
Bondarenko N. E., Dubovik M. V., Gubarev R. V. «Triple Helix» as the Basis  
of the Creation of Innovative Systems …………………………………………………………..…
Kochurova L. I. Business – Market as a Market With No Prospects ……………………………

 
Finance, Money Circulation and Credit 

Grishina O. A., Iskyandyarov R. R. Evolution of High-Frequency Trade ……………………
Altukhova E. V. Consumer Crediting in Russia and Finance Competence  
of the Population: Challenges and Prospects of Development …………………………………
Novashina T. S. The Origin of Finance Tool Functions: Compulsory Reserves ………………
Gordienov O. E. The Essence of the Category ‘Consumer Credit’ ………………………………
Zolotova N. V., Borisovich V. T. Present Day Classification of Investment on Russian 
Gold Market …………………………………………………………………………………………

 
Accounting, Statistics 

Bakhtigozina E. I. Risk-Oriented Tax Audit ………………………………………………………
Efremova E. I. Specific Features of Getting Auditor’s Proofs in Accordance  
with International Audit Standards ………………………………………………………………

 
Theory and Practice of Management 

Bondarenko L. V.,  Maslova O. V., Belkina A. V., Sukhareva K. V. Global Climate  
Changing and its After-Effects ………………………………………………………………………
Gajour A. A. Strategic Development and Challenges of its Power Supply ……………………
Botov M. I., Davydov D. M., Koroleva E. I. Technological Devices at the Expense  
of Decreasing Metal-Consuming and Power-Consuming Characteristics ……………………
Usim V. N., Filippov V. S. Cobb-Douglas Industrial Function and Managing Economic 
and Technological Development ……………………………………………………………………
Simina T. E., Zalygina T. A. Time-Management as an Effective Means of Managing Time 
for Education Institution Employee ………………………………………………………………
 

Marketing, Logistics, Service Sector 
Seyfullaeva M. E., Skorobogatykh I. I., Sidorchuk R. R., Grineva O. O. Estimating  
the Perceived Quality of Transport Service: Theoretical and Practical Approaches …………
Afonsky S. A. Possibilities and Results of Using Visual Latent Forms in Method  
of Metaphor Deriving ………………………………………………………………………………

 
Mathematic and Instrumental Methods 

Stennikov V. A., Dobrovolskaya T. V. Methods of Regressive Analysis in Researching 
Thermal-Consumption in Russia ……………………………………………………………………
Petrosyan G. S. Forecasting and Analyzing Operational It-Risks by Using Bias  
Networks ………………………………………………………………………………………………

 
Regional Economy 

Orlova L. N. Mechanisms Ensuring Sustainable Social and Economic Development  
of Regions ……………………………………………………………………………………………
Scherbakova E. V. Interaction of Tangible and Intangible Economic Potential  
of the Region …………………………………………………………………………………………
 

Legal Policy 
Karpov O. E., Nikitenko D. N.,  Tretyakov V. V.,  Nushtaeva E. M., Fadeeva I. V. 
Legal Basis and Specific Features of Federal Institutions of Public Health  
Reorganization According to Russian Civil Legislation …………………………………………
Khuseynov A. M. Legislation History about Arbitration Courts and Results  
of Arbitration Courts’ Reforms in Russia …………………………………………………………

 
World Economy 

Tretyakova A. V. Overseas Experience of Forming Incomes of Local Budgets ………………
 
History of Philosophic Thought 

Efimova L. N., Shekhireva N. A. Biblical and Philosophical Reflexion of C. S. Lewis  
Treatise ‘Suffering’ ……………………………………………………………………………………

 
Commodity Expertise 

Agapkin A. M. Physical Properties of Grain Mass and Their Significance  
in Working with Grain ………………………………………………………………………………

 

 
 

3 
16 

 
 

30 
 

39 
47 
57 

 
64 

 
 

72 
 

78 
 
 
 

84 
94 

 
100 

 
105 

 
115 

 
 
 

122 
 

135 
 
 
 

142 
 

154 
 
 
 

161 
 

171 
 
 
 
 

180 
 

200 
 
 

208 
 
 
 

221 
 
 
 

226 

 

 
ВЕСТНИК 

РОССИЙСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  

имени Г. В. ПЛЕХАНОВА 
 № 2 (98) 2018 

 
Ответственный секретарь  
и редактор Н. В. Прядко 
Переводчик Н. Г. Пучкова 
Оформление обложки  

К. Г. Жигалов 
 

Адрес редакции: 
117997, Москва,  

Стремянный пер., 36. 
Тел.: 8 (499) 236-13-31  

E-mail: izdatelstvo@rea.ru 
 

Подписано в печать 23.03.18. 
Формат 60 х 84 1/8.  

Печ. л. 29. 
Усл. печ. л. 26,97.  
Уч.-изд. л. 21,60.  
Тираж 1000 экз.  

Заказ 
Цена свободная. 

 
Отпечатано в ФГБОУ ВО  

«РЭУ им. Г. В. Плеханова». 
117997, Москва,  

Стремянный пер., 36. 
 
 
 

VESTNIK 
OF THE PLEKHANOV 

RUSSIAN UNIVERSITY 
OF ECONOMICS 

N 2 (98) 2018 
 

Executive secretary and editor 
N. V. Pryadko 

Translator N. G. Puchkova 
Cover design K. G. Zhigalov 

 
Editorial office address: 

36 Stremyanny Lane, 
117997, Moscow. 

Тел.: 8 (499) 236-13-31  
E-mail: izdatelstvo@rea.ru 

 
Signed for print: 23.03.18. 

Format 60 x 84 1/8. 
Printed sheets 29. 

Conv. sheets 26,97. 
Publ. sheets 21,60. 
Circulation 1,000. 

Order  
Free price. 

 
Printed in Plekhanov  
Russian University 

of Economics. 
36 Stremyanny Lane, 

117997, Moscow. 
 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

3 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-3-15 

«ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ» КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ1 

 
Н. Е. Бондаренко, М. В. Дубовик, Р. В. Губарев 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
В статье описаны теоретические основы и предпосылки формирования современных инновационных сис-
тем; рассмотрены различные теории и авторские подходы, дающие рост исследованиям в данной области. 
Анализируются составляющие национальной инновационной системы и формы циркуляции знаний внут-
ри нее. Авторами подчеркивается особая роль для инновационного развития процессов коллаборации трех 
ведущих институциональных секторов экономики – государства, бизнеса и науки, известных в литературе 
как модель «тройной спирали»; описаны ее практические преимущества, а также выделены барьеры на пути 
создания эффективной инновационной системы посредством данной модели. Представлена концепция ре-
гиональной инновационной системы как близкая к национальной по определенным признакам и выделены 
ее ключевые составляющие, направленные на повышение национальной конкурентоспособности, в том чис-
ле посредством кластерного подхода. Особое внимание в статье уделяется инновационным кластерам как 
эффективной форме достижения высокого уровня конкурентоспособности через неформальное объедине-
ние институциональных структур. Кластерная политика рассмотрена как комплекс мероприятий, способ-
ных повысить эффективность российской инновационной системы посредством развития конкурентных 
рынков, повышения инновационности различных отраслей экономики, стимулирования инициативы в ре-
гионах и активизации взаимодействия государства, бизнеса и науки как ключевых элементов инновацион-
ной системы любой страны. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная инновационная система, модель 
«тройной спирали», институциональные структуры, инновационные кластеры, инновации. 

 
«TRIPLE HELIX» AS THE BASIS OF THE CREATION 

OF INNOVATIVE SYSTEMS 
 

Natalia E. Bondarenko, Maya V. Dubovik, Roman V. Gubarev  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article describes theoretical principles and preconditions of developing advanced innovation systems and 
presents different theories and authors’ approaches, which could provide growth of research in this field. The 
authors analyze integral parts of the national innovation system and forms of knowledge circulation within it. They 
underline the important role of developing processes of three leading institutional sectors of economy collaboration, 
i.e. state, business and science, which are known in literature as the ‘triple spiral’ model, depict its practical 
advantages and identify barriers on the way of creating the efficient innovation system through this model. The 
article puts forward a concept of the regional innovation system, which is close to the national one by certain 
characteristics and shows its key components aimed at raising national competitiveness, including by way of the 
cluster approach. Special attention is paid to innovation clusters as an effective form of attaining a high level of 
competitiveness through informal integration of institutional structures. Cluster policy is presented as a complex of 
steps which can raise efficiency of the Russian innovation system through development of competitive markets, 
increasing innovation character of different industries of economy, motivating initiatives in regions and stimulating 
closer interaction between state, business and science being the key components of innovation system of any 
country. 
Keywords: national innovation system, regional innovation system, ‘triple spiral’ model, institutional structure, 
innovation clusters, innovation. 
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овременные тенденции экономиче-
ского развития показывают, что ин-
новационная деятельность стано-

вится главным фактором, стимулирую-
щим устойчивое развитие экономики. То, 
что инновации являются основным источ-
ником долгосрочного экономического рос-
та, основой конкурентоспособности на 
мировых рынках и источником решения 
многих социальных проблем, было хорошо 
известно экономистам на протяжении 
многих десятилетий, начиная с Й. Шумпе-
тера. Однако понимание инновационного 
процесса и определяющих его факторов 
претерпело существенные изменения.  
В современных условиях в качестве базово-
го института, обеспечивающего перевод 
экономики на инновационный путь разви-
тия, стала рассматриваться национальная 
инновационная система (НИС). 

Понятие национальной инновационной 
системы появилось относительно недавно. 
Начиная с середины 1980-х гг. ряд ученых-
экономистов занимались разработкой 
концепции национальных инновацион-
ных систем. Основоположниками в этом 
направлении считаются К. Фриман,  
Б. Лундвалл, Р. Нельсон, С. Меткалф. 

Впервые этот термин появился в 1982 г. 
в неопубликованной работе К. Фримана 
для экспертной группы ОЭСР по науке, 
технологиям и конкурентоспособности.  
В документе под названием «Технологиче-
ская инфраструктура и международная 
конкурентоспособность» подчеркивалась 
важность активной роли правительства в 
продвижении технологической инфра-
структуры [1. – С. 120]. 

В 1985 г. Б. Лундвалл в работе «Иннова-
ционный продукт и взаимодействие про-
изводителя и пользователя (потребителя)» 
использовал понятие «инновационная сис-
тема» и рассмотрел ее составляющие: уни-
верситеты, частные фирмы, исследова-
тельские подразделения государственных 
организаций, учреждения процесса произ-
водства [19. – C. 29–30]. 

В дальнейшем в 1987 г. К. Фриман в ра-
боте «Технологическая политика и эконо-

мическая производительность: уроки из 
Японии» [20] пришел к выводу, что НИС 
является сетью институциональных и го-
сударственных структур, совместная дея-
тельность которых ведет к созданию и рас-
пространению новых технологий, в кото-
рых неявно воплощены знания. Согласно 
К. Фриману, эффективность инновацион-
ного развития экономики зависит не толь-
ко от эффективной деятельности само-
стоятельных экономических агентов 
(фирм, научных организаций, универси-
тетов и др.), но и от того, как они взаимо-
действуют друг с другом в качестве эле-
ментов единой системы создания и ис-
пользования знаний. «Национальная ин-
новационная система, – отмечает К. Фри-
ман, – сложная система экономических 
субъектов и общественных институтов 
(норм, права), участвующих в создании, 
хранении, распространении и превраще-
нии новых знаний в новые технологии, 
продукты и услуги, потребляемые общест-
вом» [20. – C. 14]. 

В 1988 г. выходит совместная работа  
К. Фримана и Б. Лундвалла «Малые стра-
ны перед лицом технологической револю-
ции» [18], в которой исследована эффек-
тивность создания НИС для малых стран с 
целью наверстать упущенное. 

В настоящее время выделяют два основ-
ных подхода к определению НИС: инсти-
туциональный и реляционный [2. – C. 29]. 

Институциональный подход исследует 
отношения между различными государст-
венными институтами, деятельностью ча-
стного сектора (особенно предприятий, 
ориентированных на исследования и раз-
работки), политикой государства, а также 
их влияние на склонность к инновациям.  
К представителям данного направления 
относятся Р. Нельсон и С. Меткалф. Так,  
Р. Нельсон утверждает, что НИС – это сис-
тема национальных институтов, чье взаи-
модействие определяет эффективность 
инновационной деятельности националь-
ных фирм [24. – C. 38]. Согласно С. Мет-
калфу, инновационная система представ-
ляет собой совокупность развитых инсти-

С
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тутов, которые по отдельности и во взаи-
модействии вносят вклад в развитие и пе-
редачу технологий и обеспечивают рамки 
для формирования государственной поли-
тики, оказывающей влияние на инноваци-
онные процессы. Он считает, что НИС – 
это система различающихся взаимосвязан-
ных институтов, производящих, хранящих 
и передающих знания, мастерство и соз-
данные человеком продукты, используе-
мые при разработке новых технологий  
[21. – C. 21]. 

Реляционный подход ориентирован на 
отношения между бизнесом и социумом, 
сфокусирован на важности знаний социу-
ма, его устремлений, склонностей и при-
страстий. Данное направление представ-
лено работами Б. Лундвалла, в которых 
под инновационной системой понимаются 
«элементы и отношения, взаимодейст-
вующие в производстве, распространении 
и использовании новых, но экономически 
эффективных знаний, которые либо рас-
положены, либо берут свое начало в рам-
ках одного государства» [23. – C. 2]. Иссле-
дователь выделяет узкий и широкий под-
ходы к устройству инновационной систе-
мы. В узком смысле НИС включает в себя 
организации и институты, вовлеченные в 
поиск и исследование (отделы НИОКР, 
технологические институты и университе-
ты). В широком смысле инновационная 
система – это «все элементы и аспекты 
структуры экономики и институциональ-
ного устройства, влияющие как на знания, 
так и на поиск и исследование – производ-
ственная, маркетинговая, финансовая сис-
темы, представляющие собой подсистему, 
в которой возникают знания» [23. – C. 12]. 
К. Фриман отмечает, что Б. Лундвалл ввел 
более широкий подход к рассмотрению 
НИС, в котором институты «вплетены» в 
широкую социально-экономическую сис-
тему, где государственные и культурные 
воздействия, так же как и экономическая 
политика, помогают определить масштаб 
проявления, направление и успех всей ин-
новационной деятельности. 

В рамках исследований НИС централь-
ное место занимают определение важней-
ших ее составляющих и анализ форм цир-
куляции знаний внутри нее. Набор эле-
ментов, входящих в НИС, не является  
жестко определенным, но можно выделить 
те из них, которым уделяется основное 
внимание. 

Основу НИС составляет подсистема ге-
нерации знаний, которая представляет со-
бой совокупность организаций, выпол-
няющих фундаментальные исследования. 
Во-первых, это комплекс институтов, уча-
ствующих в производстве, передаче и ис-
пользовании знаний (фирмы и образуе-
мые фирмами сети, научно-исследователь-
ские учреждения). Сюда же входят элемен-
ты экономической инфраструктуры обес-
печения исследований и разработок: на-
циональные службы научно-технической 
информации, патентования, сертифика-
ции, статистики, аналитические центры 
для изучения зарубежного опыта, подго-
товки прогнозов научно-технического раз-
вития и формирования на их основе сис-
темы национальных научных приоритетов 
в обеспечении информацией лиц, прини-
мающих решения. Во-вторых, это факто-
ры, влияющие на инновационный про-
цесс, условия, создаваемые макроэкономи-
ческой политикой и государственным ре-
гулированием; система образования и 
профессиональной подготовки; особенно-
сти товарных рынков и рынков факторов 
производства; система финансирования 
инноваций и др. [11. – C. 163]. Практически 
во всех исследованиях, посвященных НИС, 
внимание акцентируется на том, что пото-
ки технологий и информации между 
людьми, предприятиями и институтами 
играют ключевую роль в инновационном 
процессе. Технологическое развитие явля-
ется результатом сложного комплекса 
взаимосвязей между участниками системы 
– предприятиями, университетами и госу-
дарственными научными учреждениями. 

В разных странах НИС отличаются друг 
от друга. Перед ними ставятся свои спе-
цифические цели и задачи. Стратегия раз-
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вития НИС определяется стратегией эко-
номического развития, проводимой мак-
роэкономической политикой, норматив-
ным и правовым обеспечением, формами 
прямого и косвенного государственного 
регулирования, состоянием научно-техно-
логического и промышленного потенциа-
ла, внутренних товарных рынков, рынков 
труда, историческими и культурными 
традициями и особенностями [4. – C. 49]. 

Региональная инновационная система 
(РИС) – концепция, близкая по территори-
альному признаку к НИС, была сформу-
лирована в 1992 г. Ф. Куком в работе «Ре-
гиональные инновационные системы: ре-
гулирование конкурентоспособности в но-
вой Европе» [13]. Немного позже в работе 
«Стратегии региональных инновационных 
систем» [14] Ф. Кук отмечает, что «Евро-
пейская комиссия разрабатывает и реали-
зует региональные инновационные стра-
тегии вследствие определенной слабости 
национальных инновационных систем» 
[14. – C. 2] и выделяет следующие состав-
ляющие региональных инновационных 
систем [14. – C. 2–14]: 

1. Региональные и местные инноваци-
онные системы базируются на кластерном 
подходе М. Портера и способствуют по-
вышению национальной конкурентоспо-
собности. Некоторые исследователи рас-
сматривают как синонимы понятия «ин-
новационный круг», «кластер», «промыш-
ленный район» и «региональная  иннова-
ционная система». 

2. Регионы как система политического 
управления ниже национального, но выше 
локального уровня управления. Распро-
странение знаний, информации и техно-
логий в большей части осуществляется че-
рез региональные каналы наряду с нацио-
нальными и международными. 

3. В основе РИС заложены теории эко-
номической эволюции, региональной нау-
ки, промышленного района, рационализа-
ции, управления. 

4. К составляющим моделей успешных 
РИС относятся сильный сектор малого и 
среднего предпринимательства (МСП); 

интенсивное горизонтальное сотрудниче-
ство между компаниями; высококвалифи-
цированная рабочая сила с гибкой систе-
мой работы; плотная инфраструктура 
вспомогательных учреждений и организа-
ций; инновационная региональная культу-
ра; активное региональное правительство. 

5. Компании организуют свои произ-
водственные и инновационные процессы в 
национальном и глобальном масштабах, 
пользуясь ресурсами конкретных террито-
рий, в то время как конкурентоспособ-
ность самого региона во многом зависит от 
потенциала местных (региональных) 
предприятий вкладывать в инновации. 
Весь процесс добавленной стоимости, в 
том числе с поставщиками и клиентами, 
становится объектом стратегий рациона-
лизации на уровне региона [1. – C. 125]. 

При сравнении национальных и регио-
нальных инновационных систем выделяют 
следующие положения [14. – C. 14–17]: 

‒ расхождения в национальных инно-
вационных системах между странами оп-
ределяются региональными особенностя-
ми внутри страны. Иногда региональные 
инновационные стратегии представляют 
«коллекцию разовых инициатив» или реа-
лизуются без вариативных сценариев, без 
систематической оценки инновационных 
потребностей фирм, работающих на тер-
ритории; 

‒ компании ищут более благоприят-
ную среду для своего производства во всем 
мире согласно «новой теории междуна-
родной торговли» и «новой экономиче-
ской географии» П. Кругмана; 

‒ региональные власти не имеют дос-
тупа к полному набору инструментов ин-
новационной политики, существующей на 
национальном и наднациональном уровне 
(например ЕС) в связи с ограниченностью 
как своих бюджетов, так и полномочий; 

‒ региональные концепции помогают 
национальным правительствам опреде-
лить тип поддержки, который должен 
быть оказан соответствующему уровню 
управления (местный, региональный); 
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Принято считать, что первые две модели 
сдерживают инновационный потенциал 
страны, поскольку не обеспечивают синер-
гетического эффекта, порождаемого тем 
уровнем и форматом сотрудничества, ко-
торые характерны для модели «тройной 
спирали». По мнению Г. Ицковица, пре-
одоление государством всех трех эволюци-
онных стадий позволяет ему и в конечном 
счете всем участникам НИС достичь долго-
срочных стратегических целей [16. – C. 302]. 

«Тройная спираль» иллюстрирует 
включение во взаимодействие определен-
ных институтов на каждом этапе создания 
инновационного продукта. На начальном 
этапе генерации знаний взаимодействуют 
власть и университет, затем в ходе транс-
фера технологий университет сотрудни-
чает с бизнесом, а на рынок результат вы-
водится совместно властью и бизнесом.  
В данной модели каждый из институтов 
обеспечивает систему производства зна-
ний за счет создания гибридных институ-
циональных форм, снижающих неопреде-
ленность. 

Авторами модели были выделены сле-
дующие ее преимущества. Во-первых, 
«тройная спираль» резко снижает уровень 
неопределенности и издержки экономиче-
ских агентов, обеспечивая различные виды 
внешней экономии. Во-вторых, участники 
спирали могут комплементарно соединять 
активы и компетенции в самых разных 
комбинациях, что позволяет непрерывно 
создавать новые блага и ценности, неогра-
ниченно расширяя их разнообразие.  
В-третьих, процесс коэволюции трех сек-
торов создает в масштабах кластера кол-
лективную модель производства иннова-
ций [22]. Центральный сегмент наложения 
кругов спирали иллюстрирует достигае-
мую синергию инновационного роста, ко-
гда все участники сети могут непрерывно 
наращивать производительность. 

Вместе с тем в литературе описан ряд 
барьеров на пути создания эффективной 
национальной инновационной системы, в 
частности, отсутствие перспективного 
мышления и непонимание потребностей и 

условий функционирования других сек-
торов. Влияние этих факторов обусловле-
но тем, что для создания модели «тройной 
спирали» все институты должны сохранять 
свои индивидуальные характеристики, но 
при этом быть способны играть роль дру-
гих и взаимно обогащаться [16. – C. 310]. 

Подорвать взаимодействие университе-
тов и промышленности могут различия во 
взглядах на цели научных исследований. 
Так, промышленность в первую очередь 
интересует коммерциализация их резуль-
татов, а университеты стремятся создавать 
инновации на основе новых знаний. Как 
следствие, сотрудничество с промышлен-
ностью может усилить ориентацию на 
краткосрочные научные проекты в ущерб 
долгосрочным. 

Различные точки зрения по вопросу ин-
теллектуальной собственности служат до-
полнительным источником конфликтов: 
бизнесу трудно воспринять онтологиче-
ские принципы универсального научного 
знания, которые плохо уживаются с цен-
ностями частной собственности. 

Несмотря на перечисленные факторы, к 
началу XXI в. концепция «тройной спира-
ли» стала активно внедряться в практику 
развитых стран (от Скандинавии до Япо-
нии) как основа формирования региональ-
ных кластеров, генерирования инноваций 
и модель организации национальных ин-
новационных систем. Сегодня она призна-
на классической моделью коллаборации, 
используемой странами ОЭСР, ЕС (страте-
гия «Европа 2020»), а также необходимой 
развивающимся и переходным странам 
Азии и Латинской Америки для постепен-
ного перехода к инновационному разви-
тию. Таким образом, модель «тройной 
спирали» предлагает продуктивную кон-
цептуализацию взаимоотношений госу-
дарства, науки и промышленности для 
создания национальных инновационных 
систем, инноваций и их использования в 
экономике. 

Опыт кооперирования и комплексного 
ведения хозяйства, а также теоретические 
исследования экономистов дают широкий 
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выбор путей развития взаимоотношений 
между экономическими институтами. Об-
ращает на себя внимание кластерно ори-
ентированный подход. В начале 2000-х гг. 
модель «тройной спирали» была дорабо-
тана специалистами шведского правитель-
ственного агентства по инновациям 
VINNOVA как практическая технология 
создания региональных инновационных 
кластеров, а ко второй половине 2000-х эта 
концепция стала основой государственных 
программ стимулирования инноваций и 
развития кластеров в Швеции, Финлян-
дии, Норвегии, Японии, Бразилии и ряде 
других стран. 

Спецификой инновационных кластеров 
является получение организациями, вхо-
дящими в них, синергетического эффекта, 
выражающегося в повышении конкурен-
тоспособности всей системы по сравнению 
с отдельными хозяйствующими субъекта-
ми. Кластерный механизм повышения 
конкурентоспособности основан на эф-
фективном сочетании внутрикластерной 
кооперации в процессе производства про-
дукции с внутренней конкуренцией в рам-
ках инновационного кластера. При этом 
важно подчеркнуть сетевой характер взаи-
модействия его участников, поскольку 
именно горизонтальная интеграция в дан-
ном случае способствует формированию 
строго ориентированной цепочки распро-
странения новых знаний, технологий и ин-
новаций. 

Инновационный кластер, являясь наи-
более эффективной формой достижения 
высокого уровня конкурентоспособности, 
представляет собой неформальное объе-
динение усилий различных организаций 
(промышленных компаний, исследова-
тельских центров, индивидуальных пред-
принимателей, органов государственного 
управления, общественных организаций, 
университетов и т. д.). При этом формиро-
вание сети устойчивых связей между всеми 
участниками кластера является важней-
шим условием эффективной трансформа-
ции изобретений в инновации, а иннова-
ций – в конкурентные преимущества.  

Инновационная структура кластера спо-
собствует снижению совокупных затрат на 
исследование и разработку новшеств с по-
следующей их коммерциализацией за счет 
высокой эффективности производственно-
технологической структуры кластера.  
Это позволяет участникам кластера ста-
бильно осуществлять инновационную дея-
тельность в течение продолжительного 
времени. 

Вместе с тем страны, имеющие планы 
создания инновационных кластеров, дале-
ко не всегда сосредоточены на культиви-
ровании именно тех видов агломераций, 
которые имеют организационные призна-
ки инновационных. В целом ряде случаев 
(Франция, Германия и другие страны ЕС) 
состав программных мероприятий не по-
зволяет судить о том, как тесно они связаны 
со стимулированием в кластерах реальных 
механизмов коллаборации. В связи с этим 
определение кластеров в национальных 
программах и реальные модели кластерных 
структур, возникающие в ходе их реализа-
ции, достаточно часто различаются. 

На основании анализа мировой кла-
стерной политики учеными-экономистами 
выделяются три категории кластерных мо-
делей. 

Во-первых, это протокластеры, где высо-
кая концентрация малых фирм составляет 
конкурентную альтернативу крупным 
корпорациям, в том числе на экспортных 
рынках. Они возникли в индустриальную 
эпоху, слабо структурированы и рассчита-
ны лишь на улучшающие инновации – ре-
зультат опоры только на неформальные 
связи и редкие местные ресурсы. 

Во-вторых, это индустриальные кластеры, 
сформированные в виде концентрических 
кругов вокруг «якорного центра», в роли 
которого могут выступать крупная корпо-
рация, университет или научная лабора-
тория (японская Долина Саппоро, боль-
шинство кластеров Южной Кореи, треть 
кластеров Германии, некоторые кластеры 
Франции). Они активно взаимодействуют 
с глобальным рынком и имеют высоко-
формализованные внутренние связи, но 
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лишены механизмов коллаборации и ге-
нерируют инновации в линейном форма-
те. Каждая фирма вертикально завязана 
здесь на «якорный центр», причем для 
стимулирования сотрудничества с малым 
бизнесом этому центру деньгами и льго-
тами помогает государство. Такие сети мо-
гут расти вширь, порождая многочислен-
ные стартапы. Но в силу невысокой плот-
ности горизонтальных кросс-контактов 
они не достигают эффекта устойчивого 
саморазвития, оставаясь в зависимости от 
помощи государства или госзаказов. 

В-третьих, это инновационные кластеры 
постиндустриальной эпохи – экономиче-
ские системы устойчивых кросс-связей, 
сформированные в виде тройных спиралей 
(кластеры Скандинавии, Швейцарии, ряд 
известных кластерных сетей в США, неко-
торые кластеры в ЮВА). Они вписаны в 
глобальные цепочки, имеют координи-
рующие сетевые узлы, строят взаимодейст-
вия на отношенческом контракте и коллек-
тивно генерируют интерактивные иннова-
ции. Именно такая модель достигает дина-
мичного саморазвития, успешно выполняя 
функциональную задачу кластера – стать 
полюсом роста для региона дислокации. 
Так, в странах Скандинавии инновацион-
ными считаются только те агломерации, 
где сложилась «тройная спираль», причем 
они могут относиться как к новейшим сек-
торам, так и к традиционным. Главное, 
чтобы характер взаимодействий в кластере 
приводил к сверхскоростному созданию 
новых продуктов с учетом непрерывно ме-
няющихся запросов потребителей [8]. 

В отличие от промышленных иннова-
ционные кластеры представляют собой 
систему тесных взаимосвязей не только 
между фирмами,  поставщиками и клиен-
тами, но и институтами знаний, среди ко-
торых крупные исследовательские центры 
и университеты, являясь генераторами но-
вых знаний и инноваций, обеспечивают 
высокий образовательный уровень регио-
на. Появляется возможность координации 
усилий и финансовых средств для созда-
ния нового продукта и технологий и выхо-

да с ними на рынок. Таким образом, в рам-
ках кластера становится возможным вы-
страивание замкнутой технологической 
цепочки – от создания продукта до его 
производства и вывода на рынок [6. – C. 21]. 

Инновационные кластеры создаются 
целенаправленно для формирования ди-
намичной среды и механизмов, способст-
вующих росту возможностей для развития 
компаний-участниц и их инновационного 
потенциала, и формируются, как правило, 
там, где осуществляется или ожидается 
прорыв в области техники и технологии 
производства с последующим выходом на 
новые рыночные ниши. В этой связи мно-
гие страны все активнее используют кла-
стерный подход в формировании и регу-
лировании своих национальных иннова-
ционных программ. 

К началу XXI в. ведущие экономики ми-
ра были наполовину кластеризированы, и 
более 100 стран располагали тем или иным 
вариантом кластерной политики [3. –  
C. 38]. Правительства развитых стран кон-
центрируют свои усилия на поддержке 
существующих кластеров и создании но-
вых сетевых структур. Государство являет-
ся не только инициатором создания кла-
стеров, но и активным участником кла-
стерных образований. 

С 2012 г. Министерство экономического 
развития Российской Федерации реализу-
ет программу поддержки 27 пилотных ин-
новационных территориальных кластеров 
(ИТК). Программа, общий бюджет кото-
рой превысил 5 млрд рублей, создала 
предпосылки для трансформации пилот-
ных кластеров в точки роста национально-
го масштаба, способствующие повышению 
темпов экономического развития регионов 
их базирования. За годы ее реализации 
пилотные ИТК продемонстрировали пози-
тивную динамику по важнейшим целевым 
показателям эффективности. Согласно 
данным Минэкономразвития России, на 
предприятиях – участниках кластеров бы-
ло создано либо модернизировано свыше 
95 тыс. высокопроизводительных рабочих 
мест. Общий объем инвестиций в развитие 
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кластеров из внебюджетных источников 
превысил 360 млрд рублей, совокупная 
стоимость кооперационных научно-иссле-
довательских проектов составила 75 млрд 
рублей. Дополнительным эффектом про-
граммы стало увеличение числа кластер-
ных инициатив. Так, по данным Карты 
кластеров России, в период с 2012 по 2015 г. 
в стране появилось 46 новых кластеров. 
Кроме того, число созданных центров кла-
стерного развития выросло с 11 в 2010– 
2012 гг. до 19 в 2013–2015 гг., а совокупный 
объем их поддержки из федерального 
бюджета – с 328 млн до 565 млн рублей со-
ответственно [7. – C. 4]. 

Необходимость эффективной кластер-
ной политики в России объясняется ее на-
правленностью на решение важных про-
блем российской экономики. 

Во-первых, при проведении кластерной 
политики во главу угла ставится развитие 
конкурентного рынка, а экономика России 
отличается высокой монополизацией ре-
гиональных и локальных рынков [12. –  
C. 94], что снижает общую конкурентоспо-
собность экономики. При этом государст-
венные инициативы в кластерной полити-
ке ориентированы в первую очередь на 
поддержку сильных и креативных компа-
ний и создание плодотворной среды, в ко-
торой в свою очередь более слабые и от-
сталые фирмы могли бы повышать свою 
конкурентоспособность. 

Во-вторых, кластерная политика уделя-
ет ключевое внимание анализу местных 
рынков и компаний на базе не наследуе-
мых (природные ресурсы и т. п.), а прежде 
всего создаваемых факторов производства 
(высококвалифицированная рабочая сила, 
доступная инфраструктура и т. д.). Мик-
роэкономический подход в кластерной по-
литике позволяет учитывать местные осо-
бенности развития и вырабатывать эф-
фективные адресные программы по уско-
рению развития и повышению конкурен-
тоспособности компаний. 

В-третьих, проведение кластерной по-
литики базируется на организации взаи-
модействия между органами государст-

венной власти и местного самоуправления, 
бизнесом и научно-образовательными уч-
реждениями для координации усилий по 
повышению инновационности производ-
ства, что способствует повышению эффек-
тивности в работе. 

В-четвертых, реализация кластерной 
политики направлена на стимулирование 
развития и повышение инновационного 
потенциала в первую очередь малого и 
среднего бизнеса, который в российской 
экономике развит пока слабо по сравне-
нию с развитыми странами. Именно МСП 
формируют в основной массе кластеры и 
кластерные инициативы – главные объек-
ты проведения кластерной политики. 

В 2016 г. Минэкономразвития России 
перешло ко второму этапу реализации 
кластерной политики, запустив приори-
тетный проект «Развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной при-
влекательности мирового уровня». К ин-
новационным кластерам, развивающимся 
в рамках территорий размещения крупно-
го высокотехнологичного бизнеса, можно 
отнести следующие: судостроительный ин-
новационный территориальный кластер 
Архангельской области, Нижегородский 
индустриальный инновационный кластер в 
области автомобилестроения и нефтехи-
мии, инновационный территориальный 
кластер ракетного двигателестроения «Тех-
нополис «Новый Звездный», нефтехимиче-
ский территориальный кластер Республики 
Башкортостан, Камский инновационный 
территориально-производственный кла-
стер Республики Татарстан, инновацион-
ный территориальный аэрокосмический 
кластер Самарской области и др. 

Необходимо отметить, что типичными 
барьерами развития таких кластеров явля-
ются имеющиеся ограничения в сфере ин-
новационной, производственной, транс-
портной и энергетической инфраструкту-
ры, ориентация на традиционные рынки с 
невысокими темпами роста, зависимость от 
госзаказа, постепенное технологическое от-
ставание в сочетании с закрытой моделью 
инновационной деятельности. 
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Развитию этих кластеров призваны спо-
собствовать формирование «инновацион-
ного пояса» из малых и средних компаний, 
вузов и научных организаций вокруг 
крупных предприятий, внедрение передо-
вых методов организации производства, 
развитие аутсорсинга, системы поставщи-
ков. В целом целесообразно совершенство-
вать сложившиеся технологические цепоч-
ки, осуществляя поддержку оптимизаци-
онного характера. 

Таким образом, по своему потенциалу и 
структуре кластерная политика является 
именно тем комплексом мероприятий, ко-

торый может способствовать решению та-
ких задач, как повышение эффективности 
национальной инновационной системы, а 
следовательно, и конкурентоспособности 
российской экономики через развитие 
конкурентных рынков; повышение инно-
вационности различных отраслей эконо-
мики; ускоренное развитие малого и сред-
него бизнеса; стимулирование инициати-
вы на местах и активизацию взаимодейст-
вия между государством, бизнесом и науч-
ным сообществом посредством механизма 
«тройной спирали». 
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БИЗНЕС-РЫНОК – РЫНОК БЕЗ БУДУЩЕГО 
 

Л. И. Кочурова      
Кемеровский институт (филиал) Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова, Кемерово, Россия 
 

XX век и начало XXI века привнесли на планету высокий уровень технологий. В техническом плане челове-
чество шагнуло вперед, а наука о рынке в своем развитии отстает. Поэтому человечество вместо развитой 
формы рыночных отношений пришло к бизнес-рынку – самой извращенной форме рынка в истории чело-
вечества. В статье доказано, что бизнес-рынок опасен для человечества. Он никогда не станет образцом соци-
ально-экономического обустройства государств. Пришествие бизнес-рынка связано с тем, что государства не 
смогли создать управляемый рынок – нет науки. Бизнес-рынок – следствие того, что наука не видит разви-
тую форму рынка. Именно бизнес-рынок подвел мировую экономику к глобальному кризису. Если говорить 
о сути кризиса, то он изначально провоцируется Соединенными Штатами Америки. Первой предпосылкой 
глобального кризиса стал фондовый рынок. Пока фондовый рынок работал в экономическом пространстве 
государств, он играл положительную роль, но как только вышел за пределы государств, стал играть отрица-
тельную роль. Основными элементами национального рынка являются не фондовые биржи, а товар, деньги 
и стоимость. Коммерциализация – вторая предпосылка кризиса. Коммерческие банки опасны для любого 
государства. Как только банк станет государственным, исчезнет почва для обогащения виновника кризиса. 
Негосударственная структура ФРС осуществляет контроль над финансами всего мира. Это никем не кон-
тролируемый мировой ростовщик. Любой кризис – реакция на неправильное ведение экономики. Всем го-
сударствам на планете необходима согласованная с экономическими законами деятельность. Нужно пере-
строить наше государство на развитую форму рынка, тогда Россия легко выйдет из кризисного состояния и 
построит управляемый рынок. 
Ключевые слова: бизнес-рынок, конкуренция, глобализация, денежный бизнес, банковский бизнес, трансна-
циональные корпорации, конъюнктура рынка, развитый рынок, научный путь.  

 
BUSINESS – MARKET AS A MARKET  

WITH NO PROSPECTS 
 

Lidia I. Kochurova  
Kemerovo Institute (branch) of the Plekhanov Russian University of Economics,  

Kemerovo, Russia 
 
High-level technologies were brought to our planet in the 20th and early 21st century. In the technical aspect 
mankind has made a great step forward while science about market is still underdeveloped. Thus, instead of the 
developed form of market relations mankind has reached business – market, the most perverted form of market in 
human history. The article proved that business – market could be dangerous for people. It will never become a 
model for social and economic structure of state. Arising of business – market is connected with the fact that 
countries could not develop a controlled market as there is no science. Business – market is a consequence of the fact 
that science cannot see a developed form of market. It is business – market that has pushed world economy to the 
global crisis. If we speak about the essence of the crisis, it was initially provoked by the US. The first precondition of 
the global crisis was stock exchanges. While stock exchange was working within economic space of countries, it had 
a positive impact, but as soon as it overstepped state limits it gained a negative impact. Principle elements of the 
national market are not stock exchanges, but goods, money and value. Commercialization was the second 
precondition of the crisis. Commercial banks are harmful for any state.  As the bank becomes state-owned the 
ground for enrichment of crisis culprit will disappear. The non-governmental structure of the Federal Reserve 
System controls finances of the world. This global money-lender is controlled by no one. A crisis is a response to the 
incorrect pursuing of economy. All countries of the world need economic activity coordinated with economic laws. 
It is necessary to restructure our state into the developed form of market and then Russia will be able to overcome 
the crisis and build a controlled market. 
Keywords: business-market, competition, globalization, money business, banking business, multinational 
corporations, situation on market, developed market, scientific way. 
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Наукой управления рынком не владеет ни одно 
государство на планете, потому что общество не 
понимает развитую форму рынка. А если обще-
ство не понимает того, что оно должно пони-
мать, ему надо объяснить.  

Лидия Кочурова  
 

 развитии  рынка принято судить 
по уровню жизни в странах Запада. 
Однако история свидетельствует о 

том, что обеспеченная и комфортная 
жизнь в этих странах достигнута вовсе не 
развитой формой рыночных отношений, а 
политикой завоеваний и колониальной 
стратегией. Мировой кризис 2008 г. пока-
зал, что страны Запада сами нуждаются в 
знаниях о рынке и качественно новых ме-
ханизмах созидания. В научных поисках 
они используют государственные институ-
ты и политику. Но пока методологическая 
база формируется не наукой, а эмпириче-
ским путем – соображениями здравого 
смысла, алгоритмами проб и ошибок. Та-
кой путь для России не подходит. На Запа-
де ему предшествовали экономические 
предпосылки, которых в России не было и 
нет. Не случайно Россия поражена кризи-
сом больше, чем другие страны, причем во 
всех сферах национального хозяйства. 

Сегодня Россия переживает три кризиса: 
системный кризис мирового хозяйства, по-
следствия циклического кризиса 2008 г. и 
внутренний российский кризис, образовавший-
ся в результате реформ. Выход из такого ут-
роенного кризиса возможен только через 
фундаментальные преобразования. Для 
российского государства самый короткий 
и надежный путь к развитому рынку – на-
учный. Естественно-исторический путь 
для России не подходит, он значительно 
длиннее научного. Экономику России 
нужно перестраивать на развитую форму 
рыночных отношений, а для этого необхо-
дима методология развитого рынка. В эко-
номическом пространстве государства 
формируется стоимость товаров, и есть 
возможность создать управляемый рынок. 
Вместо этого сегодня на первом плане – 
бизнес. Ни одна из политических партий 
не осмысливает современную ситуацию и 

не подозревает о том, что Россия попала 
под власть бизнес-рынка. 

Бизнес-рынок – самая извращенная 
форма рынка в истории человечества, при-
мер неправильного ведения экономики. 
Бизнес-рынок никогда не станет образцом 
рационального сотрудничества и социаль-
но-экономического обустройства государ-
ственных образований. Напротив, бизнес-
рынок разрушает государственные образования, 
потому что по своей природе он денацио-
нальный. Именно бизнес-рынок привел к  
глобальному финансовому кризису, кото-
рый в свою очередь высветил несостоятель-
ность самого бизнес-рынка. Глобальный кри-
зис – это кризис самой сущности бизнес-рынка, 
он выходит далеко за рамки чисто финан-
сового или банковского кризиса. 

Любой экономический кризис – это ре-
акция на нарушения в обменных процес-
сах. В бизнес-рынке обменные процессы не 
согласованы с законами рынка, этот тип 
рынка обречен изначально. На противоре-
чащие природе рынка действия (отступле-
ния от стоимостного эквивалента, диспро-
порции и др.) рынок реагирует кризисны-
ми потрясениями. Кризис – реакция на не-
правильное управление экономикой. Кризис 
2008–2009 гг. – «кризис той же самой заква-
ски: это очередной кризис переживающей 
длительный общий кризис западной ци-
вилизации» [9. – C. 16]. 

В мировой экономике, предшествую-
щей всеохватывающей глобализации, в пе-
редовых странах начиналось движение к 
развитой форме рыночных отношений 
через обобществление труда и рост его 
производительности, через технический 
прогресс и маркетинг. Бизнес резко повер-
нул ход истории к глобализации, и страны 
отошли от научного пути. Представления 
о том, что рука рынка лучше, чем регуля-
торы, отодвинули рождение науки о рын-

О
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ке на неопределенное время. Поэтому вме-
сто развитого рынка на планете работает 
бизнес-рынок. 

Пришествие бизнес-рынка связано с 
тем, что страны не смогли предупреждать 
аномалии в производственных отношени-
ях. Рыночные институты несовершенны во 
всем мире. Они не предназначены для познания, 
осмысления рынка и регулирования националь-
ных экономик по его законам. Такая цель и не 
стоит. Несмотря на то, что рынок функ-
ционирует на Земле около шести тысячеле-
тий, как тип производственных отношений 
он еще не понят и не осваивается. До на-
стоящего времени «невидимая рука» рынка яв-
ляется загадкой для всего человечества. Рынок 
неуправляем. Это и привело к самой опасной 
для человеческой цивилизации форме 
рынка – к бизнес-рынку. «Уже нарастает 
грохот вселенского обрушения, а социум 
все еще не знает, что делать. Трудно пред-
ставить себе экономиста, который бы не 
видел этого, не воспринимал внутренним 
зрением адресованного нашей науке вызо-
ва» [10. – C. 37]. Споры об экономике захо-
дят в тупик, никто не может объяснить 
масштаб происходящего, методологическо-
го решения проблемы нет. 

В бизнес-рынке все перевернуто с ног на го-
лову. Основой обмена является не труд, а 
конъюнктура рынка и отношения с властью, в 
то время как «единственным мерилом лю-
бой деятельности в обществе является труд 
и только труд» [4. – C. 263]. Бизнес-рынок 
успешно функционирует в интересах 
транснациональных корпораций, финан-
совых империй и международного финан-
сового центра. Через них он вовлекает в 
свое движение весь планетарный мир и не 
собирается покидать историческую арену. 

В бизнес-рынке исполнителем законов рын-
ка является не человек, а конкуренция. Она 
возникла от неразвитости рынка и выпол-
няет свою историческую миссию – приво-
дит общественные пропорции к равновес-
ному состоянию через диспропорции и 
неравенства, банкротства и разрушения, 
инфляцию и кризисы. Пока общество само 
не научится согласовывать свою деятельность 
с законами рынка и не встанет над ситуацией, 

конкуренция будет продолжать свою работу – 
выполнять волю рынка. В бизнес-рынке об-
щественные отношения могут регулиро-
ваться только посредством конкуренции. 

С рождением науки о рынке российское госу-
дарство не будет переуступать конкуренции 
свою работу. Руководством к действию ста-
нет наука. Плановые органы увидят в кон-
куренции потенциальную силу для про-
верки правильности экономических 
трансформаций. Но пока конкуренция 
работает в пользу финансовых денег и ис-
полняет волю их обладателей. Под давле-
нием конкуренции идет неэквивалентный 
обмен, цены беспрестанно колеблются, и в 
этом хаосе деятелю рынка нужно суметь 
воспользоваться благоприятным моментом 
для производства, купли или продажи, по-
рой пожинать там, где не сеял, обогащать-
ся за счет убытков других, строить свои 
расчеты на чужих просчетах. Эта деятель-
ность получила название «бизнес». 

Слово «бизнес» сегодня самое употре-
бительное, чуть ли не главное слово со-
временных производственных отношений. 
Вся активная часть населения планеты в 
ущерб экономической культуре, социаль-
ным, нравственным принципам и культу-
ре труда занимается бизнесом. Охватив-
ший планету бизнес-рынок – один из са-
мых жестоких и неразвитых рынков в ис-
тории человечества. Объектом бизнеса яв-
ляется даже здоровье человека: «чем более 
нездоровое население, тем больше спрос 
на медицинские услуги, соответственно, 
тем лучше для бизнеса» [5. – C. 63]. Основой 
обмена является не труд, а конъюнктура рын-
ка и положение в обществе. О стоимостной 
основе обменных процессов нет и речи. 
Всеохватывающий характер бизнеса – следст-
вие того, что наука не видит развитую форму 
рыночных отношений. 

Бизнес начинается там, где уже порабо-
тал рыночный механизм и высветил дис-
пропорции. Под влиянием диспропорций 
периодически или спонтанно возникают 
новые ниши рынка, в которые устремля-
ются бизнесмены. Под влиянием бизнеса 
глобальные процессы пошли ускоренными 
темпами. 
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Бизнес – это борьба за место на рынке, 
игра на рынке, а бизнесмены – игроки. 
Они используют выгодное положение в 
обществе и конъюнктуру рынка в своих 
интересах. Бизнес-игроки сродни охотни-
кам за наиболее выгодными доходами, а не  
устроителям рационального сотрудниче-
ства на эквивалентной труду основе. Биз-
нес-рынок отрицательно сказывается и на 
технологической структуре национальных 
экономик – технологии служат определенным 
интересам, много экологически опасных произ-
водств, разрушается природа. 

Регулирование экономики должно быть 
государственным и согласованным с 
экономическими законами. Тогда ни цены, 
ни деньги не будут господствующими ка-
тегориями. Власть денег закончится, как 
только они обеспечат эквивалентный об-
мен. Деньги перестанут быть существенным 
отношением производительных сил тогда, ко-
гда развитие  производительных сил само най-
дет в них предел. Это произойдет, когда на-
учное сообщество поймет развитый рынок 
и сумеет адекватно ему перестроить на-
циональные экономики. В осознанном и 
управляемом рынке «в качестве главной 
основы производства выступает не непо-
средственный труд, выполняемый самим 
человеком, и не время, в течение которого 
он работает, а развитие общественного 
индивида» [7. – C. 213–214]. 

Наступила эпоха, которую экономиче-
ская наука пока не осмыслила. Она полу-
чила свое название – экономический  
постмодерн. Но в сути ее еще нужно разо-
браться. Вряд ли можно согласиться, что 
постмодерн – наличие некоего верха эко-
номики. Скорее всего, это не верх, а низ. 
То, что это новый исторический феномен, 
– несомненно. Постмодерн – это эпоха гос-
подства бизнес-рынка, следствие того, что 
развитая форма рынка не состоялась. 

Бизнес-рынок вовлекает в свое движе-
ние весь планетарный мир и не собирается 
покидать историческую арену, потому что 
наука не видит развитой формы рыноч-
ных отношений. Именно бизнес-рынок подвел 
мировую экономику к глобальному кризису. 
Появились денежные документы – акции, 

облигации, деривативы и другие произ-
водные ценные бумаги. Спекуляция на 
изменении курсов ценных бумаг превра-
тилась в прибыльную операцию. Торговля 
производными ценными бумагами родила 
новую отрасль экономики – финансовую. 
Сфера производных финансовых инстру-
ментов постепенно расширялась и привела 
к перенакоплению денег. «По данным Ме-
ждународной ассоциации свопов и дерива-
тивов (ISDA), к концу 2006 года суммарный 
объем валютных свопов, свопов и опционов 
на процентные ставки достиг 286 трлн 
долл. (почти в 6 раз больше мирового ВВП), 
тогда как в 1990 году их стоимость состав-
ляла 3,45 трлн долл.» [8. – C. 234]. 

Сегодня в производные ценные бумаги обра-
щается все что угодно, включая ожидаемые 
прибыли отраслей и корпораций. Особенно 
высокими темпами растут объемы произ-
водных финансовых инструментов – дери-
вативов. Контролировать рынок деривати-
вов практически невозможно. По мнению 
известного американского финансиста  
У. Баффета, деривативы – это финансовое 
оружие массового уничтожения, бомба замед-
ленного действия. Под влиянием бизнеса 
возросла скорость финансовых операций. 
Многомиллиардные суммы переводятся в 
прибыль за долю секунды. 

Финансовый капитал больше чем про-
мышленный склонен к спекулятивным 
действиям. В результате манипуляций 
производными финансовыми инструмен-
тами в мировой экономике появилась новая 
элита – спекулянты, которые в глазах пред-
ставителей традиционной экономики не за-
служивают того привилегированного положе-
ния, в котором они оказались, а иногда и неле-
гитимны. Процветают инсайдеры, которые 
в силу своего служебного положения име-
ют доступ к конфиденциальной инфор-
мации о делах компаний и продают ее 
хеджфондам, а те, в свою очередь, манипу-
лируют рынком в обход правительств. 
Международные финансовые спекулянты 
способны «сделать» миллиарды долларов 
за очень короткий период, в то время как у 
производительного капиталиста на это 
уходит вся жизнь. Своеобразная «машина, 
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витающая над реальным хозяйством, – вот, 
собственно, и есть по механике экономиче-
ский постмодерн» [13. – C. 8]. 

К глобальному кризису привел кризис логики 
экономического знания. Перед кризисом ока-
зались неустойчивыми даже самые про-
мышленно развитые страны – США, Япо-
ния, Германия, Швеция, Франция, Италия, 
Канада, которые по отношению к России и 
странам третьего мира сами выступают в 
роли коллективного глобализатора.  Кри-
зис превратил российскую перестройку 
1980-х гг. в жуткую реформу 1990-х гг. Но 
самое опасное в том, что страдает не только 
экономика, но и образование. Бытует иска-
женное преподавание экономики. Механи-
ческое переписывание западных учебников 
и доминирование неоклассики в препода-
вании экономической теории не способст-
вуют развитию этой науки. «Следует при-
знать, что на современном этапе концепту-
ально-типологический слой экономическо-
го знания заметно отстал в своем развитии, 
и это отставание тормозит развитие науки в 
целом» [1. – C. 62]. 

Кризис логики экономического знания мо-
жет превратить финансовую элиту в ми-
ровую господствующую элиту, а нацио-
нальные хозяйственные пространства – в 
мировое глобализированное пространство, 
Россию же – в объект глобальных интере-
сов. Российских реформаторов подвело  
явное невнимание к проблемам производ-
ства. Главным фактором в процессе пере-
хода к рынку стали считаться деньги.  
В кратчайшие сроки денежные средства 
были перекачены из сферы производства в 
сферу торговли, и торговля принялась об-
служивать производство передовых стран. 
Если российскую торговлю не включить в 
систему национальной экономики адек-
ватно развитому рынку, она окончательно 
выйдет из-под контроля государства и бу-
дет работать на интересы глобального 
рынка. 

Кризис 2008 г. стал результатом работы 
бизнес-рынка на глобальном уровне. У него 
глубинная природа. Несмотря на это он 
назван финансовым. По своим истокам это 

кризис мирового хозяйства. Продолжающееся 
второе столетие – очередное циклическое про-
явление на неадекватное развитому рынку веде-
ние экономики. С перенакоплением фиктив-
ных денег образовался разрыв между уров-
нем жизни, реальным сектором экономики 
и рынком ценных бумаг. Противоречия 
между реальным и фиктивным капиталом 
привели к нестабильности в мировой эко-
номике, за которой последовал финансо-
вый кризис. За этим кризисом последует 
следующий виток кризиса и, возможно, не 
один.  Каждый из них будет сильнее пре-
дыдущего поражать экономики стран пла-
нетарного мира, сопровождаться как длин-
ными, так и короткими волнообразными 
потрясениями. Пока нет ответов на вопро-
сы, с которыми сталкиваются государствен-
ная экономическая политика и хозяйствен-
ная практика. Поэтому отдельные эконо-
мисты считают, что «государство теперь 
бессильно против глобализации» [6. – C. 19]. 
Но это далеко не так. Если во взаимоотноше-
ниях с другими государствами не будет адек-
ватной развитому рынку ценовой и валютной 
политики, то не национальный, а глобальный 
рынок обернется для России катастрофой. 

Спираль кризиса стала раскручиваться с 
начала XX в., как только деньги перестали 
быть инструментом, обеспеченным реаль-
ными ценностями в организации эквива-
лентного обмена. К началу XX в. золотым 
содержанием были обеспечены все основные ми-
ровые бумажные валюты. Государства жили 
по средствам. «В мировой экономике, по-
строенной на капиталистических принци-
пах, твердо соблюдался вполне социали-
стический принцип – все жили так, как ра-
ботали. Нетрудовых, то есть не обеспечен-
ных золотом доходов страны не имели» 
[11. – C. 36]. Начало кризису было положе-
но в США в 1913 г., когда была создана Фе-
деральная резервная система (ФРС) – пер-
вый в истории человечества частный банк, 
получивший право печатать деньги. ФРС 
дает доллары государству под залог выпу-
щенных правительством облигаций. Пра-
вительство США, собрав налоги с пред-
приятий и граждан, отдает долг ФРС c 
процентами. 
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Сначала ФРС была кредитором амери-
канского правительства, а со временем ста-
ла кредитором всего мира. «За каждый 
доллар займа в 1980 году страны третьего 
мира уже к 2005 году заплатили 8 долларов 
и все еще должны по 4 доллара» [12. –  
C. 10]. Россия тоже платит проценты за 
пользование долларом в национальной 
экономике. Кроме того, «валютные резер-
вы, которые накопились у Центрального 
банка России за счет высоких цен на энер-
гоносители и тех средств, которые находи-
лись в так называемом Стабилизационном 
фонде, размещались в долларах и, по су-
ществу, работали на экономику Соеди-
ненных Штатов» [3. – C. 15]. 

Страной, которая продемонстрировала 
научному сообществу, как можно посред-
ством финансовых денег управлять плане-
тарным миром, оказалась Америка. Гло-
бальный кризис, по сути, вызван монопо-
лизацией Соединенными Штатами фи-
нансового управления в мировом про-
странстве. Впервые в истории появилась 
возможность оперировать ничем не обес-
печенными финансовыми инструментами, 
которые впоследствии стали неиссякаемым 
источником обогащения и всемирной вла-
сти. В свое время Дж. Буш призывал при-
влечь на американский рынок денежные 
потоки со всей планеты, чтобы поправить 
экономику за счет других государств и со-
хранить свою страну в качестве мирового 
гегемона. Если говорить о сути кризиса, то 
он создан Соединенными Штатами Аме-
рики и миром бизнеса, который использо-
вал доллар как основную валюту. Именно 
оттуда истоки глобального финансового 
кризиса и логическое обоснование всех по-
вторяющихся с конца XIX в. кризисов, ко-
торые по своей сути были проявлением 
общего кризиса мирового хозяйства. 

В современном обществе преобладает не 
непосредственно денежный материал и не 
национальная валюта – бумажный формат 
реальных денег, а финансовые деньги – об-
лигации, акции, производные ценные бу-
маги. Финансовые деньги, которые должны 
обслуживать торгово-производственную 

сферу, теперь главенствуют над ней. Стои-
мость облигаций, акций и производных 
финансовых инструментов, в отличие от 
стоимости реальных денег, меняется в зави-
симости от конъюнктуры рынка, их можно 
выпускать сколько угодно и спекулировать 
ими беспредельно. Несмотря на то, что и 
деньги, и облигации являются платежными 
обязательствами, реальными деньгами спеку-
лировать нельзя, за ними должны стоять ма-
териальные ценности – товары и непосредст-
венный денежный материал – золото. Облига-
ции, акции и другие финансовые инстру-
менты не обеспечены ничем, но на них 
можно зарабатывать реальные деньги, что 
очень выгодно финансовым деятелям. 
Именно поэтому первичными стали фи-
нансовые деньги, а торгово-производ-
ственная сфера вместе с реальными день-
гами играют зависимую от них подчинен-
ную роль.  

Аномальный финансовый бизнес под-
вел мир к финансовой опасности. Этому спо-
собствовали следующие предпосылки. 

Первой предпосылкой глобального финансо-
вого кризиса оказался фондовый рынок. Он по-
требовался человечеству в XVII в. как па-
раллельная организация для регулирова-
ния реального сектора национальной эко-
номики. Пока фондовый рынок работал в эко-
номическом пространстве государственных 
образований и регулировал реальный сектор, он 
играл положительную роль. Но после выхода 
за пределы национальных границ он пере-
стал поддерживать необходимую пропор-
циональность в производстве и начал рабо-
тать на интересы отдельных групп. С этого 
момента он стал играть отрицательную 
роль. Начало кризису положили европей-
ские межгосударственные фондовые биржи 
в 20-х гг. ХIХ столетия, но своего апогея 
кризис достиг в финансовых играх США. 
На современном этапе фондовая торговля эпа-
тировала почти все человеческое сообщество. 

Чтобы понять роль фондовых бирж в 
мировой экономике, обратимся к истории 
биржевой торговли. Она начиналась с то-
варных бирж. Товарные биржи появились 
в XII–XIII вв. и работали как ярмарки, на 
которых совершались сделки с наличным 
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товаром как с немедленной оплатой, так и 
с рассрочкой платежа. С открытием Амери-
ки и развитием капитализма в Европе образо-
вались специализированные мировые торговые 
центры – прообразы современных товарных 
бирж. Расцвет товарных бирж относится к 
XVI в. [2. – C. 274–275]. До конца XVI в. они 
были биржами реального товара. Биржи, на 
которых стали котироваться ценные бума-
ги, появились в XVII в. Бурное развитие 
фондовых бирж относится к XIX и XX вв. 
Необходимость в них совпала с зарождени-
ем высшей формы частной собственности – 
капитала. Лишь самая последняя форма част-
ной собственности потребовала таких атри-
бутов, как фондовые биржи. Все предшест-
вующие капиталу формы собственности 
обходились без них. Фондовые биржи не яв-
ляются неотъемлемым элементом рыночной 
экономики. Основными элементами рынка 
являются вовсе не фондовые биржи, а товар 
(рынок начинался с товара), деньги (необ-
ходимая принадлежность рынка – банки) и 
отношение, в котором они обмениваются, – 
стоимость (ее выражение – цена). 

Грубейшая ошибка российских рефор-
маторов состоит в том, что они начали 
строить рынок с биржевых игр и других 
надстроечных над реальным сектором 
экономики элементов, причем таких, ка-
кие функционируют на Западе. Развитая 
инфраструктура фиктивного сектора запад-
ного рынка внедрялась в неразвитый россий-
ский рынок.  

Каждому этапу рыночной экономики 
всегда соответствовала своя инфраструк-
тура фондового рынка. Российские ре-
форматоры не учли и того, что для фик-
тивного сектора экономики необходим соот-
ветствующий уровень отношений частной 
собственности. В начале 1990-х гг. и в на-
стоящее время российская частная собст-
венность, рожденная в этих экстремальных 
обстоятельствах, совсем не та, что нужна 
для виртуальных игр. Чтобы заимствован-
ная у Запада технология дала российской 
экономике эффект, нужен такой же рынок, 
как на Западе, а его в России не было. По-
этому когда инфраструктуре фондового 
рынка дали зеленый свет, она стремитель-

но заработала и привела к процветанию 
участников фиктивного сектора экономи-
ки, олигархического и ссудного капитала 
за счет производителей ВВП. Так в глазах 
российского народа были дискредитиро-
ваны базовые рыночные принципы. 

Главная причина мирового кризиса 
кроется в механизме глобального фондо-
вого рынка. Под влиянием международного 
бизнеса фондовый рынок перестал выполнять 
национальную функцию регулирования реаль-
ного сектора экономики и превратился снача-
ла в виртуальный, а затем в фиктивный. Се-
годняшний фондовый рынок силен своей 
изощренностью, раздут до предела и не 
дает истинного представления о состоянии 
экономики ни в национальных хозяйствах, 
ни в масштабах мировой экономики. Ми-
ровые фондовые рынки человечеству не нужны. 
Они торгуют иллюзорной стоимостью. 
«Реальная стоимость теперь не реальная, а 
фиктивная – причем по всему хозяйствен-
ному пространству планеты Земля» [13. – 
C. 8]. 

Интернационализация фондового рынка 
окончательно отрезала товары от реальной 
стоимости и исказила соотношения, в кото-
рых должны обмениваться товары на деньги 
согласно закону стоимости. Метод регули-
рования производства финансовыми ин-
струментами фондового рынка работает 
только в едином обособленном экономи-
ческом пространстве – национальном и в 
экономике транснациональных корпора-
ций. В мировой экономике он потерял стои-
мостную основу: «Не трудовой и не полез-
ностный характер у сегодняшней стоимо-
сти, даже и не спросо-предложенческий, 
как и не субъективно-оценочный, а какой-
то суперсчетный» [13. – C. 9]. Фондовые рын-
ки могут быть только национальными как 
параллельные реальному сектору экономики 
для его регулирования в экономическом про-
странстве государственных образований. Со 
временем, когда государства овладеют 
наукой управления национальным хозяй-
ством на принципах развитого рынка, не-
обходимость в фондовом рынке отпадет.  
В условиях развитого рынка внутренние 
национальные пропорции будут регули-
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роваться не параллельным фондовым 
рынком, а государством. Россия тогда будет 
заинтересована в повышении курса рубля, а не 
плавном его снижении в интересах сырьевого 
экспорта. Сегодня крепкий рубль не в ин-
тересах российских экспортеров, потому 
что на свою валютную выручку они купят 
меньше рублей. 

Коммерциализация банковской деятельно-
сти и выход банков на фондовый рынок – вто-
рая предпосылка финансового кризиса. Финан-
совая система фондового рынка отрывает 
банки от реальной экономики. Особенно 
этим отличаются инвестиционные банки. 
Занимая деньги у одних клиентов и давая 
их другим, инвест-бизнес ворочает колос-
сальными средствами с минимальной ка-
питализацией. Инвестиционные банки 
стали своего рода мегарегуляторами инве-
стиционных потоков на планетарном 
уровне. Они могут в одночасье превратить 
огромную стоимость в ноль и наоборот. 
Как уже отмечено выше, изначально фон-
довый рынок родился как параллельный 
реальному сектору экономики для его ре-
гулирования. С выходом фондового рынка на 
международный уровень и смешением его с 
коммерциализированной банковской деятель-
ностью общество окончательно потеряло ори-
ентир в экономике. 

Коммерциализация банков опасна для любо-
го государства, она может пошатнуть государ-
ственность и даже суверенитет. Банк – госу-
дарственный институт, он не должен быть 
коммерческим. Коммерциализация банков и 
котировка их активов на фондовом рынке 
привели к тому, что банки перестали вы-
полнять миссию регулирования стоимост-
ного соотношения между товарной и де-
нежной массой. От этого пострадал реаль-
ный сектор. Произошло сжатие производ-
ственной сферы при разбухании спекуля-
тивного оборота и бурного развития до-
ходности операций на финансовом рынке. 

Регулятором инвестиционных потоков 
должно быть само государство, а банк – 
государственной структурой, реализую-
щей национальную политику на принци-
пах развитого рынка. Идея национализа-
ции банков во время глобального финан-

сового кризиса возникла не случайно. Как 
только банки пошли на фондовый рынок, они 
стали подрывать сначала реальный сектор, 
затем экономику целых государств, а затем и 
свою собственную экономику. В конце концов, 
банки сами стали банкротами. США учат  
мир приватизировать банки, а у себя, на-
оборот, проводили национализацию обан-
кротившихся двух крупнейших фондов 
ипотечного кредитования во время гло-
бального финансового кризиса. 

Денежные вливания в банковскую сис-
тему, какими бы они не были по масшта-
бам, не спасут от рецессии. Протекцио-
низм – мера неэкономическая. Банкам нуж-
на не финансовая поддержка государства, а ко-
ренная перестройка их деятельности в нацио-
нальных интересах. Они должны работать в 
тесной связи с торгово-производственной 
сферой, а не с фондовым рынком. За день-
гами должны стоять реальные ценности. 

От глобальной рецессии не спасут ни 
создание мирового финансового центра, 
ни система международного наблюдения, 
ни контроль над банковской деятельно-
стью (каким бы жестким он не был), ни вы-
вод из банковской системы плохих акти-
вов, ни международная ассоциация регу-
ляторов. Единый европейский регулятор, 
создание которого предложил Н. Саркози 
на встрече лидеров стран Евросоюза  
22 февраля 2009 г., может состояться лишь 
в том случае, если европейские страны со-
единятся в единое экономическое про-
странство, подобное тому, какое имеет се-
годня каждое государство, и будут управ-
лять в этом экономическом пространстве 
на принципах развитого рынка. А это зна-
чит, что европейские страны должны либо 
поделиться суверенитетом, либо каждая 
идти к развитой форме рынка через собст-
венное государственное образование. Над-
национальный регулятор, адекватный разви-
тому рынку, создать невозможно, поэтому 
если страны еврозоны не соединятся в единое 
экономическое пространство и не станут 
единым государством, то у евровалюты пер-
спективы нет. Об этом свидетельствуют 
события в Греции. Греция продемонстри-
ровала верх власти финансовых денег над 
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обществом и показала, что  в условиях 
бизнес-рынка государство не в состоянии 
бороться с финансовыми спекулянтами. В 
таком же положении может оказаться дру-
гая страна. Несмотря на то, что правила ЕС 
запрещают прямую финансовую под-
держку проблемным странам, она состоит-
ся, но не спасет ни Грецию, ни другую 
страну. Поддержка позволит временно 
решить часть проблем, но она создаст 
предпосылки для еще более мощного ог-
рабления общества. Финансовых спекулян-
тов не волнуют ни проблемы бюджетного де-
фицита стран, ни проблемы их государствен-
ности. Они одержимы одним – сиюминутной 
прибылью от финансовых манипуляций. Кон-
троль над хедж-фондами, другими инве-
стиционными фондами и инвестицион-
ными банками – утопия. Контролировать 
транснациональные корпорации вообще 
невозможно. Они вырвались в мировое 
экономическое пространство для того, 
чтобы завладеть богатством наций, а не 
для того, чтобы укреплять их экономики и 
суверенитет. Именно они опасаются на-
ционализации банков. Как только банки 
станут государственными, начнут занимать-
ся национальным денежным хозяйством и пе-
рестанут переводить активы в валюту, бег-
ство отечественных валют прекратится, ис-
чезнет питательная среда для обогащения ви-
новников кризиса. Любые регуляторы, если 
они не адекватны развитому рынку изна-
чально, обязательно проиграют борьбу с 
бизнесом. На неуправляемом рынке бизнес 
сильнее. Он изнутри подрывает национальные 
экономики. Поэтому странам Еврозоны ну-
жен не новый фонд поддержки, а новый 
тип государственного устройства. 

Учреждение доллара мировой валютой и 
окончательная демонетизация золота Кинг-
стонской конференцией в 1976 г. – третья 
предпосылка мирового финансового кризиса. 
По Парижскому соглашению 1867 г. един-
ственной формой мировых денег было зо-
лото. В США золотой стандарт был отме-
нен в 1933 г. Доллар, который стал миро-
вой валютой после подписания соглаше-
ния по созданию Международного валют-
ного фонда в 1945 г., был уже совершенно 

оторван от золотого содержания. Оконча-
тельно реальные деньги перестали быть 
всеобщим эквивалентом «после развала 
Бреттон-Вудского соглашения с его золо-
тодевизным стандартом. Кингстонская 
конференция стран – участниц МВФ 
(Ямайка, 1976 г.) утвердила многовалют-
ный стандарт, плавающие курсы валют и 
провозгласила демонетизацию золота»1.  
В рамках Кингстонского соглашения наме-
тилась тенденция перехода от долларового 
стандарта на многовалютный, который 
включал бы наряду с долларом США не-
мецкую марку, японскую йену, англий-
ский фунт стерлингов, швейцарский 
франк. Это, безусловно, означало бы уси-
ление конкурентной борьбы между тремя 
мировыми валютно-финансовыми цен-
трами: США, Западной Европой и Япони-
ей. Однако уже сегодня очевидно, что дол-
лар продолжает сохранять ведущее поло-
жение в системе международных валют-
ных отношений как международное пла-
тежное средство, неразменное на золото. 

США получили возможность расплачи-
ваться со всем планетарным миром чисто 
символическим долларом и создать изо-
щренную систему мировой финансовой 
эксплуатации. Безудержная эмиссия дол-
лара с 1971 г. привела к полному разруше-
нию эквивалентного обмена и последую-
щему за ним финансовому расслоению 
общества. Мировую экономику более  
50 лет накачивали долларами. Денежные 
потоки престали совпадать по стоимости с 
товарными потоками, и образовался дол-
ларовый пузырь, который лопнул в 2008 г. 
Сегодня мировая финансовая система 
замкнута на доллар так, что неизвестно, 
как долго еще будет продолжаться экспорт 
кризиса из США в другие страны. При но-
вом руководстве США снова попытаются 
решить проблемы за счет всего мира, и к 
этому есть предпосылки: взаимопроникно-
вение экономик различных стран, офшор-
ный бизнес и офшорные гавани сделали 
глобальную экономику абсолютно непро-
зрачной. 
                                                 
1 URL: http://expertcc.ru/content/view/104/64 
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В 2008 г. наступил момент, когда иссяк-
ли возможности планеты оплачивать высо-
кий и непомерно растущий уровень жизни 
мировой олигархии. От аппетитов этих 
господ пострадали и промышленно разви-
тые страны. Это не кризис, он не имеет 
аналогов. Нынешняя ситуация более чем 
серьезная. Никто не может предложить 
эффективного рецепта. Государства пы-
таются справиться с рецессией поддерж-
кой банковской системы и фондового 
рынка за счет накопленных национальных 
резервов. Страны ЕС и ЕАЭС создают со-
вместные антикризисные резервы, в то 
время как необходимо перестроение на-
циональных экономик на новый способ 
ведения рыночного хозяйства, а людей – 
на новый образ мыслей относительно 
рынка. Вместо того чтобы пересмотреть 
фундаментальные основы ведения рыноч-
ного хозяйства в экономическом простран-
стве государственных образований, сотни 
миллиардов рублей летят на поддержку 
самих виновников глобального кризиса. 
Эти меры – результат отсутствия адекват-
ных знаний о рынке. Их нельзя назвать 
даже тактическими. Они приведут к тому, 
что за рецессией придет депрессия, а затем 
– обрушение или передел сфер влияния. 

Современные деньги оторваны не только 
от золотого содержания, но и от торгово-
производственной сферы – реального хо-
зяйства, а что еще хуже – от национального 
хозяйства. К взаимопроникновению эконо-
мик привел бизнес-рынок. Страны стали 
взаимозависимыми, что позволяет Феде-
ральной резервной системе контролиро-
вать финансовую жизнь США и всего мира. 
По сути, ФРС превратилась в мировой фи-
нансовый центр, которым почти вся плане-
та втягивается в опасную ситуацию, чрева-
тую масштабной катастрофой. В сравнении 
с ней нынешний глобальный кризис пока-
жется, выражаясь словами профессора  
Ю. М. Осипова, «чуть ли не легким про-
студным недомоганием» [9. – C. 23]. Финан-
совый центр оторван от реального сектора. 
Он виртуальный и криминальный. Можно 
только представить, что он еще натворит в 

мировой экономике – или со временем 
рухнет полностью, или человечество ждет 
новый передел мира под запросы финан-
совой олигархии. Тогда этот центр будет 
беспрепятственно водить дирижерской 
палочкой по всей планете и в нужный мо-
мент нажимать на нужную кнопку. Поэто-
му никаких радикальных перемен в соци-
ально-экономическом устройстве общества 
не будет – в этом не заинтересована фи-
нансовая элита мира. 

Человеческое сообщество, конечно, 
осознает необходимость кардинальных 
перемен, но пойти на эти перемены не 
может. И не потому, что не хочет этого де-
лать вопреки международному финансо-
вому центру, а потому, что не знает, как 
это делать – нет науки. Поэтому на плане-
те господствует бизнес-рынок, он успешно 
работает в интересах финансовых импе-
рий и международного финансового цен-
тра. Надежды руководителей государств 
на инициативу, предпринимательство, 
инновации, творчество не оправдаются. 
Эти меры докажут свою жизнеспособность 
только в условиях государственной разви-
той формы рынка. Пока они только отвле-
кают общество от того, что грядет в дейст-
вительности. Идет невидимый экономиче-
ски невооруженным глазом процесс. «Раз-
ворачивающаяся в мире ситуация – ситуа-
ция не просто апокалиптическая, а нарас-
тающе апокалиптическая! Казалось, что 
нынешний кризис не просто пробудит 
тревогу за судьбу человечества, но и вызо-
вет убедительное желание что-то ради-
кально в его пользу изменить. Но нет, ни-
чего подобного не происходит!» [9. – C. 23]. 
Правящая финансовая элита занимается не 
коренным преобразованием существующего 
миропорядка, а поиском различных вариантов 
приспособления образовавшейся ситуации под 
свои интересы. Это может привести либо к 
катастрофе, либо к глобальному господ-
ству финансовой олигархии и переделу 
планетарного мира. 

Руководители «Восьмерки» сетуют на 
то, что в финансовой области нет ни ми-
ровых регулирующих организаций, ни 
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общего плана преодоления кризиса. Даже 
если и появится общий план, он никогда 
не будет реализован, потому что виновни-
кам кризиса этот план не нужен. Они нау-
чились посредством финансовых игр жить 
за счет многих стран и вряд ли откажутся 
от легкого источника доходов. Это пред-
видел профессор Ю. М. Осипов. Со свойст-
венным ему остроумием он подчеркивает, 
что сырьевые ресурсы и производитель-
ность труда многих стран позволяют «фи-
нансомике не только быть, но даже по-
своему развлекаться, применяя немысли-
мые алгоритмы и устраняя всякие неверо-
ятности, как ту же невероятную задолжен-
ность США всему миру, которую сам же 
мир в итоге и оплачивает; или же создавать 
совершенно поразительный долларовый 
пузырь, грозящий вот-вот лопнуть, но по-
чему-то не лопающийся, поскольку на-
глый доллар старательно поддерживается 
опять же всем благодарным ему человече-
ством; или же стряпать любую, правда, уже 
перевернутую, финансовую пирамиду с 
неизбежным дефолтом, от чего страдает 
кто угодно, но только не ее хитроумные 
устроители» [14. – C. 5]. 

Нужна новая модель регулирования де-
нежных отношений и между странами. 
Субъектом мирового рынка должно быть каж-
дое государство, а не корпорации. В первую 
очередь странам нужно абстрагироваться от 
доллара, потому что Федеральная резервная 
система США своих позиций не уступит.  

В мире идет неэквивалентный обмен и 
неадекватное использование ценового ме-
ханизма. Цена оказалась первопричиной 
всех трудностей в экономике. Предпри-
ятия стремятся выйти на рынок с ценой 
подороже, хотя общеизвестно, что с ростом 
производительности труда цена должна 
снижаться, поскольку при формировании 
стоимости товаров идут в счет только об-
щественно необходимые затраты. Те затра-
ты, которые находятся за пределами обще-
ственно необходимых затрат, являются 
аномальными. Перераспределение дохо-
дов осуществляется в пользу тех, кто обла-
дает финансовыми деньгами – финансами. 

Деньги, изначально обслуживающие хо-
зяйственную деятельность, оказались сво-
бодными от нее и встали над реальным 
сектором экономики. «Не деньги ныне для 
хозяйства, а хозяйство для денег», –  объяс-
няет ситуацию профессор Ю. М. Осипов 
[9. – C. 6]. 

В тесной связи с торгово-производ-
ственной сферой финансовые деньги ра-
ботают только в транснациональных кор-
порациях. Здесь и реальный, и финансо-
вый секторы находятся в едином экономи-
ческом пространстве и служат корпора-
тивным интересам. Поэтому финансовые 
деньги работают на конкретные потребно-
сти транснационального корпоративного 
образования. В остальном мире финансо-
вые деньги осуществляют настоящий эко-
номический произвол, который академик 
Ю. М. Осипов называет субъектно-
субъективным, поскольку «как сама эко-
номика, так и управление ею – всего лишь 
постоянная, замешанная на произвольно-
сти игра» [9. – C. 11]. По сути, финансовая 
система – это искусственная власть над 
обществом. Финансы эксплуатируют ре-
альную экономику.  «Обособленная, а то и 
оторванная исходно от реальной экономи-
ки финансовая система, опять же исходно 
доминирующая над экономикой, …гонит 
вперед экономику, извлекая из нее расту-
щий по норме и расширяющийся по объе-
му доход» [9. – C. 11]. 

Финансовые деньги стали инструмен-
том управления не только корпоративны-
ми, но и государственными образования-
ми, а структуры, осуществляющие финан-
совое управление и имеющие финансовую 
власть, извлекают в свою пользу своеоб-
разную финансовую ренту – колоссальный 
доход от биржевых сделок, спекуляций и 
перепродаж. Более того, фиктивный капи-
тал позволяет обогащать финансовую 
власть превращением символических де-
нег в реальные. Реальный сектор экономи-
ки нещадно эксплуатируется финансами, 
но эта эксплуатация тщательно скрывает-
ся, соблюдается конспиративность, а миру 
демонстрируется невероятная сложность 
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управления. Это позволяет финансовым 
отношениям быть трансцендентными. Так 
реализуется преобладание финансовых 
денег. 

Кризис – это реакция на нарушения в 
обменных процессах, на то, что они не со-
гласованы с законами рынка. Кризисными 
потрясениями рынок периодически реа-
гирует в ответ на противоречащие его 
природе действия: на отступления от 
стоимостного эквивалента в обмене, на об-
разование диспропорций. Любой кризис 
есть реакция на неправильное ведение 
экономики. И кризис 2008–2009 гг. – «кри-
зис той же самой закваски: это очередной 
кризис переживающей длительный общий 
кризис западной цивилизации» [9. – C. 16]. 

Планетарный мир должен быть не гло-
бализированным, а интеграционным, в 
котором каждое государство выходит на 
мировой рынок со своими национальными 
интересами и со своей реальной валютой, 
обеспеченной золотом и товарами, качест-
во которых соответствует мировым стан-
дартам. Страны нуждаются в экономиче-
ском сотрудничестве, а не в наднацио-
нальном управлении, которое сегодня 
осуществляется финансовыми империями 
посредством финансового бизнеса.  

Глобальный подход к регулированию 
мировой экономики ненаучный, он не вы-
ведет человеческое сообщество из финан-
сового тупика на адекватный рынку путь 
развития. Не надо копировать западные 
финансовые технологии! Этого не должны 
делать ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни 
какие-либо другие государства. На разви-
тую форму рыночных отношений можно 
выйти только через государственные обра-
зования, потому что они имеют единое 
экономическое пространство, в котором 
формируется стоимость товаров, а следо-
вательно, есть условия для организации 
обменных отношений на эквивалентной 
труду основе. У государств больше пре-
имуществ, чем у транснациональных кор-
пораций. Кроме единого экономического 
пространства государства имеют еще и 
единое территориальное пространство. 

Если выйти на научный уровень управле-
ния национальным рыночным хозяйством, 
развитый рынок на планете состоится. То 
из государств, которое овладеет наукой 
управления рыночным хозяйством, пер-
вым построит развитый рынок. Его при-
меру последуют другие. Государства при-
дут к хорошо регулируемому прозрачному 
рынку. 

Координацию действий всех субъектов 
экономики следует осуществлять в интере-
сах государства. Частные предприятия 
следует ориентировать на выполнение за-
дач, формулируемых государством. В мас-
штабах мирового хозяйства этого сделать 
не удастся. Поэтому желание российского 
руководства принять участие в создании 
новой мировой финансовой архитектуры 
успехом не увенчается ни для России, ни 
для какого-либо другого государства. 
Деньги будут служить обществу в соответ-
ствии со своим истинным предназначени-
ем тогда, когда общество познает рынок и 
окончательно избавится от диктата эконо-
мических законов. Не диктат экономиче-
ских законов, а согласованная с ними деятель-
ность! И здесь Россия должна обрести спа-
сительную для себя мудрость. «У России 
есть шанс не только выбраться из инфери-
альной ямы, в которой она ныне пребыва-
ет, но и породить что-то действительно 
новое и куда более приемлемое для буду-
щего человеческого бытия» [9. – C. 26].  
Ни капитализм, ни социализм по совет-
скому типу, ни сложившийся финансизм 
ситуацию не вытянут. Для создания нового 
странового устройства нужен адекватный 
развитой форме рынка социохозяйствен-
ный национальный проект. Нужно пере-
страивать Россию на развитую форму ры-
ночных отношений, а это возможно только 
через единое экономическое пространство, 
в котором формируется стоимость товаров 
и есть условия для организации обменных 
процессов на эквивалентной труду основе. 
Тогда Россия легко выйдет на управляе-
мый рынок. Экономика развитого рынка 
национальная и социально ориентиро-
ванная. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

О. А. Гришина, Р. Р. Искяндяров 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Современная биржевая торговля с использованием компьютерных алгоритмов (или высокочастотных робо-
тов), самостоятельно принимающих торговые решения и функционирующих без вмешательства человека, 
становится обыденностью. Развитию высокочастотной торговли способствовало интенсивное технологиче-
ское совершенствование финансовых рынков, благодаря чему трансформировались способы осуществления 
торговых операций. В связи с развитием технологий скорость, с которой высокочастотные роботы стали со-
вершать операции, за последние два десятилетия существенно увеличилась. Большинство исследований, 
посвященных оценке влияния высокочастотной торговли, отмечают широкое распространение последней и, 
как следствие, существенный рост ее рыночной доли, особенно на фондовых рынках. Вместе с тем пробле-
мой многих исследований является ограниченный анализ не только причин популяризации высокочастот-
ной торговли, но и предпосылок ее эволюции. Кроме этого, многие исследователи упускают из вида тот 
факт, что развитию высокочастотной торговли способствовала не столько технологическая эволюция ком-
пьютерных систем, сколько законодательное регулирование, прежде всего в США. Высокочастотная торгов-
ля впервые получила свое развитие именно на фондовом рынке США, и по сегодняшний день он является 
едва ли не единственным ньюсмейкером в данной области. В статье представлен обзор основных этапов раз-
вития биржевой торговли, способствующих становлению и эволюции высокочастотной торговли, отражены 
законодательные инициативы, ставшие причиной ее популяризации. Представлены аргументы за и против 
высокочастотной торговли, а также дан анализ современных законодательных инициатив, позволивший вы-
явить потенциальную тенденцию, направленную на развитие систем регулирования действий высокочас-
тотных роботов. 
Ключевые слова: высокочастотная торговля, HFT, биржевые торги, биржа.  
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егодня компьютерные алгоритмы, 
самостоятельно принимающие тор-
говые решения и функционирую-

щие без вмешательства человека, становят-

ся обыденностью. Несмотря на то, что идея 
использовать компьютерные алгоритмы в 
биржевой среде не является совершенно 
новой, скорость, с которой подобные сис-
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темы стали совершать операции, сущест-
венно увеличилась за последние два деся-
тилетия. К тому же нерациональность дей-
ствий многих участников, а также их объ-
ективная невозможность обладания всей 
доступной информацией стали благопри-
ятной средой для развития особой формы 
торговли – высокочастотной. 

Единого определения высокочастотной 
торговли, с которым согласилось бы боль-
шинство ученых, правоведов и регулято-
ров, на сегодняшний день не выработано. 
Как правило, под данной категорией по-
нимают компьютерные системы, которые 
позволяют совершать биржевые операции с 
минимальными временными интервалами. Ее 
прародителем традиционно считают алго-
ритмическую торговлю, позволяющую ав-
томатически выполнять заданную торго-
вую стратегию без необходимости вмеша-
тельства человека, т. е. следовать опреде-
ленному алгоритму. Несмотря на их сход-
ства, между алгоритмической и высокочас-
тотной торговлей существует важное от-
личие – скорость совершения операций. 
Высокочастотная торговля (на сегодняш-
ний день) является самой быстрой формой 
торговли. Это достигается не только за счет 
более совершенных и сложных торговых 
алгоритмов, но и более высокопроизводи-
тельного и эффективного оборудования.  

Эволюция высокочастотной торговли 
(HFT) тесно связана с информатизацией 
биржевой среды в Соединенных Штатах 
Америки. Подавляющее большинство на-
учных исследований в этой области так 
или иначе связано с фондовым рынком 
США. Этому рынку присущ ряд уникаль-
ных особенностей, которые не встречаются 
на других рынках и которые непосредст-
венно повлияли на эволюцию высокочас-
тотной торговли.  

Как известно, на заре своего развития и 
объемы торгов ценными бумагами, и коли-
чество участников торгов были достаточно 
малы. Постепенное развитие биржевых 
торгов сопровождалось ростом числа уча-
стников и объемов торгов – покупатели и 
продавцы получали возможность выбора 

наилучших контрагентов для заключения 
сделок по наиболее выгодным ценам. Ин-
формация о лучших ценах вплоть до   
1960-х гг. распространялась крайне мед-
ленно, преимущественно через телеграф, а 
все торговые операции осуществлялись 
вручную.  

В 1970-е гг. на рынки стали проникать 
более современные технологии. В 1971 г. 
автоматизированная платформа Нацио-
нальной ассоциации дилеров по ценным 
бумагам (National Association of Securities 
Dealers Automated Quotations – NASDAQ) 
стала первой в мире системой совершения 
операций с ценными бумагами, предос-
тавляющая информацию о котировках в 
электронном виде. В 1976 г. похожая плат-
форма была анонсирована на Нью-
Йоркской фондовой бирже NYSE. Вскоре 
после этого, в 1983 г., была представлена 
Innovative Market Systems Майкла Блум-
берга. В сотрудничестве с инвестицион-
ным банком Merrill Lynch, который вло-
жил в ее разработки 30 млн долларов, был 
представлен торговый Блумберг-терминал. 
На сегодняшний день он является одной 
из главных компьютерных систем профес-
сиональных участников, позволяющей в 
реальном времени анализировать финан-
совые инструменты по широкому спектру 
параметров.  

Развитие технологий было не единст-
венной причиной успешной эволюции вы-
сокочастотной торговли. Такая историче-
ская особенность биржевого рынка США, 
как его фрагментарность, способствовала 
успешности внедрения и развития высо-
кочастотной торговли. Применительно к 
фондовому рынку США под фрагментар-
ностью понимали прежде всего географи-
ческую фрагментарность, т. е. условия, 
при которых один финансовый инстру-
мент торгуется на нескольких рынках. По-
скольку эти рынки были разрозненны, на 
каждом из них присутствовало собствен-
ное ценообразование, что влекло за собой 
естественное нарушение общей целостно-
сти ценообразования. Кроме того, одно-
временно происходило ухудшение качест-
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ва ценообразования по причине размыва-
ния ликвидности и усложнения доступа к 
лучшим котировкам. 

Фондовый рынок США был и сегодня 
остается достаточно фрагментированным. 
Помимо сосуществования биржевого и 
внебиржевого рынков, что является харак-
терной чертой для всех рынков, в США 
структура биржевого рынка принимает 
своеобразную форму. Она получила раз-
витие благодаря Правилу 12f1 Комиссии по 
ценным бумагам и биржам (Unlisted  
Trading Privileges), которое позволяло ре-
гиональным биржам организовывать тор-
ги ценными бумагами, прошедшими лис-
тинг на другой бирже, без прохождения 
повторного листинга, в том числе без не-
обходимости раскрытия информации 
эмитентом.  

К началу 1970-х гг. разобщенность рын-
ков была признана чрезмерной. В резуль-
тате в 1975 г. была законодательно оформ-
лена концепция Системы национального 
рынка (National Market System – NMS), на-
правленная на преодоление фрагмента-
ции и стимулирование конкуренции меж-
ду торговыми площадками. Основу кон-
цепции составляли планы по созданию 
системы Intermarket Trading System (ITS), 
технологически соединившей крупнейшие 
биржевые площадки и торговые системы. 
ITS позволяла участникам соответствую-
щих бирж и площадок направлять заявки 
на любую из них. Кроме этого, были раз-
работаны планы по унифицированному 
распространению данных о сделках  
(Consolidated Transaction System) и коти-
ровках (Consolidated Quotation System). 

С 1980-х гг. стали появляться автомати-
зированные компьютерные системы, пре-
доставляющие участникам различные 
портфельные стратегии. Такие системы 
приобретали все большую популярность, 
поскольку позволяли совершать автомати-
зированные операции арбитража: про-
грамма выставляла соответствующую заяв-
ку в электронной платформе NYSE, когда 
наблюдалась определенная разница между 
                                                 
1 URL: https://www.sec.gov/rules/final/34-43217.htm 

стоимостью фьючерсного контракта и 
стоимостью базового актива. Такие страте-
гии стали первой разновидностью алго-
ритмической торговли. 

В 1990-е гг. электронная торговля полу-
чила существенный импульс в связи с ши-
роким развитием Электронной сети связи 
(Electronic Communications Networks – 
ECNs). ECNs позволила осуществлять тор-
говлю финансовыми инструментами уда-
ленно, без необходимости физического 
присутствия на бирже. 

С 1990-х гг. профессиональные участ-
ники стали инвестировать в развитие 
ECNs, получая прибыль, связанную с уве-
личением эффективности и скорости 
взаимодействия клиентов и меньшими из-
держками. В 1998 г. с целью ограничения 
монополии бирж NYSE и NASDAQ Комис-
сия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) приняла Правила альтернативных 
торговых систем (Regulation Alternative 
Trading Systems – ATS), что привело к по-
явлению альтернативных электронных 
торговых площадок – внебиржевых торго-
вых систем. В отличие от бирж альтерна-
тивные торговые системы не устанавлива-
ют правила для участников торгов (кроме 
правил проведения самих торгов), высту-
пая лишь площадкой для взаимодействия 
продавцов и покупателей. Это стало одной 
из причин популяризации алгоритмиче-
ской торговли.  

Кроме этого, Комиссия авторизовала 
использование прямых каналов доступа к 
торговым площадкам, что еще больше по-
высило эффективность алгоритмической 
торговли. В дополнение к  технологиче-
ским преимуществам положительную роль 
в популяризации алгоритмической тор-
говли сыграл целый ряд изменений, в том 
числе и законодательных. В 2001 г. амери-
канские биржи стали предоставлять коти-
ровки в десятичном виде, а не в долях, как 
раньше. Это позволило сузить спреды ме-
жду лучшими ценами на покупку и про-
дажу почти в 6 раз. Трейдеры получили 
возможность совершать более прибыльные 
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арбитражные сделки, что способствовало 
развитию алгоритмической торговли. 

Результатом регуляторных изменений 
стало принятие в 2005 г. Комиссией по 
ценным бумагам и биржам США нового 
документа – Regulation National Market 
System (Regulation NMS)1, вводившего ряд 
новых правил: 

 Order Protection Rule, запрещающего 
заключение сделок в обход защищенных 
(protected) котировок, т. е. наиболее вы-
годных на данный момент и немедленно 
доступных в электронном режиме; 

 Access Rule, запрещающего биржам 
дискриминацию внешних участников в их 
доступе к заявкам на этой бирже. Этим же 
правилом межбиржевые коммуникации 
переводились на уровень частных согла-
шений между участниками и биржами 
взамен какой-либо централизованной сис-
темы. Тем самым оно фактически положи-
ло конец ITS, которая к тому времени тех-
нически устарела и не способствовала пре-
одолению существующей фрагментации; 

 Sub-Penny Rule, устанавливающее 
один цент в качестве минимально допус-
тимого шага цены (для ценных бумаг до-
роже доллара). 

Правило Order Protection Rule стало 
наиболее важным из этих правил и было 
направлено на реализацию принципа 
наилучшего исполнения (best execution) 
заявок клиентов. Важно обратить внима-
ние на то, что это был именно запрет – и 
участники торгов, и биржи должны были 
предотвращать заключение сделок в обход 
лучших цен, но передавать заявки на рын-
ки с лучшими ценами не были обязаны ни 
те, ни другие. Фрагментация фондового 
рынка США стимулировала развитие на-
ряду с ITS брокерских систем маршрути-
зации заявок, что в свою очередь способст-
вовало формированию технологических 
предпосылок для HFT. Однако даже такая 
маршрутизация не сделала автоматиче-
скую передачу заявок на рынки с лучшими 
ценами повсеместной практикой.  

                                                 
1 URL: https://www.sec.gov/rules/final/34-51808.pdf 

В течение последующих нескольких лет 
в финансовом мире сформировалось мне-
ние, что HFT является неизбежным совре-
менным феноменом, в целом положитель-
ным (рост ликвидности), но и не без недос-
татков (как ожидается, преодолимых). Од-
нако так считают далеко не все участники 
рынка. Наглядный тому пример – созда-
ние в августе 2016 г. новой фондовой бир-
жи США – IEX (The Investors Exchange), ко-
торая стала непохожей на остальные тор-
говые центры. 

IEX и ее основатель – руководитель Бред 
Катсуяма (Brad Katsuyama) стали широко 
известными после выхода в 2014 г. книги 
Майкла Льюиса «Flash Boys» [2]. В ней они 
показаны чуть ли не в одиночку противо-
стоящими «шустрым парням» – высоко-
частотным торговцам, сделавшим, по мне-
нию автора и его героя, американский ры-
нок акций манипулируемым и неудобным 
для простых инвесторов. Да и само назва-
ние IEX (The Investors Exchange) косвенно 
указывает на ее ориентацию именно на 
простых инвесторов. 

Особенностями IEX как рынка для инве-
сторов, а не для HFT, были: 

− ограничение скорости принятия/от-
правки заявок и другой информации; 

− отсутствие сервисов, ставящих от-
дельных участников в привилегированное 
положение (в части технического доступа – 
colocation2, в части распространения ин-
формации – прямые каналы); 

− пониженный приоритет времени не 
только после цены, но и после транспа-
рентности заявки: при равенстве цен сна-
чала исполнялись видимые (displayed) за-
явки, затем якорные заявки (применитель-
но к ним действовал приоритет выставив-
ших их брокеров) и только после всего это-
го применялся приоритет времени. 

По состоянию на середину июля 2017 г. 
доля IEX в совокупном объеме торгов на 

                                                 
2 Colocation – услуга размещения оборудования кли-
ента в непосредственной близости от ядра торговой 
системы с целью подключения к каналам с высокой 
пропускной способностью и минимизации времени 
получения рыночных данных. 
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биржевом фондовом рынке США колеба-
лась около 2,2% (что можно расценивать и 
расценивается как успех)1. При этом IEX 
имеет амбициозные планы по переводу к 
себе ликвидности из NYSE, Bats и NASDAQ, 
чему, как ожидается, будет способствовать 
повышение ее статуса до биржевого, во-
круг которого происходило множество 
дискуссий, особенно в части скорости пе-
редачи рыночной информации.  

Скорость передачи рыночной инфор-
мации имеет особое значение для фондо-
вого рынка США. Притом что оперативное 
отыгрывание информационных асиммет-
рий является одним из основных конку-
рентных преимуществ высокочастотной 
торговли на всех рынках, для современно-
го американского рынка акций характер-
ны дополнительные источники таких 
асимметрий, связанные с его фрагмента-
цией и особым регулированием. Как было 
описано выше, особенность такого регули-
рования заключается в том, что участни-
кам запрещается совершать операции в 
обход лучших (защищенных – Order  
Protection Rule) на данных момент цен 
(National Best Bid and Offer – NBBO), даже 
если они находятся на другой бирже. Ин-
формация о таких котировках распро-
страняется двумя основными способами: 

− через общедоступную консолидиро-
ванную ленту (Consolidated Quotation  
System), в настоящее время администри-
руемую NYSE и NASDAQ в качестве  
Securities Information Processors (SIPs); 

− через самостоятельное агрегирование 
участниками торгов данных, полученных 
напрямую из биржевых каналов (direct 
feeds). 

Несмотря на то, что биржам запрещено 
предоставлять данные напрямую, прежде 
чем они направят эти же данные в SIP, на 
практике получение информации из пря-
мых каналов было более быстрым, чем из 
SIP. Это наряду с эффективными алгорит-
мами и colocation позволяло высокочастот-
ным торговцам (именно они являются ос-

                                                 
1 URL: https://www.iextrading.com/stats/ 

новными пользователями прямых каналов) 
осуществлять скоростной арбитраж.  

Скоростной арбитраж (latency arbitrage) 
основан на том, что высокочастотный ро-
бот может более оперативно реагировать 
на изменения в конъюнктуре, чем рядовой 
инвестор. Примером базовой модели ско-
ростного арбитража с помощью HFT вы-
ступает взаимосвязь ценообразования двух 
бирж: биржи А, против заявок на которой 
направлен скоростной арбитраж, и биржи 
Б, где отображаются актуальные цены. 
Пусть на A есть пассивная (т. е. уже нахо-
дящая в книге заявок) заявка на продажу 
по цене 10 долларов. Допустим, после ее 
подачи цена выросла и лучшие цены 
(NBBO) на бирже Б стали равны 11– 
13 долларам. Высокочастотный торговец, 
узнавший об этом раньше продавца на 
бирже А, покупает у него (на А) по уста-
ревшей цене (10 долларов) и затем продает 
на Б за 11 долларов, получая, таким обра-
зом, доход в 1 доллар. 

Кроме скоростного арбитража в среде 
высокочастотных торговцев получила рас-
пространение практика опережающей 
торговли (front-running). Следует отметить, 
что опережающая торговля имеет давнюю 
историю (задолго до появления HFT) и не 
предполагает обязательного наличия ни 
HFT, ни фрагментации. Однако и HFT, и 
фрагментация способствовали развитию 
этой практики: 

− во-первых, традиционная опере-
жающая торговля осуществлялась в отно-
шении клиентских заявок, которые стали 
известны обслуживающему брокеру; со 
временем такая практика повсеместно ста-
ла считаться незаконной (конфликт инте-
ресов у брокера, нарушение им своих обя-
занностей перед клиентом в части наи-
лучшего исполнения). Внедрение же HFT 
и алгоритмической торговли в целом дало 
возможность идентифицировать рыноч-
ноподобные (активные) заявки других уча-
стников (не клиентов данного участника), 
что вывело основанную на этом опере-
жающую торговлю из числа незаконных 
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практик (притом что она все еще остается 
проблемной); 

− во-вторых, фрагментация и регули-
рование NMS существенно усложнили 
маршрутизацию заявок и создали допол-
нительные предпосылки для временных 
зазоров между активными заявками (в ус-
ловном примере – на А) и лучшими коти-
ровками (в условном примере – на Б), куда 
может проникать опережающая торговля. 
Преимуществом высокочастотных торгов-
цев становятся как скорость подачи опере-
жающих заявок, так и более быстрый дос-
туп к информации о сделках на A и о 
NBBO на Б. 

Биржа IEX, в отличие от других бирж, 
пошла по иному технологическому пути. 
На ней создан искусственный ограничи-
тель скорости (speed bump), который с мо-
мента начала торгов поддерживает за-
держку на 350 микросекунд: 

− всех входящих (активных) заявок, а 
также входящих инструкций по снятию и 
изменению пассивных заявок; 

− исходящей информации о пассивных 
заявках и о заключенных сделках, распро-
страняемой по прямому каналу (colocation). 

Напротив, не подлежали указанной за-
держке: 

− входящая информация о котировках 
на других площадках, получаемая IEX по 
прямым каналам; 

− исходящая информация о пассивных 
заявках и о заключенных сделках, репор-
тируемая в SIP. 

Декларируемой целью ограничения 
скорости было создание одинаковых усло-
вий для всех участников – как высокочас-
тотных торговцев, так и простых инвесто-
ров, а более конкретно – минимизация 
возможностей для скоростного арбитража. 
Технически замедление достигается про-
хождением сигнала между точкой доступа, 
находящейся в дата-центре Equinix NY5 
(Seacaucus, New Jersey), и торговой систе-
мой IEX в дата-центре CenturyLink NJ2X 
(Weehawken, New Jersey) через намеренно 
удлиненный провод (более 65 км). Из-за 
сходства (по размерам) соответствующего 

приспособления с коробкой для обуви ог-
раничитель скорости IEX называют также 
shoebox или даже magic shoebox. 

Первоначально ограничение скорости 
на IEX не привлекало особого внимания и 
не вызывало особых возражений, тем более 
что некоторые другие площадки тоже экс-
периментировали в этом направлении. 
Однако когда IEX подала свою заявку на 
регистрацию в качестве национальной 
фондовой биржи (август 2015 г.), которая, 
как полагается в подобных случаях в США, 
была вынесена на общее обсуждение, от-
ношение к magic shoebox перестало быть 
нейтральным. 

Основное возражение заключалось в 
следующем: если IEX станет биржей, а ее 
котировки – защищенными, то искусст-
венное ограничение скорости будет про-
тиворечить требованию регулирования 
NMS, в соответствии с которым биржа обя-
зана обеспечить немедленный доступ зая-
вок IOC1 к своим защищенным котиров-
кам.  

По мнению критиков (биржи Bats и др.), 
придание котировкам IEX статуса защи-
щенных при наличии ограничителя ско-
рости негативно влияет на весь рынок, так 
как: 

1) на IEX будут направляться заявки, за-
ведомо неисполнимые; 

2) на IEX могут появиться устаревшие 
котировки, но по-прежнему остающиеся в 
статусе NBBO, что не только не спасет уча-
стников IEX от неблагоприятного отбора, 
но и не позволит участникам других пло-
щадок подавать заявки с более актуальны-
ми ценами (регулирование NMS (Access 
Rule) запрещает площадкам принимать 
заявки с ценами, равными NBBO или луч-
шими). 

                                                 
1 Признак IOC (immediate-or-cancel) указывает на то, 
что неисполненный немедленно остаток заявки 
должен быть снят (в российской терминологии – без 
сохранения в котировках). Тогда внешнему участ-
нику необязательны полноценные договорные от-
ношения с соответствующей биржей, в отличие от 
других заявок (с сохранением в котировках), подача 
которых может потребовать таких отношений.   
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Ответные возражения самой IEX заклю-
чались прежде всего в том, что: 

− 350 микросекунд – это не та задержка, 
которая противоречит требованию немед-
ленного доступа к котировкам и способна 
вызвать приписываемые негативные по-
следствия; 

− поскольку исходная информация ре-
портируется в SIP без задержки, то NBBO 
будут обновляться достаточно быстро. 

Вначале SEC не смогла прийти ни к ка-
кому решению и в марте 2016 г. продлила 
срок рассмотрения заявки IEX, расширив 
при этом тему: теперь оценивалась не 
только IEX, но и вообще легитимность лю-
бых замедлений биржевых заявок, если 
они не превышают одну миллисекунду. 
После продолжившейся дискуссии SEC, 
наконец, определилась – в июне 2016 г. IEX 
получила статус фондовой биржи, при 
этом было признано, что подобные замед-
ления (до миллисекунды) не противоречат 
регулятивному требованию о немедлен-
ном доступе к защищенным котировкам. 

Решение SEC (как применительно к IEX, 
так и в отношении ограничений скорости 
в целом) стимулировало продолжение 
биржевых экспериментов в этой области, в 
том числе для конкуренции с IEX как с уже 
фондовой биржей. Это, похоже, свидетель-
ствует в пользу того, что защита простых 
инвесторов от проблемных практик HFT 
может действительно оказаться востребо-
ванной. При этом нередко прогнозирует-
ся, что если биржи и впрямь воспользуют-
ся предоставленным им правом замедлять 
заявки на любое (в пределах миллисекун-
ды) время, то это окончательно похоронит 
рыночный детерминизм.  

Эти ключевые этапы эволюции наряду с 
постоянным совершенствованием алго-
ритмов определили успешность развития 
высокочастотной торговли. Сегодня имен-
но она предоставляет значительное коли-
чество существенных преимуществ. К чис-
лу таковых традиционно относят скорость 
принятия решений и общий уровень про-
изводительности торговой системы.  

В современной биржевой торговле за-
действовано значительное количество 
субъектов, каждый из которых генерирует 
колоссальный объем рыночной информа-
ции. Ее быстрая обработка, анализ и выра-
ботка успешных дальнейших действий 
крайне сложны для человека. HFT при 
анализе подобных массивов информации 
ограничиваются только технической ин-
фраструктурой.  

Кроме того, точность в принятии реше-
ний человеком и торговыми роботами по-
просту несопоставима. Последние практи-
чески лишены возможности принятия не-
рациональных решений, риск принятия 
неверного действия может быть заложен 
только в процессе создания торгового алго-
ритма.  

Наряду с преимуществами участники 
рынка, регуляторы и исследователи выде-
ляют ряд проблем, появление которых свя-
зывают с высокочастотной торговлей.  
К ним относят системные риски и риск ма-
нипулирования, носящие специфический 
характер. Финансовый регулятор США 
своим решением о выдаче лицензии бирже 
IEX поддержал вектор развития систем, на-
правленных на регулирование действий 
высокочастотных торговцев.  

Необходимость такого регулирования 
все чаще поддерживается участниками 
рынка, которые отмечают возрастающую 
роль высокочастотной торговли в меха-
низме ценообразования. С эволюцией вы-
сокочастотной торговли стало очевидно, 
что ее главный эффект заключается не 
столько в повышении эффективности 
процессов, связанных с совершением сде-
лок, сколько в повышении эффективности 
самого механизма биржевого ценообразо-
вания. Это в первую очередь связано с 
улучшением цен, которое проявляется в 
уменьшении разницы между лучшими 
ценами на покупку и продажу. Во-вторых, 
высокочастотная торговля способствует 
выравниванию цен на один инструмент, 
торгующийся на разных биржевых пло-
щадках, что способствует целостности це-
нообразования и препятствует формиро-
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ванию локальных цен. Все это в конечном 
счете способствует повышению эффектив-

ности механизма биржевого ценообразо-
вания. 
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Современное состояние потребительского кредитования в России вызывает немало вопросов и нареканий. 
Рост закредитованности населения, по мнению экспертов, может привести к ухудшению качества обслужи-
вания займов и росту просрочки, что в свою очередь негативно отразится на общей экономической ситуа-
ции. Разрешение данного вопроса кроется в системном характере его реализации. В сложившихся условиях 
необходима отлаженная система регулирования кредитных отношений. Особенно это касается жесткого 
регулирования системы микрофинансирования с одновременным повышением финансовой грамотности 
населения. В статье автором показано, что решение данных вопросов лежит в плоскости банковского регу-
лирования и надзора, а также введения института консультирования клиентов. 
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еобходимость и важность исполь-
зования кредита в современной 
жизни общества не вызывает сего-

дня никаких сомнений. Кредит, и в част-
ности потребительский кредит, играет 
особую роль в жизни общества. Но для то-
го, чтобы данный инструмент работал 
эффективно, необходимо обеспечить его 
стабильное функционирование как со сто-

роны кредиторов, так и со стороны заем-
щиков.  

Поскольку потребительское кредитова-
ние является наиболее характерным и 
наиболее популярным кредитным продук-
том как для кредитных, так и для микро-
финансовых организаций, обратим наше 
внимание преимущественно на эти субъ-
екты кредитного рынка. 

Н
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Если банки являются сегодня для нас 
достаточно знакомыми и известными кре-
дитными институтами, то микрофинансо-
вые организации стали нововведением по-
следних лет, причем достаточно активно 
внедрившимся на рынок и, можно сказать, 
распространенным институтом.  

Микрофинансовая организация (МФО) 
– это коммерческая или некоммерческая 
организация, не являющаяся банком и вы-
дающая займы в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и мик-
рофинансовых организациях». При этом 
получателями займов могут быть как граж-
дане, так и компании или индивидуальные 
предприниматели. Надзор за деятельно-
стью МФО осуществляет Банк России. 

МФО – это обычно средние и неболь-
шие компании. Они не связаны многими 
банковскими нормативами, так как не 
привлекают денежные средства граждан, 
что позволяет им индивидуально подхо-
дить к оценке заемщика и во многих слу-
чаях выдавать деньги быстрее и менее 
формализованно, чем банки. Кроме того, 
МФО часто работают там, где нет банков-
ских офисов. 

Надзор за соблюдением МФО требова-
ний законодательства осуществляет Цен-
тральный банк Российской Федерации 
(Банк России). В его структуре создана 
Служба по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных акционе-
ров. Кроме того, за исполнением требова-
ний некоторых федеральных законов сле-
дят Роспотребнадзор и Роскомнадзор. 

Современные тенденции, связанные с 
закредитованностью населения, и сопрово-
ждающие их последствия вызывают опасе-
ния и обусловливают дальнейшее негатив-
ное влияние на экономическое развитие. 

По итогам второго квартала 2017 г. зна-
чение индекса кредитной сознательности 
(математическая модель, разработанная 
аналитиками компании Equifax на основе 
платежного поведения по массовым роз-
ничным кредитным продуктам) для мик-
рофинансовых организаций снизилось с 

0,77 до 0,68, что означает ухудшение каче-
ства обслуживания кредитного портфеля.  

Несмотря на это растет уровень одобре-
ний по микрозаймам, выдаваемым МФО, 
на фоне снижения уровня одобрений кре-
дитов гражданам со стороны банков, как 
свидетельствует статистика двух круп-
нейших бюро кредитных историй – «Эк-
вифакса» и Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ). Согласно статистике 
НБКИ, уровень одобрения за аналогичный 
период вырос с 48,4 до 52,9%. Увеличилось 
число заемщиков, которые берут от двух и 
более кредитов (в среднем на 1%). В то же 
время уровень одобрения выданных бан-
ками потребительских кредитов за год со-
кратился на 1 процентный пункт и, по 
данным «Эквифакса», по состоянию на  
1 июня 2017 г. составляет 38%. Вырос и уро-
вень вовлеченности населения к использо-
ванию микрозаймов: с 2014 по 2017 г. этот 
показатель вырос с 0,35 до 3,5%, что являет-
ся весьма существенным показателем1.   

В этих условиях чрезвычайно важно ра-
зобраться в причинах сложившейся ситуа-
ции, а значит, сформулировать характер-
ные для современного кредитного рынка 
проблемы и обозначить возможные пути их 
решения. Таким образом, объектами наше-
го внимания являются потребительское 
кредитование и особенности его организа-
ции в российских условиях хозяйствования. 

Чтобы более детально разобраться в во-
просах потребительского кредитования, 
необходимо выяснить сущностные харак-
теристики потребительского кредита.  

В целом потребительское кредитование 
представляет собой ссуду для граждан, не 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью. Для оценки возможных рис-
ков и сбора более детальной информации 
о целях использования кредита банки 
группируют кредиты по следующим на-
правлениям: 

– приобретение недвижимости или 
средства передвижения; 

                                                 
1  URL: https://www.rbc.ru/finances/25/08/2017/ 
599b0ded9a7947b3c7fdbb37  
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– покупка драгоценностей, бытовой 
техники, мебели, верхней одежды; 

– деньги на ремонт дома или квартиры; 
– оплата обучения или лечения; 
– оплата отпуска или торжества; 
– другие цели, признанные неотлож-

ными. 
Можно отметить следующие ключевые 

характеристики потребительских кредитов: 
– кредиторами выступают только бан-

ковские учреждения; 
– заемщиками выступают только фи-

зические лица; 
– погашение происходит путем внесе-

ния ежемесячных платежей; 
– срок выдачи чаще всего составляет 

до 60 месяцев; 
– для оформления кредита требуется 

установленный стандартный перечень до-
кументов. 

Учитывая перечисленные выше харак-
теристики потребительского кредита, 
важно учитывать разницу между кредитом 
и займом.  

Если обратиться к истории, то займы 
существовали еще до изобретения денег, а 
вот термин «кредит» появился уже с воз-
никновением банковской системы с харак-
терными для нее особенностями функ-
ционирования. Возможно, отсутствие по-
нимания разницы между кредитом и зай-
мом, а значит, и незнание ключевых осо-
бенностей их работы порой вводит в за-
блуждение будущих заемщиков и усыпля-
ет их бдительность. Разграничение этих 
понятий весьма важно при выборе субъек-
та, который будет выступать в качестве ис-
точника финансирования потребитель-
ских нужд в краткосрочном и среднесроч-
ном периоде [3. – С. 69].  

Прежде всего необходимо отметить, что 
договор займа регламентируется Граждан-
ским кодексом, а кредитный договор – еще 
и банковским правом. Наиболее сущест-
венные различия между кредитом и зай-
мом приведены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а   1 

Ключевые различия между кредитом и займом 
 

Условия  Кредит Займ 
Предмет договора Деньги Любое имущество, в том числе денежные средства 
Условия платности Обязательно платный характер. 

Ставка по кредиту, как правило, 
выше ставки рефинансирования 

Беспроцентный при условии, что между физиче-
скими лицами и предметом есть денежная сумма 
в эквиваленте, меньшем чем 50 МРОТ (причем ни 
одна из сторон не должна быть частным пред-
принимателем), а также когда заемщику переда-
ются не денежные средства, а другие материаль-
ные ценности 

Условия заключения договора Договор заключается обязатель-
но в письменной форме соглас-
но гл. 42 ст. 819, 820 ГК РФ 

Устная или письменная. 
При заключении договора займа на сумму мень-
ше 10 МРОТ письменная форма соблюдается по 
решению сторон согласно п. 3 ст. 809 ГК РФ 

Субъекты договора В качестве кредитора – только 
юридические лица. Как прави-
ло, кредитное учреждение 

Физическое или юридическое лицо 

Способ погашения За пользование кредитными 
деньгами назначается комиссия. 
График погашения устанавли-
вается кредитным учреждением 

Как правило, погашается единовременно 

       
С точки зрения среднестатистического 

гражданина причину значительного пре-
вышения кредитной задолженности насе-
ления и настоящую зависимость (долговую 
яму) можно объяснить тем, что спрос на 
заемные средства рождает предложение. 

Однако формирование значительной ве-
личины непогашенной задолженности, 
которую большинство населения просто 
не в состоянии погасить, вызывает серьез-
ные опасения как для благополучия самого 
населения и, как следствие, социальной 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

42 
 

стабильности, так и перспектив экономиче-
ского развития государства и стабильности 
самой экономической системы в целом.  
Ведь ни для кого не секрет, что в ряде ре-
гионов Российской Федерации большинст-
во населения живут за чертой бедности, 
прибегая к помощи кредитных организа-
ций как к последнему источнику, чтобы 
выжить, не подозревая, что они садятся на 
долговую иглу, поскольку проценты, кото-
рые приходится уплачивать, становятся тя-

желым, а порой и непосильным бременем 
для населения, доход которого колеблется 
вокруг минимального размера оплаты тру-
да. Доступность и востребованность микро-
займов можно увидеть и в рамках суммы 
наиболее популярных займов. По данным  
3 000 микрофинансовых институтов (МФО, 
КПК и др.), передающих сведения в НБКИ, 
за прошедший год средний размер микро-
займа (займа до зарплаты) вырос во всех 
возрастных категориях заемщиков (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2   

Динамика среднего размера микрозайма (займа до зарплаты) в 2016–2017 гг.* 
 

Возраст заемщиков 
Средний размер микрозайма, руб. 

Динамика, % 
II квартал 2016 II квартал 2017 

До 25 лет 7 267 7 812 7,5 
От 25 до 29 лет 8 765 9 777 11,5 
От 30 до 39 лет 10 298 10 897 5,8 
От 40 до 49 лет 10 828 11 592 7,1 
От 50 до 59 лет 9 581 10 458 9,1 
От 60 до 65 лет 8 286 8 934 7,8 
 Старше 65 лет 7 812 8 481 8,6 

____________________ 
* Источник: https://www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/statistika-po-razmeram-i-dinamike-zaimov-mfo-i-kpk-v-2016-
2017-gg/  

 
Самая высокая динамика среднего раз-

мера займа до зарплаты (среди 40 регио-
нов-лидеров по объемам микрофинансиро-
вания в Российской Федерации) зафикси-
рована в Ставропольском (+35,5%), Красно-
дарском (+26,9%) и Алтайском (+24,0%) кра-
ях, а также в Самарской области (+22,0). В то 
же время в ряде регионов средний размер 
микрозайма за год снизился, в том числе в 
Омской (на 27,1%) и Ленинградской (на 
13,4%) областях, а также в Республике Саха 
(Якутия) (на 6,9%) и др. 

В сложившейся на сегодня ситуации 
взаимодействие кредитных институтов с 
населением происходит несколько бескон-
трольно, хаотично и не поддается какому-
либо учету со стороны контролирующих 
структур. В то же время мы видим ряд ме-
роприятий Центрального банка Россий-
ской Федерации, направленных на защиту 
прав граждан в части появления Федераль-
ного закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ  
«О потребительском кредите (займе)», ко-
торый вступил в силу с 1 июля 2014 г.  
В нем устанавливаются некоторые лимиты 

на величину процентной ставки1, а также 
ранжирование средней величины про-
центной ставки по группам кредитных ин-
ститутов, формализовав таким образом 
отношения заемщика и кредитора. Кроме 
того, закон установил максимальный раз-
мер неустойки, свыше которой организа-
ции не вправе требовать от заемщика, а 
также единые принципы взыскания про-
сроченной задолженности. В соответствии 
с указанным федеральным законом все 
профессиональные кредиторы, в число ко-
торых входят кредитные организации, 
МФО, ломбарды, кредитные потребитель-
ские кооперативы, сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы, 
обязаны соблюдать единые правила кре-
дитования граждан, что выводит стандарт 

                                                 
1 На момент заключения договора потребительского 
кредита (займа) полная стоимость потребительского 
кредита (займа) не может превышать рассчитанное 
Банком России среднерыночное значение полной 
стоимости потребительского кредита (займа) соот-
ветствующей категории потребительского кредита 
(займа), применяемое в соответствующем календар-
ном квартале, более чем на одну треть. 



Алтухова Е. В. Потребительское кредитование в России и финансовая грамотность населения 

 

43 
 

защиты прав потребителей финансовых 
услуг на новый уровень. 

Появилась также информационная 
поддержка граждан в части особенностей 
взаимодействия с микрофинансовыми ор-
ганизациями, выложенная на сайте Банка 
России. Не так давно появившийся закон о 
банкротстве физических лиц, а также не-
обходимость отражения в кредитном дого-
воре полной стоимости кредита не могут 
не обратить на себя внимание. Проводится 
активная работа по совершенствованию 
института коллекторства. Однако до сих 
пор ряд относящихся к данному виду дея-
тельности организаций продолжают без-
основательно тревожить граждан, не 
имеющих даже отношения к какой-либо 
задолженности. Данные меры оказываются 
недостаточными для простого граждани-
на, чтобы он отказал себе в возможности 
обратиться в микрофинансовую организа-
цию и собственными руками поместил се-
бя в долговую яму.  

Все это свидетельствует о незащищенно-
сти физических лиц перед кредитной экс-
пансией займодателей и дальнейшими по-
следствиями, которые влекут за собой кре-
дитные отношения, не согласующиеся с ос-
новными принципами и законами кредита. 
Причиной тому являются не только нару-
шения со стороны кредиторов, но и недос-
таточная финансовая грамотность самого 
населения, не имеющего элементарного 
понимания, как и в каких условиях стоит 
пользоваться кредитными ресурсами, а в 
каких случаях стоит просто этого избегать. 

Необходимо отметить и тот факт, что на 
самом деле Федеральный закон «О бан-
кротстве физических лиц» не работает. По 
данным ведущих аналитиков, в Москве 
стоимость организации процедуры бан-
кротства обойдется гражданину в 80 тыс. 
рублей, что является весьма существенной 
суммой, если учитывать, каков средний до-
ход гражданина, прибегающего к такого 
рода кредитам, оказывающимся впоследст-
вии для него безнадежными к погашению. 

Учитывая перечисленные проблемы, 
следует отметить, что решение данных во-

просов должно лежать в плоскости регу-
лирования деятельности самих кредитных 
институтов, налагая определенные огра-
ничения на выдачу кредитов лицам, не со-
ответствующим общим требованиям кре-
дитоспособности заемщика, соблюдая при 
этом основные принципы кредита: воз-
вратность, платность и срочность.  

Также хотелось бы отметить некоторую 
нечестность со стороны кредитных орга-
низаций, которые привлекают клиентов 
заведомо заниженными процентными 
ставками по потребительским кредитам, а 
в реальности кредит обходится в два, а то и 
в три раза дороже первоначально заявлен-
ной стоимости, хотя мелким шрифтом 
внизу на сайте банка об этих условиях 
скромно сказано, но кредитным специали-
стом чаще всего не афишируется. А ведь 
граждане не обязаны знать природу фор-
мирования стоимости ссудного капитала, 
они должны пользоваться удобными бан-
ковскими услугами и не доставлять себе 
максимум неудобств. Более того, беря кре-
дит, гражданин должен быть проинфор-
мирован, какие инструменты имеются у 
банка в наличии в случае непогашения 
кредита в установленный срок, каким об-
разом можно отсрочить очередной платеж 
и при каких обстоятельствах такое воз-
можно. Разумеется, не каждый гражданин 
готов и способен в дальнейшем использо-
вать дополнительную информацию, свя-
занную со специфическим характером 
функционирования ссужаемой стоимости. 
Однако, обращаясь в кредитную органи-
зацию, заемщик должен четко знать, какую 
часть своего дохода он может тратить на 
погашение ссудной задолженности, не 
причиняя вред своему бюджету. 

Финансовая грамотность населения ос-
тавляет желать лучшего. Но, быть может, 
самим кредитным институтам и их над-
зорному органу стоит принять участие в 
процессе просвещения населения не толь-
ко путем выкладывания информации на 
сайте, но и более доступными способами, 
позволяющими широким массам населения 
ознакомиться с данной информацией, а не 
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искать ее на сайте, учитывая, что отнюдь не 
у всех есть доступ к Интернету, как и воз-
можность активно им пользоваться. 

Необходимо также отметить, что далеко 
не всем доступна информация, изложен-
ная сложным экономическим языком. 
Кроме того, особенности кредитных инст-
рументов и сама линейка предлагаемых 
кредитными организациями кредитных 
продуктов не всегда понятны простому 
гражданину при его самостоятельной 
оценке. Чаще всего клиент пользуется ин-
формацией из первых уст. То есть единст-
венным источником информации до за-
ключения кредитного соглашения являет-
ся кредитный специалист, который не все-
гда достаточно грамотно, а порой соблю-
дая только интересы банка может консуль-
тировать клиента. В результате клиент 
становится своего рода жертвой принятого 
самим же им решения о том, чтобы взять 
кредит на определенных предложенных 
ему условиях. 

Изучая статистику предложения кре-
дитных продуктов микрофинансовыми 
организациями, следует отметить чрез-
мерно завышенную среднерыночную 
стоимость кредита. Так, по данным Банка 
России, максимальные среднерыночные 
значения полной стоимости потребитель-
ских кредитов (займов) в микрофинансо-
вых организациях за период с 1 июля по  
30 сентября 2017 г. достигали 614% годовых 
при сумме кредита до 30 тыс. рублей1. При 
увеличении суммы и срока кредита про-
центная ставка сокращается в разы. Отсю-
да можно сделать вывод, что под завышен-
ный процент по кредиту попадают мало-
обеспеченные слои населения.  

Невозможность дальнейшего погаше-
ния такого займа по причине высокой 
стоимости кредита влечет за собой неис-
полнение кредитных обязательств заем-
щика. Так формируется значительная доля 
просрочки. Однако микрофинансовые ор-
ганизации покрывают свою просрочку за 
счет завышенной стоимости кредита, и 

                                                 
1 URL: https://www.cbr.ru/analytics/consumer_  
lending/table/16112017_mfo.pdf  

проблема вроде как не возникает и в итоге 
носит скрытый характер. Встает вопрос о 
необходимости существования для эконо-
мической системы такого института, как 
микрофинансирование. 

Разбираясь в сущности экономических 
отношений, следует отметить, что кредит-
ные отношения создают новые денежные 
средства и увеличивают их массу в финан-
совой системе страны, тогда как заем толь-
ко меняет распорядителя денег или мате-
риальных ценностей. Данный аспект явля-
ется весьма существенным при определе-
нии приоритетов развития того или иного 
способа заимствования. Таким образом, 
кредитные институты являются более ре-
гулируемым институтом, чем система, по-
строенная на займах. В этой связи регули-
рующим органам следует учесть данный 
момент в системе развития финансовой 
грамотности населения, обращая внима-
ние на большую подконтрольность кре-
дитных сделок системе государственного 
регулирования [1.– С. 72]. 

Важным моментом в системе надзора, 
контроля и регулирования кредитных ин-
ститутов занимает бюро кредитных исто-
рий, которое на сегодняшний день выпол-
няет в большей части информационно-
статистическую роль, в то время как в руках 
данного института сосредоточены данные 
стратегического характера, на базе которых 
можно строить нормотворческую деятель-
ность мегарегулятора и своевременно 
предпринимать те или иные меры по со-
кращению долгового бремени. При этом 
простому гражданину порой неизвестно не 
только о назначении бюро кредитных ис-
торий, но и о его существовании. Более то-
го, не сразу можно узнать о порядке ин-
формирования субъекта кредитной исто-
рии о наличии или отсутствии у него ка-
кой-либо задолженности [4. – С. 186]. 

На современном этапе кредитные орга-
низации лишь при необходимости поль-
зуются кредитными историями своих кли-
ентов, а иногда и попросту игнорируют 
данную информацию при принятии ре-
шения о выдаче кредита. Большинство 
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кредитных учреждений имеют свою внут-
реннюю базу недобросовестных заемщи-
ков, свой черный список, на основании ко-
торого принимаются решения о предос-
тавлении кредита.  

Следует также отметить, что чаще всего 
кредитные организации пренебрегают ос-
новными принципами кредита – обеспе-
ченностью и дифференцированностью.  
В частности, микрофинансовые организа-
ции вообще игнорируют общие требова-
ния, обязательные к исполнению как при 
соблюдении основных принципов креди-
тования, так и при использовании стати-
стики бюро кредитных историй. При этом 
следует отметить высокорискованный сег-
мент кредитного рынка, представленный 
микрофинансовыми организациями в час-
ти высоких процентов по кредитам, ис-
полнение обязательств по которым не все-
гда возможно для среднестатистического 
российского гражданина, который заранее 
не уведомлен о возможности увеличения 
его задолженности со скоростью геометри-
ческой прогрессии. И в этом нивелирова-
нии кредитных рисков населения должна 
ярко проявляться роль мегарегулятора в 
виде запрета на такого рода операции для 
ряда клиентов или ограничения их дос-
тупности [5. – С. 109]. 

В отношении работы бюро кредитных 
историй необходимо отметить необходи-
мость и возможность внесения (учета) из-
менений в структуру кредитной истории 
клиента в случае использования его добро-
го имени в преступных целях. Не всегда 
клиент может брать кредит по собствен-
ной инициативе. Данный аспект должен 
также учитываться в случае несвоевремен-
ного погашения кредита, а также в случае, 
если кредит выдается безработному граж-
данину [2. – С. 51]. 

Дополнительной гарантией соблюдения 
прав клиента может стать свидетельство о 
присоединении МФО к одной из саморегу-
лируемых организаций (СРО) (Реестр СРО 
на микрофинансовом рынке доступен на 
сайте Банка России) и сотрудничество с ин-
ститутом финансового омбудсмена. 

В сложившихся условиях микрофинан-
сирование должно принять цивилизован-
ный характер, а именно: 

– выдача займов не должна носить бес-
контрольный характер, т. е. должны учиты-
ваться финансовая устойчивость заемщика 
и наличие постоянного места работы; 

– суммы предоставляемых займов 
должны учитывать общий доход заемщика; 

– процедура выдачи кредита должна 
сопровождаться полным консультирова-
нием клиента по вопросам условий креди-
тования и особенностей погашения ссуды. 

Общие условия потребительского кре-
дитования должны также модернизиро-
ваться в части: 

– активизации взаимодействия бюро 
кредитных историй с кредитными инсти-
тутами в целях своевременного отслежи-
вания просроченной задолженности, не-
допущения ее появления и принятия соот-
ветствующих мер по нивелированию воз-
можных негативных последствий, в том 
числе в рамках совершенствования нормо-
творческой практики; 

– информационной доступности ин-
ститута финансовой грамотности для на-
селения, в том числе в рамках введения 
финансовых консультантов во всех офисах 
кредитных организаций, где производятся 
операции по выдаче кредитов; 

– соответствия законодательного регу-
лирования системы потребительского кре-
дитования и реализации нормативных ры-
чагов в практической плоскости кредитных 
отношений, в том числе в рамках налажи-
вания процедуры банкротства физического 
лица в части доступности данного инстру-
мента для широкого круга лиц.  

Перечисленные выше меры необходимо 
использовать в числе основных инстру-
ментов, направленных на повышение не 
только доступности, но и безопасности по-
требительского кредита как для отдельно 
взятого гражданина, так и для экономики в 
целом, поскольку платежеспособность на-
селения во многом определяет будущее 
экономики. 
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ГЕНЕЗИС ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВОГО  
ИНСТРУМЕНТА: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 

 
Т. С. Новашина 
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Статья посвящена исследованию необычного феномена – генезиса функций обязательных резервов как мно-
гофункционального финансового инструмента. Обязательные резервы (обязательные резервные требования 
– нормативы обязательных резервов) как финансовый инструмент в развертывании своего функционального 
содержания раскрываются не столько в своей традиционной функции – как инструмент регулирования ли-
квидности банковской системы, сколько как инструмент, обладающий специфической многофункциональ-
ностью, позволяющий центральным банкам посредством обеспечения устойчивости функционирования 
банковских организаций (ключевых компонентов банковской системы) обеспечить устойчивость банковской 
системы в целом. В статье специфическая многофункциональность раскрывается через механизмы усредне-
ния. Исходя из анализа функционирования механизма усреднения делается вывод о расширении функцио-
нального набора обязательных резервов как эффективного финансового инструмента. Отмечено, что каж-
дая из рассмотренных функций может быть представлена более локальными функциями, составляющими 
системную целостность. Выделение локальных функций происходит с учетом многогранности интересов 
сторон, участвующих в процессе обязательного резервирования. Показано, как функция буфера процент-
ной ставки разворачивается в локальные функции: функцию регулирования волатильности ставок на де-
нежном рынке и функцию регулирования стоимости заемных средств. Автор полагает, что локализация 
функций обладает не только научной (с точки зрения раскрытия механизмов более эффективного исполь-
зования данного финансового инструмента), но и определенной прикладной ценностью, поскольку позво-
ляет более четко раскрыть реальные экономические интересы каждой из сторон и тем самым более целена-
правленно использовать выявленные преимущества данного финансового инструмента. 
Ключевые слова: локальная функция, механизм усреднения, многофункциональность финансового инстру-
мента, норма резервирования, обязательные резервные требования, функции обязательных резервов, функ-
ция буфера процентной ставки, функция регулирования волатильности ставок на денежном рынке, функ-
ция регулирования потоков капитала, функция регулирования стоимости заемных средств, функция регу-
лирования текущей ликвидности банков, эффект абсолютной ликвидности, эффект «ликвидной ловушки». 

 
THE ORIGIN OF FINANCE TOOL FUNCTIONS: 

COMPULSORY RESERVES 
 

Tatiana S. Novashina 
Moscow State Institute of International Relations (University)  

of the Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia 
 
 

The article deals with investigation of an unusual phenomenon, i. e. the origin of compulsory reserve functions as a 
multifunctional finance tool. Compulsory reserves (compulsory reserve requirements – norms of compulsory 
reserves) as a finance tool in disclosing its functional idea reveal their character not only in the traditional function, 
as a tool that regulates liquidity of the banking system but also as a tool possessing specific multifunctional nature, 
which allows the central banks by ensuring stability of banking organizations  (key components of the banking 
system) functioning to guarantee stability of the banking system as a whole. The article shows this specific 
multifunctional character through mechanisms of averaging. Proceeding from the analysis of averaging mechanism 
functioning, a conclusion can be made about extending the functional set of compulsory reserves as an effective 
finance tool. It was pointed out that each of the mentioned functions can be presented by more local functions 
making up system integrity. Local functions are identified with due regard to diverse interests of the parties 
participating in the process of compulsory reserving. It was shown that the buffer function of the interest rate is 
displayed into local functions: the function of regulating rate volatility on money market and the function of 
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regulating the value of loan funds. The author thinks that function localization possesses not only scientific value (in 
view of disclosing the mechanism of more effective use of this finance tool) but also a certain applied value, as it 
allows us to reveal real economic interests of each party and therefore, to use more efficiently the found advantages 
of this finance tool. 
Keywords: local function, averaging mechanism, multifunctional character of the finance tool, reserve norm, 
compulsory reserve requirements, functions of compulsory reserves, the function of the interest rate buffer, the 
function of regulating rate volatility on money market, the function of regulating capital flows, the function of 
regulating the value of loan funds, the function of regulating banks’ current liquidity, effect of absolute liquidity, 
effect of ‘liquid trap’. 

 
 

ентральные банки, используя  обя-
зательные резервы в качестве инст-
румента обеспечения устойчивости 

национальных финансовых систем, при-
меняют в основном два метода регулиро-
вания ликвидности рынков. В этом качест-
ве обязательные резервы выполняют функ-
цию регулирования структурной ликвидности 
банковской системы. 

Первый метод – нормативный. Манипу-
лирование нормой обязательного резерви-
рования позволяет центральным банкам 
корректировать ликвидность и платеже-
способность не столько отдельного банка, 
сколько всей банковской системы. 

Второй метод – усреднение обязательных 
резервов. Механизм усреднения обязатель-
ных резервов используют далеко не все 
центральные банки, применяющие обяза-
тельные резервы в качестве финансового 
инструмента денежно-кредитной полити-
ки. Однако банки (кредитные организа-
ции) национальных банковских систем, 
где этот механизм принят центральными 
банками, получили возможность использо-
вать часть обязательных резервов для ре-
гулирования своей текущей ликвидности. 
Суть механизма усреднения, как известно, 
состоит в том, что кредитная организация 
получает право не перечислять в цен-
тральный банк часть обязательных резер-
вов в размере определенной величины, а 
поддерживать нормативный неснижаемый 
остаток на своем корсчете в центральном 
банке. Банки, временно использующие 
средства фонда обязательных резервов 
(ФОР), с целью безусловного выполнения 
принятых перед центральным банком обя-
зательств применяют различные процеду-
ры. Наряду с классической (традицион-

ной) схемой использования механизма ус-
реднения банк может применять и другие 
схемы в зависимости от объема имеющихся 
в его распоряжении ресурсов.  

Банк может изъять (рис. 1) из средств 
фонда обязательных резервов определен-
ную сумму на определенный срок, по исте-
чении которого осуществляется возврат за-
имствованных средств. При этом для того 
чтобы усреднение произошло, банк разме-
щает на счет фонда обязательных резервов 
сумму, например, в два раза большую заим-
ствованной, на срок, в два раза меньший 
срока использования резервов. 
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 Рис. 1. Схема использования механизма  
усреднения обязательных резервов  

(схема с коротким сроком поддержания  
резервов в ФОР) 

 
 

В другом случае (рис. 2) банк может изъ-
ять из фонда обязательных резервов анало-
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гичную сумму на тот же срок. Однако для 
того, чтобы усреднение произошло, банк 
размещает на счет фонда обязательных ре-

зервов сумму, например, в два раза мень-
шую заимствованной, на срок, в два раза 
больший срока использования резервов. 
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Рис. 2. Схема использования механизма усреднения обязательных резервов  

(схема с длинным сроком поддержания резервов в ФОР) 
 
В настоящее время банки, используя 

механизм усреднения, могут держать на 
своих корсчетах в Банке России значитель-
ные средства из фонда обязательных ре-
зервов. Это в свою очередь позволяет выде-
лить функцию регулирования текущей лик-
видности банков. 

Функция буфера процентной ставки 
предполагает, что изменение нормы обя-
зательного резервирования приводит к 
изменению процентной ставки на денеж-
ном рынке. Снижение нормы обязательно-
го резервирования обеспечивает банкам 

дополнительный приток денежных 
средств (r1 → r2), в результате которого на 
денежном рынке формируется избыточная 
ликвидность и процентная ставка начина-
ет падать (рис. 3, а). Увеличение нормы 
обязательного резервирования приводит к 
сокращению предложения свободных де-
нежных средств (r2 → r1) и росту спроса на 
высоколиквидные активы, основным ис-
точником которых для банков является 
денежный рынок. В результате этого уве-
личивается процентная ставка (рис. 3, б). 

 

 
Рис. 3. Влияние изменения нормы обязательного резервирования  

на величину процентной ставки на денежном рынке 
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Таким образом, манипулирование нор-
мой резервирования является инструмен-
том воздействия на стоимость заимствова-
ния на денежном рынке. 

Эффект абсолютной ликвидности, отра-
женный на графиках, проявляется в том, 
что если при определенном состоянии 
конъюнктуры рынка процентная ставка 
достигает своего максимального значения, 
спрос на ликвидность со стороны банков 
будет стабилен в силу необходимости 
обеспечения их постоянной платежеспо-
собности. 

Эффект «ликвидной ловушки» проявляет-
ся в том, что при определенном состоянии 
конъюнктуры рынка процентная ставка 
достигает своего минимального значения, 
при котором дальнейший прирост пред-
ложения денег не может ее понизить. 

Наряду с этим использование банками 
механизма усреднения обязательных ре-
зервов позволяет обеспечить своеобразный 

буфер, смягчающий конъюнктуру денеж-
ного рынка и является инструментом ре-
гулирования волатильности процентной 
ставки.  

Рост спроса банков на ликвидные ре-
сурсы денежного рынка при их ограни-
ченном предложении приводит к росту 
процентной ставки (рис. 4, квадрант 1). 
При достижении ею определенного уров-
ня (i2) банкам становится невыгодно при-
влекать подорожавший ресурс. В результа-
те банки обращаются к ресурсам фонда 
обязательных резервов и, используя меха-
низм усреднения, привлекают в течение 
периода поддержания (период t1 – t2) необ-
ходимый объем средств (рис. 4, квад- 
рант 2). Это приводит к временному сни-
жению нормы резервирования (rr0 – rr2), 
вызывает снижение спроса и рост предло-
жения на денежном рынке (рис. 4, квад-
рант 3) и, как следствие, снижение про-
центной ставки (i1) (рис. 4, квадрант 4).  

 

 
 

Рис. 4. Влияние использования механизма усреднения обязательных резервов  
на волатильность изменения процентной ставки на денежном рынке 
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По мере падения процентной ставки 
банки начинают все активнее привлекать 
необходимый для выполнения усреднения 
ресурс, что приводит к сокращению пред-
ложения денег и росту процентной ставки. 
Таким образом, процентная ставка может 
поддерживаться в определенном коридо-
ре, размер которого (амплитуда колебания 
ставки) зависит от длины периода поддер-
жания, величины коэффициента усредне-
ния, ограниченности возможностей банков 
использовать механизм усреднения, а так-
же желания банков его использовать. 

Следовательно, функцию буфера про-
центной ставки, на наш взгляд, можно ус-
ловно разделить на функцию регулирования 
волатильности ставок на денежном рынке и 
функцию регулирования стоимости заемных 
средств. На рис. 4 приведена однофактор-
ная модель изменения величины процент-
ной ставки денежного рынка, обусловлен-
ного влиянием использования механизма 
усреднения обязательных резервов. Одна-
ко в реальной действительности измене-
ние процентной ставки – многофакторный 
процесс. Мы же использовали однофак-
торную модель для пояснения сути меха-
низма реализации функции регулирова-
ния волатильности ставок на денежном 
рынке. 

Функция регулирования потоков капитала 
предполагает, что центральный банк, ус-
танавливая дифференцированные нормы 
отчислений в фонд обязательных резервов, 
может не только влиять на состав и струк-
туру привлеченных средств банков, но и 
регулировать приток и отток иностранно-
го капитала. 

Очевидно, что формирование обяза-
тельных резервов приводит к увеличению 
реальной стоимости привлеченных бан-
ком средств, оценить которую можно сле-
дующим образом: 

ОР-1
оминальнаярыночная/н

реальная r

r
r  , 

где rреальная – реальная стоимость привлече-
ния ресурса; 

rрыночная/номинальная – рыночная/номиналь-
ная стоимость привлечения ресурса; 

rОР – норма обязательного резервирова-
ния. 

Следовательно, увеличение нормы обя-
зательного резервирования не только со-
кращает кредитные и инвестиционные 
возможности банков, но и приводит к рос-
ту реальной стоимости привлеченных 
средств и, как результат, к снижению их 
процентной маржи: 

доход приносящие Активы,

уплаченные Проценты - полученные Проценты
маржа Процентная   . 

Для сохранения требуемого уровня 
процентной маржи банк может:  

 увеличить среднюю доходность про-
водимых операций, размещая средства в 
более рискованные инструменты, выдавая 
кредиты под более высокие процентные 
ставки, что в конечном счете может при-
вести к оттоку надежных клиентов, сниже-
нию качества кредитного портфеля и 
портфеля ценных бумаг. Тем не менее 
данную меру можно отнести к числу крат-
косрочных; 

 уменьшить стоимость привлеченных 
средств, стимулируя клиентов переклады-
вать свои средства в более доходные депо-

зиты и прочие инструменты. Данная мера, 
на наш взгляд, является более обоснован-
ной, поскольку банк не берет на себя до-
полнительные риски и ввиду аналогичных 
действий со стороны других банков не 
снижает свою конкурентоспособность на 
финансовом рынке; 

 увеличить среднюю доходность про-
водимых операций с одновременным 
уменьшением стоимости привлеченных 
средств. 

В силу этого центральные банки, вводя 
дифференцированные нормативы обяза-
тельного резервирования и тем самым 
дифференцированно воздействуя на 
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стоимость отдельных источников ресурс-
ной базы банков, регулируют состав и 
структуру их пассивов. В частности, обще-
принятыми пассивами для установления 
резервных требований являются срочные 
депозиты и депозиты до востребования, 
нормы резервирования по которым могут 
также дифференцироваться. Это обуслов-
ливается прежде всего особенностями 
управления и изменчивостью данных ви-
дов депозитов. Общепринятой практикой 
стало установление более высокой нормы 

резервирования на депозиты до востребо-
вания по сравнению со срочными и сбере-
гательными (рис. 5, а).  

Одним из вариантов дифференциации 
норматива является установление нулевой 
процентной ставки по определенной 
группе обязательств. Отметим, что подоб-
ное встречается в мировой практике не 
часто: центральные банки либо использу-
ют обязательные резервы в своей практике, 
устанавливая дифференцированную или 
единую процентную ставку, либо нет. 

 

 
 

Рис. 5. Варианты дифференциации норматива обязательных резервов  
в зависимости от срока привлечения ресурсов 

 
В ряде стран (например, в Мексике, в 

системе Европейского центрального банка) 
центральные банки используют нулевую 
процентную ставку для всех обязательств, 
при этом официально не отказываясь от 
использования данного инструмента де-
нежно-кредитного регулирования (табл. 1). 
Очевидно, что, установив нулевую про-
центную ставку по определенным группам 
обязательств, а не исключив их из состава 
базы резервирования, Европейский цен-

тральный банк, во-первых, декларирует, 
что оставляет за собой право использовать 
данный инструмент в денежно-кредитной 
политике и предусматривает возможность 
увеличения процентной ставки; во-вторых, 
имеет больше возможностей для получения 
информации о наличии и объеме обяза-
тельств, подлежащих резервированию, т. е. 
усиливает свои контрольно-регулирующие 
функции. 

а б 

в 
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Т а б л и ц а   1 
Состав базы обязательных резервов кредитных организаций,  

входящих в систему Европейского центрального банка 
 

Включаются в состав базы резервирования 
Не включаются в состав базы 

резервирования 
 

обязательства кредитных  
организаций с положительной  

процентной ставкой 

обязательства кредитных  
организаций с нулевой процентной 

ставкой 
 Депозиты овернайт. 
 Депозиты с согласованным сроком 
погашения до двух лет. 
 Депозиты сроком погашения до 
двух лет с согласованным сроком 
уведомления об изъятии. 
 Долговые обязательства с согласо-
ванным сроком погашения до двух 
лет 

 Депозиты с согласованным сроком 
погашения более двух лет. 
 Депозиты сроком погашения более 
двух лет с согласованным сроком 
уведомления об изъятии. 
 РЕПО. 
 Долговые обязательства с согласо-
ванным сроком погашения более 
двух лет 

 Обязательства относительно Ев-
ропейского центрального банка и 
национальных центральных банков. 
 Обязательства относительно дру-
гих институтов, входящих в Европей-
скую систему обязательных резервов 

 
Иногда норма обязательного резерви-

рования зависит от объема привлеченных 
обязательств, включаемых в базу их расче-
та, а также вида банка. Тем самым цен-
тральный банк стимулирует кредитные 
организации повышать уровень капитали-
зации, наращивать свою депозитную базу, 
снижая реальную стоимость привлечен-
ных средств. Подобная практика харак-
терна для Японии. Отдельные нормативы 
обязательных резервов устанавливаются по 
непогашенным долговым обязательствам и 
денежным средствам, находящимся в до-
верительном управлении, однако в отли-
чие от рассмотренного выше вида обяза-
тельств применяются ко всем банкам. 

В целях регулирования притока и отто-
ка иностранного капитала центральные 
банки могут дифференцировать нормы 
обязательного резервирования по типу ва-
люты и статусу резидентства. 

Устанавливая по обязательствам в ино-
странной валюте более низкие нормы от-
числений в фонд обязательных резервов 
по сравнению с обязательствами в нацио-
нальной валюте, центральные банки по-
зволяют коммерческим банкам обеспечи-
вать более привлекательные условия рабо-
ты своим клиентам по валютным операци-
ям, стимулировать приток иностранного 
капитала и средств в иностранной валюте. 
Зачастую вклады в иностранной валюте 
вообще не подлежат учету при расчете ба-
зы резервирования. Вместе с тем в ряде 
стран, в частности в России, депозиты в 

иностранной валюте в определенные пе-
риоды облагались по более высокой ставке 
резервирования. Очевидно, что данная ме-
ра чаще всего носит защитный характер. 
Например, Банк России таким образом пы-
тался защитить банковскую систему от кри-
зиса на международном финансовом рын-
ке. Таким образом, каждая из рассмотрен-
ных функций может быть представлена со-
ставляющими их более элементарными 
функциями, рассматривать которые необ-
ходимо с учетом многоуровневости интере-
сов сторон, участвующих в процессе обяза-
тельного резервирования (табл. 2, рис. 6). 

Подобное представление функций, на 
наш взгляд, обладает как научной, так и 
прикладной ценностью, поскольку позво-
ляет не только более полно раскрыть эко-
номическое содержание обязательных ре-
зервов, но и определить экономические 
интересы, заинтересованность каждой из 
сторон по их применению. Последнее, в 
свою очередь, позволяет, во-первых, опре-
делять функции, характеризующие обяза-
тельные резервы как инструмент денежно-
кредитной политики (преобладают эконо-
мические интересы центрального банка) и 
как инструмент обеспечения финансовой 
устойчивости банков (реализуются инте-
ресы большинства участников отношений, 
складывающихся в процессе обязательного 
резервирования), а во-вторых, определять 
пути совершенствования существующего 
порядка формирования и использования 
обязательных резервов. 
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Т а б л и ц а   2 
Функции обязательных резервов 

 

Функции обязательных резервов 

Экономические интересы субъектов отношений,  
складывающихся в процессе обязательного 

резервирования 
Макроуровень 
(центральный 

банк) 

Микроуровнь 

Банк 
Клиенты и 
контрагенты 
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Рис. 6. Функции обязательных резервов в российской банковской системе 
 

Именно эти функции в настоящее вре-
мя наиболее полно раскрывают содержа-
ние обязательных резервов. Однако по ме-
ре развития денежно-кредитных отноше-
ний содержание обязательных резервов и 
их назначение как финансового инстру-

мента могут измениться, а также будут из-
меняться и характеризующие их функции, 
сужая или расширяя их перечень. 

Исследуя генезис развития обязатель-
ных резервов как финансового инструмен-
та, необходимо отметить, что на первом 
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этапе они выполняли преимущественно 
защитную функцию, которая является од-
ной из наиболее значимых и в настоящее 
время. На втором этапе перечень функций 
расширился и в основном характеризовал-
ся функциями монетарного контроля и регу-
лирования потока капитала, а также регули-
рования структурной ликвидности банков-
ской системы. На третьем этапе перечень 
функций вновь расширился. При этом оп-
ределенные функции, выполняемые ре-
зервами на втором этапе, стали характери-
зовать их на следующем этапе как инстру-
мент обеспечения финансовой устойчиво-
сти. Таким образом, обязательные резервы 
перестали быть лишь инструментом реа-
лизации монетарной политики и могут 

рассматриваться как инструмент обеспече-
ния финансовой устойчивости. 

В состав специфических функций обя-
зательных резервов, определяющих их как 
инструмент обеспечения финансовой ус-
тойчивости, может войти функция регули-
рования волатильности ставок на денежном 
рынке, поскольку, несмотря на отсутствие 
прямой зависимости между уровнем нор-
матива обязательных резервов и величиной 
процентной ставки на денежном рынке, 
характерное для Российской Федерации, 
более активное использование в банковской 
практике механизма усреднения может от-
разиться на денежном рынке, так как зави-
симость от него у кредитных организаций 
несколько снизится и в результате про-
центные ставки станут более устойчивы. 

 

Список литературы 
 

1. Акимов О. М. Управление избыточными резервами: опыт ФРС США // Деньги и 
кредит. – 2011. – № 9. – С. 48–52. 

2. Галанов В. А., Галанова А. В. Закон о рынке ценных бумаг как закон о финансовых 
рынках // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 
2018. – № 1 (97). – С. 68–74. 

3. Иванова С. П., Садыкова К. В. Особенности государственного корпоративного и фи-
нансового контроля над деятельностью интегрированных банковских структур // Вест-
ник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 5 (95). 
– С. 62–71. 

4. Кропин Ю. А. Проблемы обоснованности операций Центрального банка на откры-
том рынке // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 
– 2017. – № 1 (90). – С. 65–71. 

5. Могилат А. Н. Обзор основных каналов трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики и инструментов их анализа в Банке России // Деньги и кредит. – 
2017. – № 9. – С. 3–9. 

6. Новашина Т. С., Карпунин В. И., Волнин В. А. Механизмы функционирования обяза-
тельных резервов в контексте обеспечения финансовой устойчивости банков // Эконо-
мические науки. – 2008. – № 3 (40). – С. 319–331. 

7. Поздышев В. А. Банковское регулирование в 2016–2017 годах: основные изменения и 
перспективы развития // Деньги и кредит. – 2017. – № 1. – С. 9–17. 

8. Филиппов Д. И. Распространение инноваций на финансовом рынке: теоретический 
аспект // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 
2017. – № 4 (94). – С. 74–86. 

 

References 
 

1. Akimov O. M. Upravlenie izbytochnymi rezervami: opyt FRS SShA [Managing Excess 
Reserves: the Experience of the USA Federal Reserve System]. Den'gi i kredit [Money and 
Credit], 2011, No. 9, pp. 48–52. (In Russ.). 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

56 
 

2. Galanov V. A., Galanova A. V. Zakon o rynke tsennykh bumag kak zakon o finansovykh 
rynkakh [The Law about Securities Market as a Law about Finance Markets]. Vestnik 
Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov 
Russian University of Economics], 2018, No. 1 (97), pp. 68–74. (In Russ.). 

3. Ivanova S. P., Sadykova K. V. Osobennosti gosudarstvennogo korporativnogo i 
finansovogo kontrolya nad deyatel'nost'yu integrirovannykh bankovskikh struktur [Specific 
Features of State Corporate and Finance Control over Integrated Banking Structures]. Vestnik 
Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov 
Russian University of Economics], 2017, No. 5 (95), pp. 62–71. (In Russ.). 

4. Kropin Yu. A. Problemy obosnovannosti operatsiy Tsentral'nogo banka na otkrytom 
rynke [The Problem of the Validity of Central Bank Operations on the Open Market]. Vestnik 
Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov 
Russian University of Economics], 2017, No. 1 (90), pp. 65–71. (In Russ.). 

5. Mogilat A. N. Obzor osnovnykh kanalov transmissionnogo mekhanizma denezhno-
kreditnoy politiki i instrumentov ikh analiza v Banke Rossii [The Review of Key Channels of 
Transmission Mechanisms of Money and Credit Policy and Tools of their Analysis in the Bank 
of Russia]. Den'gi i kredit [Money and Credit], 2017, No. 9, pp. 3–9. (In Russ.). 

6. Novashina T. S., Karpunin V. I., Volnin V. A. Mekhanizmy funktsionirovaniya 
obyazatel'nykh rezervov v kontekste obespecheniya finansovoy ustoychivosti bankov 
[Mechanisms of Compulsory Reserves’ Functioning in the Context of Ensuring Finance 
Stability of Banks]. Ekonomicheskie nauki [Economic Science], 2008, No. 3 (40), pp. 319–331.  
(In Russ.). 

7. Pozdyshev V. A. Bankovskoe regulirovanie v 2016–2017 godakh: osnovnye izmeneniya i 
perspektivy razvitiya [Bank Regulation in 2016- 2017: Principle Changes and Prospects of 
Development]. Den'gi i kredit [Money and Credit], 2017, No. 1, pp. 9–17. (In Russ.). 

8. Filippov D. I. Rasprostranenie innovatsiy na finansovom rynke: teoreticheskiy aspekt 
[Proliferation of Innovation on Finance Market: Theoretical Aspect]. Vestnik Rossiyskogo 
ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University 
of Economics], 2017, No. 4 (94), pp. 74–86. (In Russ.). 

 
 
 
 

Сведения об авторе 
 
Татьяна Сергеевна Новашина  
кандидат экономических наук, доцент, доцент  
кафедры «Банки. Денежное обращение  
и кредит» МГИМО МИД России; член  
Коллегии Правления Национального Фонда 
Управления Активами (Фонд будущих поколений). 
Адрес: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации», 119454, 
Москва, проспект Вернадского, д. 76; Националь-
ный Фонд Управления Активами (Фонд будущих 
поколений), 103132, Москва, ул. Варварка, д. 7. 
E-mail: tnovashina@mail.ru 

Information about the author 
 
Tatiana S. Novashina 
PhD, Assistant Professor,  
Assistant Professor of the Department  
for 'Banks. Money Circulation and Credit'  
of MGIMO, the University of the Ministry 
of Foreign Affairs of Russia; board-member  
of the National Asset Management Fund. 
Address: Moscow State Institute  
of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs,  
76 Vernadskiy Av., Moscow, 119454,  
Russian Federation; National Asset 
Management Fund, 7 Varvarka Str., 
Moscow, 103132, Russian Federation. 
E-mail: tnovashina@mail.ru 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

57 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-57-63 

О СОДЕРЖАНИИ КАТЕГОРИИ  
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»  
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г. Калининград, Россия 

 
В статье исследуется формулировка категории «кредит». Перечислены основные признаки кредита. На ос-
нове отличительных характеристик выделена сфера потребительского кредитования. Рассмотрена широкая 
трактовка потребительского кредита с приведением классификаций по отдельным критериям. Выявлены 
отличия ипотечного кредита от потребительского и сформулирована более узкая, западная трактовка по-
требительского кредита. Автором рассмотрены различные взгляды на содержание категории потребитель-
ского кредита – РOS-кредиты и нецелевые банковские кредиты, а также другие ограничители понимания. 
Сформированы широкие границы авторского понимания потребительского кредита с включением в его 
состав розничного и ипотечного кредитования. В итоге дано авторское определение категории «потреби-
тельский кредит». 
Ключевые слова: кредит, признаки кредита, потребительский кредит, ипотечный кредит, розничный кредит. 

 
THE ESSENCE OF THE CATEGORY  

‘CONSUMER CREDIT’  
 

Oleg E. Gordienov 
Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia  

 
The article investigates the wording of the category ‘credit’. It enumerates key features of the credit. On the basis of 
distinguishing characteristics the field of consumer credit was identified. The broad interpretation of consumer 
credit was provided with classifications by certain criteria. The article shows the difference between mortgage credit 
and consumer credit and formulates narrower, western interpretation of consumer credit. The author discusses 
different views on the essence of the category ‘consumer credit’ – POS – credits and non-target bank credits, as well 
as other limits of understanding. The author formulated his own idea of consumer credit by incorporating retail and 
mortgage crediting in this notion. As a result the author gives the definition of the category ‘consumer credit’. 
Keywords: credit, credit characteristics, consumer credit, mortgage credit, retail credit. 

 
 

 современной экономике кредит вы-
ступает в качестве товаров и денеж-
ных средств, предоставляемых в 

долг. И хотя споров среди исследователей 
достаточно много по поводу того, что 
именно понимать под данной категорией, 
а также синонимичны или различны кате-
гории «кредит», «займ» и «ссуда», не вда-
ваясь в подробности этих дискуссий, со-
гласимся с такой объединенной формули-
ровкой: кредит – ссудный капитал госу-
дарства (точнее, экономические отноше-
ния по поводу движения ссудного капита-
ла), имеющий целью авансирование вос-

производственного процесса (его расши-
рение) путем эмиссии новых и/или моби-
лизации свободных денежных средств 
экономики и населения с последующим их 
перераспределением с учетом срочности, 
возвратности, платности и других призна-
ков данной экономической категории  
[11. – C. 75; 2. – С. 91].  

В связи с этим выделяют несколько ос-
новных сторон кредита (рис. 1).  

Обычно кредиты делят на два больших 
блока по статусу заемщика – юридическое 
или физическое лицо. Тогда потребитель-
ский кредит является кредитом физиче-
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полученные денежные средства с процен-
тами (вторичное потребительское кредит-
ное обязательство) [1. – С. 75]. Такая широ-
кая трактовка присуща научной школе 
Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации во главе с 
известным исследователем-финансистом 
О. И. Лаврушиным, а также уральской 
финансовой научной школе. Другими 
словами, потребительский кредит имеет 

своей целью финансирование конечного 
потребителя и выдается финансовыми ор-
ганизациями или предприятиями рознич-
ной торговли и услуг. Данная точка зрения 
главенствует у большинства авторов, и с 
ней можно соотнести следующую схему 
классификаций потребительского креди-
та, охватывающую некоторые признаки 
классифицирования (рис. 2) [7. – С. 7]. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификации потребительского кредита в широком понимании 
 

 
Получается, что с учетом характера по-

требностей граждан величина потреби-
тельского кредита может использоваться и 
на текущие цели (приобретение товаров 
длительного пользования, услуги), и на ка-
питальные (приобретение, строительство, 
ремонт жилья, благоустройство дачных 
участков и др.). Преимущественный объем 
кредитов капитального характера занима-
ют ипотечные кредиты [10. – С. 32–33]. Од-
нако понимание потребительского кредита 
вовсе не однозначно, напротив, исследова-
тели остро дискутируют по этому вопросу 
и пока не могут прийти к единому мнению.  

Ключевые разногласия возникают при 
определении места ипотечных кредитов. 
Ряд авторов считает невозможным вклю-
чать данную категорию кредитов в состав 
потребительских, поскольку имеются 
принципиальные отличия ипотечного и 

потребительского кредитования (рис. 3)  
[8. – С. 8–9]. Они указывают и на различие 
в характере рынка потребительских и ипо-
течных кредитов по степени развития кон-
куренции. Ипотечный рынок характери-
зуется двусторонней монополией, так как в 
нем действует небольшое число заемщи-
ков и кредиторов, рынок же потребитель-
ских кредитов можно охарактеризовать 
как рынок, обладающий развитой конку-
ренцией, ведь на нем взаимодействуют 
многочисленные заемщики и кредиторы, 
что связано с доступностью и легкостью 
получения таких кредитов [6. – С. 13]. По-
этому, следуя данной точке зрения, реко-
мендуется ипотечный жилищный кредит 
воспринимать не в качестве потребитель-
ского кредита, а как долгосрочные инве-
стиции в развитие человеческого капитала, 
т. е. как особый вид кредита, принципи-
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специализированных кредитно-финансовых 
институтов) и заемщиков – физических лиц 
(населения) с целью ссужения стоимости, 
учитывая срочность, возвратность, плат-
ность и другие родовые признаки кредита, на-
правление использования которого обладает 
непроизводительным характером (удовлетво-

рение потребностей заемщика в приобретении 
товаров и услуг для конечного потребления и 
жилья для личного использования), а источни-
ком его возврата выступают не результаты 
его использования, а доходы от текущей дея-
тельности заемщика. 
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
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од инвестициями понимают «де-
нежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе иму-

щественные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельно-

сти в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта»1. 

                                                 
1 Федеральный закон от 15 июля 1998 г. № 39 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. 

П
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Существенное значение для инвестици-
онного процесса на рынке золота имеет 
цена металла. Подорожавшее золото может 
испытать трудности в краткосрочном пе-
риоде, но в долгосрочной перспективе зо-
лото остается привлекательным инвести-
ционным активом.  

В качестве классификационного при-
знака нами был принят объект инвестиро-

вания или объект капиталовложений.  
В первом случае объектом выступают ком-
пании, занятые в производстве или пере-
работке металла (прямые), а во втором – 
инвестиционные инструменты, привязан-
ные к золоту (косвенные) [6]. Рассмотрим 
их более детально (рисунок). 

 

 
 

Рис. Классификация инвестиций на российском рынке золота 
 
Прямые инвестиции на рынке золота мо-

гут быть представлены в виде паевого и 
долевого капитала, кредита и физического 
золота. 

Паевой (уставный, складочный) капитал 
состоит из вкладов (взносов) участников 
(учредителей) полных товариществ, това-
риществ на вере, обществ с ограниченной 
(ООО) или дополнительной ответственно-
стью (ОДО), кооперативов и артелей. Вы-
куп пая или доли в уставном капитале 
возможен с согласия всех учредителей, что 
фиксируется протоколом собрания учре-
дителей компании. 

Долевой капитал на рынке может быть в 
виде акций. Акционерный капитал состо-
ит из номинальной стоимости акций об-

щества, приобретенных акционерами. 
Существуют три основных вида акций, ко-
торые используются при учреждении зо-
лотодобывающих предприятий: обыкновен-
ные акции, которые предоставляют право 
голоса на общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции, а также 
право на получение части чистой прибыли 
акционерного общества в виде дивиденда 
и ликвидационной стоимости акции в слу-
чае ликвидации акционерного общества в 
соответствии с законом; привилегированные 
акции, которые предоставляют право на 
фиксированный дивиденд и ликвидаци-
онную стоимость, но не предоставляют 
права голоса на общем собрании акционе-
ров, кроме случаев, предусмотренных за-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

66 
 

коном; и конвертируемые акции, которые 
являются разновидностью привилегиро-
ванных, но их суть заключается в том, что 
при образовании определенных условий, 
прописанных в проспекте эмиссии, они 
могут быть конвертируемы в голосующие 
акции [3]. 

При покупке акций золотодобывающих 
компаний необходимо иметь в виду, что в 
основе стоимости эмитента лежит не толь-
ко цена на золото, но и множество других 
факторов. Положительным моментом яв-
ляется возможность инвестирования в не-
дооцененные акции компаний, что позво-
ляет увеличить доходность. Из недостатков 
стоит выделить риск неэффективного 
управления и риск банкротства компании. 

Таким образом, инвестор, приобретая 
пай или акцию компании, получает долю 
ее собственности, т. е. объектом инвести-
рования выступает сама компания (ее ма-
териальные и нематериальные активы, 
обязательства, прибыль). 

Кредитование является формой прямых 
инвестиций на рынке золота. Оно может 
принимать формы золотого кредита (зай-
ма), облигационного и вексельного займов, 
денежного кредита, кредитного соглаше-
ния.   

Золотой кредит (заем) – предоставление 
займа в золоте. Суть его заключается в том, 
что золотодобывающая компания берет 
определенное количество золота в кредит 
и продает его, а полученные средства рас-
ходует на свои нужды. Возврат золота с 
процентами происходит за счет нового зо-
лота. Проценты также начисляются и вы-
плачиваются в металле [1].  

Облигационный заем осуществляют через 
эмиссию ценных бумаг. Если кредит дол-
госрочный, а его сумма большая, он обыч-
но выпускается в виде облигаций. Такой 
вид кредитных отношений имеет ряд пре-
имуществ: легче привлечь большее коли-
чество кредиторов; возможность для дер-
жателя использовать облигации как зало-
говое обеспечение для получения креди-
тов; большая ликвидность. 

Суммы краткосрочных кредитов обыч-
но меньше по объемам и могут иметь 
форму вексельного кредита или кредитного 
соглашения. Такие формы кредитных от-
ношений не требуют государственной ре-
гистрации, что является неоспоримым 
преимуществом. Эти кредиты служат для 
увеличения оборотных средств. 

Денежный кредит юридическим лицам 
осуществляется в безналичном порядке 
путем зачисления денежных средств на 
расчетный счет клиента-заемщика. Пре-
доставление банком кредита предприятию 
носит индивидуальный характер. Сумма 
денежных средств, срок возврата, про-
центная ставка и другие условия зависят от 
множества факторов, в частности от капи-
талоемкости (суммы кредита).  

Физический металл (золото) на рынке 
выступает в качестве прямых инвестиций в 
виде банковских, финансовых и рыночных 
инструментов. 

Банковские инструменты – монеты и 
слитки. Монеты принято разделять на две 
категории: инвестиционные и памятные. 
Качество чеканки для инвестиционных зо-
лотых монет – анциркулейтед, а памятных 
(коллекционных) – пруф. Стоимость инве-
стиционных монет определяется стоимо-
стью металла, а памятных – их коллекци-
онными качествами. Инвестиционные мо-
неты можно с прибылью продать обратно 
банку, уловив благоприятный момент на 
рынке драгметаллов.  

Слитки бывают двух видов: мерные  
(1–1000 г по пробе 995,0; 999,0 и 999,9) и 
слитки good delivery (11–12 кг). Большим 
минусом банковских слитков является об-
ложение НДС в 18%. При обратной про-
даже слитка банку уплаченный налог не 
возвращается. При приобретении металла 
в виде слитков физическое лицо может из-
бежать уплаты НДС, если оно оставляет 
слитки на хранение в банке, однако в дан-
ном случае оплачиваются услуги хране-
ния. Банки России распродали в 2016 г. 
столько золотых монет и золотых слитков, 
сколько было продано за предыдущие  
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5 лет, вместе взятых, причем по гораздо 
более низким ценам.  

К финансовым инструментам, которые 
обеспечены физическим золотом, относят-
ся ETF (Exchange Traded Funds) – фонды и 
обезличенные металлические счета (ОМС).  

 Золотые ETF-фонды – биржевой фонд, в 
хранилище которого расположены золо-
тые слитки. Под их залог выпускаются ак-
ции фонда, которые торгуются на бирже 
как обычные акции предприятий [1]. В по-
следние годы рост запасов золота у ETF-
фондов был одним из ключевых факторов 
повышения цены на золото. 

Основным преимуществом ETF на золо-
то является высокая ликвидность. Купить 
или продать акции биржевого фонда 
можно в течение нескольких минут, ис-
пользуя интернет-терминал или дав ука-
зание брокеру по телефону. Также пре-
имуществами являются возможность тор-
говли ценными бумагами ETF как обыкно-
венными акциями (маржинальная торгов-
ля, короткие продажи), прозрачные акти-
вы, низкие транзакционные издержи и от-
сутствие издержек по хранению драгоцен-
ного металла.  

Обезличенные металлические счета (ОМС) 
являются альтернативным средством инве-
стиций в золото. Это счета, которые можно 
открыть в банке для учета металла в обез-
личенной форме в граммах без указания 
индивидуальных признаков, таких как ко-
личество слитков, проба, производитель. 
Но открывая данный счет, покупатель не 
становится владельцем реального физиче-
ского металла. НДС при покупке и прода-
же золота в обезличенном виде отсутству-
ет. Существует возможность получения со 
счета драгоценного металла в виде мерных 
слитков в физической форме, но при усло-
вии уплаты НДС. Основным недостатком 
данного вида инвестиций является его на-
дежность, так как она полностью зависит 
от надежности банка, где открывается счет. 
В случае банкротства банка или отзыва 
лицензии владелец ОМС теряет свои сбе-
режения. На ОМС не распространяется 
система страхования денежных вкладов, а 

цена покупки и продажи золота определя-
ется самим банком. В случае депозитного 
счета с процентов, начисленных на вклад, 
требуется уплатить НДФЛ, даже если зо-
лото упало в цене и общий результат будет 
отрицательный. 

Рыночные инструменты инвестирования в 
золото представлены ювелирными укра-
шениями, самородками, иконами, предме-
тами религиозного культа, фалеристики и 
декора.  

Ювелирные изделия – это и классика юве-
лирного дела: серьги, кольца, браслеты, 
ожерелья, а также инновации: флешки, 
брелоки, обложки на смартфоны, темати-
ческие статуэтки (к праздникам и особым 
мероприятиям), изделия в виде цельных 
обработанных самородков, напоминаю-
щих силуэты животных, растений, зданий, 
знаменитых личностей и т. д. Пробирова-
ние и клеймение изделия гарантируется 
государственной инспекцией пробирного 
надзора. В России имеется пять уровней 
качества золотых изделий: 375, 500, 585, 750, 
985-я пробы.  

В таких странах, как Индия и Китай, 
практикуется производство украшений из 
24-каратного (999-я проба) золота, и эти 
изделия пользуются огромным спросом, 
так как являются в основном инвестици-
онным вложением.  

Самородки золота. В настоящее время 
этот рынок в России ограничен в основном 
продажей ювелирных изделий с ними.  
В зависимости от размера природного зо-
лотого образования меняется и его стои-
мость. Выделяют мелкие (от 8 до 16 мм), 
средние (от 16 до 32 мм), крупные (до  
64 мм) и очень крупные (от 64 до 128 мм) 
самородки. Больший размер считается 
уникальным.  

Иконы и предметы религиозного культа. 
Стоимость предметов искусства почти все-
гда растет, особенно если они проверены 
временем и ценителями. Один из видов 
такого искусства – иконопись, в основном 
старинные иконы. Очень часто они произ-
водятся именно из золота. Часто встреча-
ются старинные иконы в качестве основы 
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(холста), используются натуральные поро-
ды дерева, затем сверху основа покрывает-
ся вручную сусальным золотом, на которое 
в дальнейшем наносится изображение.  

Предметы фалеристики представлены в 
золоте медалями, орденами, жетонами, на-
градами и имеют достаточно большое ко-
личество ценителей. Их стоимость напря-
мую зависит от художественной, нумизма-
тической, исторической и ювелирной цен-
ности. 

Предметы декора. Хороший доход прино-
сят инвестиции в изделия, имеющие куль-
турную, историческую, религиозную и ху-
дожественную ценность (антиквариат). Ан-
тикварные магазины, музеи и выставки 
проводят экспертизу продаваемых вещей и 
не допускают к продаже подделки. Вклады-
вать деньги можно и через тематические 
инвестиционные фонды и банковские 
программы (арт-банкинг). Покупателей на 
такой товар можно найти на интернет-
аукционах, тематических выставках, в спе-
циализированных салонах [5].  

Косвенные инвестиции на рынке золота 
представлены портфельными инвести-
циями и цифровым золотом. 

Портфельные инвестиции – это капита-
ловложения, которые включают широкий 
спектр финансовых инструментов, привя-
занных к золоту. Целью является получе-
ние прибыли за счет разницы между це-
ной продажи и покупки данных активов. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – 
одна из форм коллективного вложения 
средств (инвестирования). Средства клиен-
тов фонда передаются в доверительное 
управление управляющей компании, а она 
в свою очередь вкладывает их в ценные 
бумаги (например, акции, облигации) или 
другие активы. Цель вложения средств в 
паевые фонды – получение дохода от рос-
та стоимости таких активов. Активы фонда 
при этом являются общим имуществом 
владельцев паев, а размер доли каждого 
владельца пропорционален количеству 
принадлежащих ему инвестиционных па-
ев [3].  

ПИФы, как правило, обеспечивают бо-
лее высокую доходность, так как имеют 
возможность значительную часть своих 
средств вкладывать в менее ликвидные, но 
потенциально более доходные активы. За-
конодательно для ПИФов предусмотрено 
значительно меньше ограничений на 
структуру инвестиционного портфеля, им 
разрешено вкладывать средства в более 
широкий перечень активов, чем откры-
тым.  

Ценные бумаги с золотым обеспечением 
можно разделить на две группы: золотооб-
резные облигации и золотые депозитар-
ные сертификаты. Суть облигации ничем 
не отличается от обычного долгового обя-
зательства, только номинальная стоимость 
выражена определенным количеством зо-
лота. Выплаты процентов (купонов) по та-
ким обязательствам производятся в золоте 
или в валюте по определенному курсу. На 
практике облигации часто выпускаются 
вместе с варрантами взамен купонов. Со-
четание облигации и варранта является 
наиболее распространенным финансовым 
инструментом.  

Золотой варрант является способом ин-
вестирования в золото. Варрант (внебир-
жевой колл-опцион) – право на покупку 
определенного количества золота по фик-
сированной цене в определенный день в 
будущем. Он выпускается определенной 
компанией, а не создается сторонами сдел-
ки. Число выпущенных варрантов всегда 
фиксировано, ограничено и не зависит от 
спроса и предложения. В России золотым 
варрантом называют двойное складское 
свидетельство (ДСС). Это товарно-распоря-
дительный и товарно-залоговый документ, 
который удостоверяет факт наличия золо-
та в специализированном хранилище и 
позволяет осуществлять сделки с ним без 
физического перемещения металла. Для 
осуществления сделки необходимо пере-
писать золото с одного владельца на дру-
гого и внести запись в реестр хранилища. 
Таким образом, новый владелец может ли-
бо получить золото из хранилища, либо 
оставить его на хранение. Основными 
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преимуществами ДСС являются гарантия 
качества и сохранности золота; возмож-
ность продать золото через брокера, уста-
новив свою цену; высокая ликвидность [3]. 

Золотые депозитарные расписки – ценные 
бумаги с золотым обеспечением, которые в 
действительности являются разновидно-
стью ОМС аналлокейтид. Смысл расписки 
в том, что эмитент гарантирует получение 
золота в указанном месте. Обычно это ме-
сто, где существует льготное налогообло-
жение по операциям с драгоценными ме-
таллами. Расписки банков облегчают обо-
рот небольших партий золота среди мел-
ких частных инвесторов. Они избавляют от 
забот по проверке подлинности металла, 
его хранению, перепродаже и транспорти-
ровке. Такой вид продажи золота населе-
нию, например в России, мог бы стать 
привлекательным и основным. 

Дериватив (золотой срочный контракт) – 
популярный способ вложения средств в 
золото. Получение прибыли возможно за 
счет изменения стоимости дериватива, в 
основе которого лежит золото. Их можно 
разделить на две большие группы – вне-
биржевые и биржевые. 

Внебиржевые срочные контракты не явля-
ются стандартизированными инструмен-
тами. Форвардный контракт на золото трак-
туется как внебиржевой контракт о по-
ставке металла определенного количества 
и качества на конкретную дату в будущем 
по установленной в момент заключения 
сделки цене. Основной целью данного 
контракта является снижение ценовых 
рисков. Преимуществом форварда следует 
считать то, что это более гибкий инстру-
мент. В отличие от других стандартизиро-
ванных деривативов он позволяет дикто-
вать условия сделки. В форвардных кон-
трактах заинтересованы конкретные парт-
неры, в результате чего форвард не имеет 
ценности за пределами лиц, указанных в 
контракте. Форвардные контракты на зо-
лото представляют собой наиболее ис-
пользуемые инструменты для проведения 
стратегий по хеджированию нового золота. 
Совершенствование форвардных контрак-

тов привело к появлению стандартизиро-
ванных (фьючерсных) контрактов на золо-
то, торгуемых на бирже [3]. 

Биржевые срочные контракты – стандар-
тизированные по количеству и качеству 
золота, по шагу изменения цены, по сро-
кам действия и оплаты (фьючерсы и оп-
ционы на золото, а также более сложные 
инструменты) опционы на фьючерсные 
контракты. 

Фьючерсный контракт на золото – это 
сделка, заключенная на биржевом рынке 
на покупку или продажу металла в опре-
деленную дату в будущем по установлен-
ной цене. Биржа, являясь контрагентом 
продавца и покупателя, осуществляет 
предложение стандартизированных кон-
трактов, устанавливает правила торговли и 
следит за их исполнением, выступает га-
рантом исполнения обязательств через 
систему маржинальных платежей. К пре-
имуществам использования фьючерсных 
контрактов относятся налаженный меха-
низм функционирования, низкий кредит-
ный риск, низкая начальная маржа, низ-
кий уровень издержек [1].  

Опцион на золото является производным 
инструментом. Это контракт, который да-
ет его держателю право, но не налагает 
обязательство купить (колл-опцион) или 
продать (пут-опцион) золото по заранее 
определенной цене на согласованную дату 
или ранее ее. За получение вышеуказанно-
го права покупатель выплачивает премию 
продавцу опциона. Опционные контракты 
заключаются как на биржевом, так и вне-
биржевом рынке. Механизм торгов на вне-
биржевом рынке соответствует рассмот-
ренному ранее форвардному контракту, а 
на биржевом – фьючерсному. Преимуще-
ством опциона является возможность ис-
пользования благоприятной конъюнктуры 
рынка, при этом имея защиту от неблаго-
приятной конъюнктуры, так как, в отли-
чие от продавца опциона, максимальный 
размер убытков покупателя опциона огра-
ничен размером уплаченной премии, при-
том что размер прибыли неограничен [3]. 
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Своп означает операцию обмена. Суще-
ствуют три основных вида свопов на рынке 
золота: своп по месту доставки, своп по 
пробе, финансовый своп. 

Своп по месту доставки применяется то-
гда, когда агент купил золото на одном 
рынке в Москве, а ему нужно такое же ко-
личество в Цюрихе. За это приходится 
платить, однако эти затраты не превыша-
ют издержек, связанных с транспортиров-
кой металла, а риски снижаются [1]. 

Своп по пробе проводится, когда необхо-
димо определенное количество золота в 
слитках с пробой 0,995 перевести в слитки 
с пробой 0,999 без изменения молекуляр-
ной массы золота в данной партии. Можно 
отвезти металл на аффинажный завод и 
переплавить его в слитки с более высокой 
пробой или, экономя время, можно обме-
нять на слитки с другой пробой с одинако-
вой молекулярной массой золота. Затраты 
по обмену не превышают возможных из-
держек по дополнительному аффинажу [1]. 

Финансовый своп представляет собой 
разновидность залогового кредитования, 
где залогом выступает определенное коли-
чество физического золота. Так как нали-
чие залога значительно снижает риск кре-
дитора, то процентная ставка на кредит 
такого рода значительно ниже, чем на 
обычный денежный кредит. Суть свопа 
заключается в одновременном совершении 
продажи и форвардного приобретения 
или приобретения и форвардной продажи 
одинакового количества золота. 

Форвардные соглашения по ставкам золо-
тых займов (золотой ФРА) представляют 
собой соглашение, в котором объектом 
операции выступают ставки будущих зо-
лотых займов или депозитов. Типичный 
золотой ФРА выглядит как золотой депо-
зит (аналлокейтид) с датой начала через 

три месяца, начиная с текущего дня, и ис-
текающего через 3 или 6 месяцев. 

Своп по ставке золотого займа обозначает 
обмен условиями о фиксированной и пла-
вающей ставке золотого LIBOR и наоборот. 
В данной операции покупатель берет на 
себя обязательства платить фиксирован-
ный процент, а получает плавающий. При 
этом продавец выплачивает по плавающей 
ставке, а получает по фиксированной. Вы-
платы производятся через определенный 
период времени, кратный трем месяцам 
(обычно 3, 6, 9, 12 месяцев). 

Цифровое золото (электронные расчетные 
единицы или киберденьги) является совре-
менной формой инвестирования. Транс-
национальные платежные системы, такие 
как E-Gold, GoldMoney, E-Bullion, E-Dinar и 
др., базируются на золоте (серебре) и не 
привязаны к какой-либо национальной 
валюте. Ценность денег изменяется со-
гласно изменениям цены на золото (сереб-
ро). При совершении сделок в рамках сис-
темы не происходит физическое переме-
щение слитков на складе, но по желанию 
участника системы всегда можно получить 
соответствующий эквивалент в металле 
или в национальной валюте [4].  

Выбранный классификационный при-
знак позволил провести классификацию 
всех основных видов инвестиций на рынке 
золота. Представленная классификация 
инвестиций применительно к рынку золо-
та является наиболее полной и достовер-
ной. В современных экономических усло-
виях появились новые инвестиционные 
продукты. Но главное – изменились сами 
возможности инвесторов. С развитием гло-
бальной информационной сети рынок зо-
лота стал более открытым, цифровым, 
прозрачным, доступным как для физиче-
ских, так и для юридических лиц. 
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РИСК–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  
НАЛОГОВЫЙ АУДИТ 

 
Э. И. Бахтигозина  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
В последние годы изменился подход к организации работы аудиторов. Акцент сделан на комплексном ана-
лизе финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица и, как следствие, на отказе от сплошной, 
тотальной проверки и переходе к проверке, основанной на критериях риска. Как правило, большая часть 
финансово-хозяйственных операций, совершаемых налогоплательщиком, приводит к возникновению нало-
говых обязательств по тому или иному налогу. При этом проверить все финансово-хозяйственные операции 
сплошным способом не всегда возможно, да и эффективность такой проверки также вызывает сомнения. 
Безусловно, аудиторские доказательства, собранные аудитором в ходе аудита, должны быть достаточными 
по количеству, однако их большое количество само по себе не компенсирует их низкое качество. В связи с 
этим в статье рассмотрены сущность и методика риск-ориентированного налогового аудита с выделением 
основных этапов, приведен пример карты рисков и контрольных процедур организации. Автором показано, 
что в ходе анализа факторов налогового риска отдельных бизнес-процессов аудитор сможет разработать оп-
тимальные план и стратегию аудита, а также рекомендовать эффективные способы минимизации налого-
вых рисков и устранения их негативных последствий. 
Ключевые слова: налоговый риск, налоговый аудит, аналитические процедуры, аудиторские доказательства. 

 
RISK-ORIENTED TAX AUDIT 

 
Elvira I. Bakhtigozina  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

Lately we have seen changes in organization of auditors’ work. Focus is made on the complex analysis of finance 
and business work of the person being audited and, consequently on rejection of total checking and passing-over to 
checking based on risk criteria. As a rule the major part of finance and business operations conducted by tax-payer 
lead to tax liabilities on one or other tax. It is not always possible to check all finance and business operations and 
the efficiency of such checking can be doubtful. It is true that audit proofs collected by the auditor must be sufficient 
in number, however their number cannot compensate for their low quality. In this connection the article discusses 
the essence and methodology of risk-oriented tax audit and its key stages, gives examples of the risk card and 
control procedures of the organization. The author shows that during the analysis of tax risk factors of certain 
business processes the auditor can work out the optimal plan and strategy of audit and recommend effective ways 
of minimizing tax risks and eliminating adverse aftereffects of tax risks. 
Keywords: tax risk, tax audit, analytical procedures, auditor’s proofs. 

 
 

 настоящее время налоговый аудит 
выходит за рамки традиционного 
аудита и рассматривается как согла-

сованная с клиентом процедура, направ-
ленная на детальную проверку правильно-
сти исчисления и уплаты налогоплатель-
щиком налогов и сборов. При этом именно 
налоговый аудит является одной из самых 
востребованных услуг, поскольку налого-
плательщики хотят обезопасить себя от 

претензий со стороны налоговых органов. 
Это и доначисленные суммы налогов и 
сборов, и налоговые штрафы и пени, и 
включение в категорию налогоплательщи-
ков организаций, в отношении которых 
высоковероятны процедуры налогового 
контроля (камеральные налоговые про-
верки, выездные налоговые проверки, ис-
требование документов (информации) о 
налогоплательщике, плательщике сборов, 

В
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плательщике страховых взносов или ин-
формации о конкретных сделках и др.).  

Несмотря на то, что общий аудит затра-
гивает такие участки учета, как расчеты с 
бюджетом по налогам и сборам, охватить 
весь объем информации, влияющей на на-
логовые обязательства организации, быва-
ет очень сложно. Поэтому для снижения 
налоговых рисков многие организации, в 
том числе для которых общий аудит явля-
ется обязательным, проводят полный ау-
дит налогообложения.  

Согласно Международному стандарту 
сопутствующих услуг 4400 «Задания по 
выполнению согласованных процедур в 
отношении финансовой информации», 
задание по выполнению согласованных 
процедур может предполагать выполнение 
определенных процедур как в отношении 
отдельных элементов финансовой инфор-
мации (например, кредиторской, дебитор-
ской задолженности, закупок у связанных 
сторон, выручки и прибыли сегмента ор-
ганизации), финансовых отчетов (напри-
мер, бухгалтерского баланса), так и всего 
комплекта финансовой отчетности. Таким 
образом, можно сказать, что налоговый ау-
дит представляет собой выполнение спе-
циального аудиторского задания по рас-
смотрению бухгалтерских и налоговых от-
четов экономического субъекта с целью 
выражения мнения о степени достоверно-
сти и соответствия во всех существенных 
аспектах нормам, установленным законо-
дательством, порядка формирования, от-
ражения в учете и уплаты экономическим 
субъектом налогов и других платежей в 
бюджеты различных уровней и внебюд-
жетные фонды1. 

В процессе налогового аудита аудитор 
должен проанализировать все элементы 
налогообложения в отношении проверяе-
мых им налогов: 

                                                 
1 См.: Методика аудиторской деятельности «Налого-
вый аудит и другие сопутствующие услуги по нало-
говым вопросам. Общение с налоговыми органами», 
утвержденная Комиссией по аудиторской деятель-
ности при Президенте Российской Федерации  
11 июля 2000 г. (протокол № 1). 

– объект налогообложения и налого-
вую базу; 

– налоговый период; 
– налоговую ставку; 
– порядок исчисления налога; 
– порядок и сроки уплаты налога; 
– налоговые льготы (при их наличии). 
Таким образом, в процессе налогового 

аудита можно выделить следующие после-
довательные этапы: 

– 1-й этап: проверка правильности оп-
ределения объектов налогообложения и 
налоговой базы; 

– 2-й этап: проверка правильности ус-
тановления отчетного (налогового) перио-
да; 

– 3-й этап: проверка правильности 
применения налоговых ставок; 

– 4-й этап: проверка соблюдения по-
рядка исчисления налога; 

– 5-й этап: проверка соблюдения по-
рядка и сроков уплаты налога; 

– 6-й этап: проверка обоснованности и 
правомерности применения налоговых 
льгот. 

Большая часть финансово-хозяйствен-
ных операций, совершаемых  налогопла-
тельщиком, приводит к возникновению на-
логовых обязательств по тому или иному 
налогу. При этом проверить все эти опера-
ции сплошным способом не всегда пред-
ставляется возможным, да и эффективность 
сплошной проверки вызывает сомнения. 
Аудиторские доказательства, собранные 
аудитором в ходе аудита, должны быть дос-
таточными по количеству, но большое ко-
личество аудиторских доказательств само 
по себе не компенсирует их низкое качест-
во. Таким образом, аудитор делает акцент 
на комплексном анализе финансово-
хозяйственной деятельности аудируемого 
лица – налогоплательщика и, как следствие, 
отказывается от тотального сплошного кон-
троля и переходит к контролю, основанно-
му на критериях риска. 

Анализируя факторы риска отдельных 
бизнес-процессов, в которых они зарожда-
ются и (или) на которые они влияют, ауди-
тор разрабатывает оптимальные план и 
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стратегию аудита. В этом и заключается 
суть риск-ориентированного подхода в на-
логовом аудите – выявить те факты фи-
нансово-хозяйственной деятельности, те 
события, те процессы, для которых харак-
терны налоговые риски, и найти эффек-
тивный способ нивелирования негативно-
го воздействия. Например, если проводит-
ся налоговый аудит еще не закрытого на-
логового периода, то способом нивелиро-
вания может быть исправление ошибки в 
текущем периоде; если же налоговый пе-
риод закрыт, то аудитор может предло-
жить внести исправления и подать уточ-
ненную налоговую декларацию, доплатить 
сумму налога и пени самостоятельно и др.  

При использовании риск-ориентиро-
ванного налогового аудита аудиторы ак-
тивно применяют аналитические проце-
дуры, т. е. проводят оценку финансовой 
информации посредством анализа вероят-
ных взаимосвязей между финансовыми и 
нефинансовыми данными, исследуют вы-
явленные отклонения или соотношения, 
которые противоречат прочей имеющейся 
информации или существенно расходятся 
с ожидаемыми показателями.  

Аналитические процедуры предпола-
гают сопоставление финансовой инфор-
мации организации: 

– со сравнительной информацией за 
предыдущие периоды; 

– с ожидаемыми результатами дея-
тельности организации, например, бюд-
жетами либо прогнозами, или с ожида-
ниями аудитора; 

– аналогичной отраслевой информа-
цией, например, сопоставление коэффи-
циента продаж к дебиторской задолжен-
ности организации с усредненными от-
раслевыми показателями или показателя-
ми других аналогичных по размерам ор-
ганизаций в той же отрасли. 

Применительно к налоговому аудиту 
рекомендуется выполнять следующую по-
следовательность аналитических проце-
дур: 

1) анализ сферы деятельности налого-
плательщика: 

– определение вида экономической 
деятельности налогоплательщика; 

– анализ особенностей налогообложе-
ния конкретного вида экономической дея-
тельности (например, освобождение от на-
логообложения); 

2) анализ операций, осуществляемых 
налогоплательщиком: 

– выявление типовых операций, осу-
ществляемых налогоплательщиком (на-
пример, реализация товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, выполнение строи-
тельно-монтажных работ для собственного 
потребления, приобретение товаров, работ, 
услуг у иностранных поставщиков и др.); 

– анализ особенностей налогообложе-
ния конкретной операции (например, ис-
пользование ставки НДС 0%, исполнение 
обязанности налогового агента и др.); 

3) рассмотрение финансовой информа-
ции аудируемого лица в сравнении: 

– с сопоставимой информацией (вы-
ручкой, объемами продаж в количествен-
ном (натуральном) выражении за преды-
дущие периоды); 

– ожидаемыми результатами деятель-
ности аудируемого лица (сметами, прогно-
зами, бизнес-планами), а также ожидания-
ми аудитора (например, возможной сум-
мой выручки по его оценкам либо данны-
ми, которые аудируемое лицо разместило 
в средствах массовой информации); 

– аналогичной отраслевой информа-
цией (например, сравнение выручки от 
реализации и суммы дебиторской задол-
женности проверяемого предприятия со 
средними отраслевыми показателями или 
показателями других предприятий сопос-
тавимого размера в той же отрасли, сравне-
ние налоговой нагрузки, рентабельности 
активов, рентабельности продаж со сред-
ними отраслевыми показателями и др.); 

4) рассмотрение взаимосвязей между 
элементами финансовой информации, ко-
торые предположительно должны соответ-
ствовать прогнозируемому образцу, осно-
ванному на опыте аудитора (например, 
сопоставление налоговой декларации по 
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НДС, данных бухгалтерского учета, книг 
продаж, книг покупок и др.).  

На каждом этапе аналитических проце-
дур выявляются нетипичные, редкие опе-
рации, спорные ситуации, при осуществ-
лении которых высока вероятность ошиб-
ки. Проверке таких операций и ситуаций 
следует уделить особое внимание, чтобы 
избежать или хотя бы снизить уровень на-
логового риска.  

Рассмотрим пример действия аудитора 
в процессе налогового аудита, основанного 
на риск-ориентированном подходе.  

Пусть по результатам анализа сферы 
деятельности аудируемого лица аудито-
ром получена следующая информация:  

1. Основными видами деятельности 
компании-налогоплательщика являются: 

– продажа медицинского оборудова-
ния (10% НДС, 18% НДС, без НДС); 

– продажа диагностических тест-
систем, реагентов для биохимии; 

– гарантийное и послегарантийное об-
служивание, установка, обучение, кон-
сультации по применению, тренинги. 

2. Компания осуществляет операции по 
безвозмездной передаче товаров, а также 
передает дорогостоящее оборудование в 

безвозмездное временное пользование.  
По таким операциям налогоплательщик 
исчисляет и уплачивает НДС в бюджет. 
При безвозмездной передаче товаров ры-
ночной стоимостью признается стоимость 
приобретения соответствующего товара.  

При передаче оборудования во времен-
ное пользование рыночной стоимостью 
признается сумма ежемесячной амортиза-
ции соответствующего оборудования. При 
этом в компании имеются договоры арен-
ды оборудования на возмездной основе, в 
которых стоимость ежемесячной арендной 
платы выше суммы ежемесячной аморти-
зации соответствующего оборудования.  

3. По итогам налогового периода в на-
логовой декларации по НДС заявлена 
сумма налога к возмещению из бюджета. 

4. По итогам налогового периода кален-
дарного года получен убыток по данным 
бухгалтерского и налогового учета. 

В результате полученной информации 
аудитор выявил следующие факторы на-
логового риска (табл. 1), которые надо 
проверить более детально и в случае необ-
ходимости дать рекомендации аудируе-
мому лицу по их своевременному устра-
нению.  

 
Т а б л и ц а   1 

Карта налоговых рисков и контрольных процедур организации* 
 

Вид налога 
Код строки 
налоговой 
декларации 

Направления 
выявления 

риска 
Риск Код контрольной 

процедуры 

Налог на  
добавленную 
стоимость 

010 
Раздел 3 

Осуществление 
организацией 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Занижение рыночной стои-
мости при безвозмездной 
передаче товаров, работ, 
услуг; занижение налоговой 
базы; занижение суммы на-
лога 

КП. 4. Сверка данных путем провер-
ки полноты, точности, непротиворе-
чивости и корректности полученной 
информации 
 

190  
Раздел 3 

Осуществление 
организацией 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
 

Отражение в налоговой от-
четности значительных сумм 
налоговых вычетов за опре-
деленный период 
 

КП. 1. Документальное оформление 
и подтверждение фактов хозяйствен-
ной жизни организации.  
КП. 2. Подтверждение соответствия 
документов требованиям законода-
тельства Российской Федерации 

Налог на  
прибыль  
организаций 

120  
Лист 02 

Осуществление 
организацией 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
 

Отражение в бухгалтерской 
или налоговой отчетности 
убытков на протяжении 
нескольких налоговых пе-
риодов 
 

КП. 1. Документальное оформление 
и подтверждение фактов хозяйствен-
ной жизни организации.  
КП. 2. Подтверждение соответствия 
документов требованиям законода-
тельства Российской Федерации 

____________________ 
* Составлено на основании Приказа ФНС России от 16 июня 2017 г. № ММВ-7-15/509@ «Об утверждении Требований к 
организации системы внутреннего контроля». 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

76 
 

Выявив определенные факторы налого-
вого риска, аудитор должен выполнить в 
отношении данных операций процедуры 
проверки по существу, в том числе деталь-
ные тесты и аналитические процедуры 
проверки по существу. 

Так, одним из факторов риска, который 
обнаружил аудитор, является занижение 

рыночной стоимости при безвозмездной 
передаче товаров, работ, услуг и, как след-
ствие, занижение налоговой базы и суммы 
налога. Дальнейшие действия аудитора 
заключаются в количественной оценке 
данного налогового риска и разработке 
рекомендаций по его минимизации  
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2 

Проверка соответствия цен рыночным 
 

Наименование 
оборудования 

Безвозмездное временное 
пользование 

Возмездное временное  
пользование Разница НДС, 

руб. Стоимость 
операции, руб. 

НДС, руб. Стоимость 
операции, руб. 

НДС, руб. 

Медицинское  
оборудование 1 

10 000 1 800 86 000 15 480 13 680 

Медицинское  
оборудование 2 

10 000 1 800 102 000 18 360 16 560 

Медицинское  
оборудование 3 

10 000 1 800 102 000 18 360 16560 

Итого 30 000 5 400 290 000 52 200 46 800 
Вывод: занижение рыночной стоимости привело к занижению налоговой базы по НДС на сумму 260 000 руб. и суммы 
налога на сумму 46 800 руб. 

 
 
Риск-ориентированный подход позво-

ляет сконцентрироваться на тех факторах 
риска, которые оказывают влияние на эф-
фективность функционирования процес-
сов организации, и в современной ауди-

торской деятельности является одним из 
самых распространенных, что объясняется 
простотой его применения, экономично-
стью трудовых и материальных ресурсов и 
в то же время высокой эффективностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ АУДИТА 

 
Е. И. Ефремова  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
Сложность системы законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность аудиторских орга-
низаций, обусловливает острую потребность в консультациях и методической помощи по организации уче-
та и отчетности, аудиторских проверок. В ходе проведения аудиторской проверки аудитор собирает доказа-
тельства, которые в дальнейшем будут ему основой в процессе написания своего мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторские доказательства нужны для того, чтобы мнение ауди-
тора было не голословным, а более объективным. В статье исследовано содержание понятия «аудиторские 
доказательства», систематизирован обобщенный список документов, который можно отнести к аудиторским 
доказательствам, выделены параметры, определяющие особенности получения аудиторских доказательств 
на основе международных стандартов аудита. Автор анализирует возможность применения российскими 
практикующими аудиторами международных стандартов в своей деятельности, что будет способствовать их 
дальнейшей интеграции в международное аудиторское сообщество. 
Ключевые слова: аудит, аудиторские доказательства, международные стандарты аудита, особенности аудитор-
ских доказательств. 

 
SPECIFIC FEATURES OF GETTING AUDITOR’S 

PROOFS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL 
AUDIT STANDARDS  

 
Elena I. Efremova  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

During the auditor’s check-up the auditor collects materials, which later will form a basis for writing his/her report 
on reliability of finance accounting. Auditor’s proofs are necessary so that the auditor’s opinion is not groundless 
and more objective. At every step of his/her work the auditor collects proofs and then leaning against them he/she 
will be able to present his/her opinion about reliability of accounting. The author studies the idea of the notion 
‘auditor’s proofs’, systematizes the list of documents that can be included into auditor’s proofs, identifies parameters 
describing specific features of getting auditor’s proofs on the basis of international standards of audit. The article 
provides the analysis of potential use of international standards by Russian auditors, which could promote their 
integration into international auditors’ community. 
Keywords: audit, auditor’s proofs, international standards of audit, specific features of auditor’s proofs. 

 
 

лавной целью аудита является выра-
жение мнения о достоверности фи-
нансовой отчетности и соответствии 

финансово-хозяйственной деятельности 
аудируемых лиц действующему законода-
тельству. Внешний аудитор собирает дос-

таточные надлежащие аудиторские дока-
зательства, прибегая к разработке и вы-
полнению ряда аудиторских процедур.  

Л. А. Юдинцева в своей статье «Ауди-
торские доказательства как объективная 
основа мнения аудитора» исследовала со-

Г
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держание понятия «аудиторские доказа-
тельства» разных авторов, дала свое опре-
деление, а также сделала вывод о том, что 
«общая оценка аудиторских доказательств 
как объективной основы мнения аудитора 
является прерогативой его профессио-
нального суждения» [7]. Учитывая это, по 
мнению Л. А. Юдинцевой, под аудитор-
скими доказательствами нужно понимать 
совокупность информации, имеющей оп-
ределенные качественные характеристики, 
добытые путем оценки и анализа системы 
бухгалтерского учета проверяемого субъ-
екта, с тем чтобы аудитор смог выразить 
обоснованное мнение о достоверности от-
четности.  

Также автор отмечает, что для обосно-
ванного выражения мнения аудитору не-
обходимо осуществлять аудит, рассматри-
вая бухгалтерский учет как информаци-
онную систему. Л. А. Юдинцева в эту сис-
тему помимо бухгалтерских данных вклю-
чает также правовую, статистическую, 
аналитическую, оценочную и другую ин-
формацию, отвечающую определенным 
качественным характеристикам. В резуль-
тате аудитор получает информацию, под-
тверждающую или опровергающую пред-
посылки составления бухгалтерской от-
четности, и на основании этих данных 
формирует аудиторское мнение о ее дос-
товерности, т. е. эта информация выступа-
ет основой для выводов аудитора (она яв-
ляется аудиторскими доказательствами). 

В соответствии с Международным стан-
дартом аудита (МСА) 500 «Аудиторские 
доказательства» при разработке и прове-
дении аудиторских процедур аудитор 
должен учитывать уместность и надеж-
ность информации, которая будет исполь-
зоваться в качестве аудиторских доказа-
тельств.  

Если информация, которая будет ис-
пользоваться в качестве аудиторских дока-
зательств, подготовлена с привлечением 
эксперта руководства, аудитор должен с 
учетом необходимости и значительности 
работы этого эксперта выполнить сле-
дующие действия: 

– оценить компетентность, способно-
сти и объективность этого эксперта; 

– оценить, является ли работа эксперта 
надлежащей в качестве аудиторского дока-
зательства соответствующей предпосылки. 

При использовании информации, под-
готовленной организацией, аудитор дол-
жен удостовериться, что она является дос-
таточно надежной для целей аудита, и в 
случае необходимости: 

– собрать аудиторские доказательства о 
точности и полноте информации; 

– оценить, является ли эта информа-
ция достаточно точной и подробной для 
целей аудита. 

Ю. Ю. Кочинев под аудиторскими до-
казательствами понимает итоги анализа 
информации, полученной в ходе аудитор-
ской проверки из различного рода источ-
ников (из бухгалтерских записей аудируе-
мой организации, от его сотрудников и 
третьих лиц), на базе которой аудитор 
формирует аудиторское заключение о 
достоверности отчетных данных [3]. 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:  

1) для выражения аудитором мнения о 
достоверности отчетности по результатам 
проверки нужны обоснования; аудитор-
ские доказательства как раз и являются 
средством такого обоснования;  

2) аудиторские доказательства – это сво-
его рода факты, которые или подтвержда-
ют истину мнения аудитора, или являются 
доказательством ложности его суждения;  

3) аудиторские доказательства – это раз-
личного рода информация о деятельности 
аудируемой компании, собранная аудито-
ром в ходе проверки.  

Аудиторские доказательства обеспечи-
вают верность конкретного утверждения 
аудитора, давая убедительные аргументы в 
поддержку определенного факта. 

Попробуем составить обобщенный спи-
сок документов, которые можно отнести к 
аудиторским доказательствам: это разного 
вида первичные документы, распоряди-
тельные документы, карточки счетов, обо-
ротно-сальдовые ведомости, книги продаж 
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и покупок, баланс, отчет о финансовом ре-
зультате и прочие бухгалтерские регистры; 
объяснительные, служебные записки, акты 
и прочие письменные разъяснения фактов 
хозяйственной деятельности компании, 
полученные от сотрудников организации 
аудитором; прочая информация, полу-
ченная аудитором из других источников, 
например, от поставщиков, покупателей,  
т. е. от третьих лиц. 

Также следует отметить, что все ауди-
торские доказательства, собранные перед 
проведением аудиторской проверки  
(в процессе знакомства с аудируемой ком-
панией) и в процессе нее, требуется отра-
зить в рабочих документах аудитора.  

Ценность любых доказательств увели-
чивается, если они получены в письмен-
ном, а не в устном виде. Также большего 
доверия заслуживают сведения, получен-
ные от независимых источников с предос-
тавлением подлинников документов, а не 
их копий. 

 Процесс сбора аудиторских доказа-
тельств должен отвечать таким критериям, 
как актуальность, достоверность и обосно-
ванность. 

Аудиторские доказательства можно 
представить в следующих формах: 

– вещественные доказательства (на-
блюдения аудитора, фото, видео и пр.); 

– документальные доказательства (до-
кументальные файлы); 

– свидетельские показания (опросы, 
отчеты экспертов и др.); 

– аналитические доказательства (стати-
стический анализ, анализ затрат и выгод и 
др.). 

Не удивительно, что доказательства, ко-
торые аудитор собрал сам через наблюде-
ние, анализ, арифметические проверки, 
являются наиболее надежными. 

В процессе аудиторской проверки све-
дения можно получить разными способа-
ми. Для этого аудитор использует такие 
средства, как запрос, инвентаризация, на-
блюдение, опрос, инспектирование, ана-
лиз и др. Чаще всего аудитор ничего не 
знает о компании, поэтому первый день он 

обычно узнает о ней самое основное – ка-
кой деятельностью она занимается. И уже 
далее в процессе своей работы осведом-
ленность об аудируемом субъекте ради-
кально изменяется. Все это происходит в 
процессе сбора аудиторских доказательств. 

Г. Я. Остаев в своей статье «Особенности 
сбора аудиторских доказательств» выделя-
ет следующие источники получения ауди-
торских доказательств: 

– внутренние доказательства, получае-
мые через информацию, предоставляемую 
напрямую проверяемым субъектом; 

– внешние доказательства, получаемые 
от третьих сторон, обычно по запросу ау-
диторской компании; 

– смешанные доказательства, форми-
рующиеся на базе информации, получае-
мой от проверяемой компании и подтвер-
жденной третьей стороной [4]. 

Такую же классификацию аудиторских 
доказательств предлагают в своих работах 
В. И. Подольский и А. А. Савин1,  
М. И. Терентьева2, М. А. Меньшикова3 и 
др.  

Другой подход в разделении доказа-
тельств, который основан на приближен-
ности доказательств к реальному факту, 
предлагает Р. П. Бульга4. Он выделяет: 

– естественное доказательство (доказа-
тельство, полученное из реального собы-
тия, реального факта самим аудитором; 
например, факт проведенной и зафикси-
рованной инвентаризации кассы); 

– искусственное доказательство (собы-
тия и факты хозяйственной деятельности, 
которые были совершены до начала ауди-
торской проверки, подтвержденные соот-
ветствующими документами; например, 
факт наличия материалов подтверждают 

                                                 
1 См.: Подольский В. И., Савин А. А. Аудит : учеб-
ник. – М. : Юрайт, 2011. 
2 См.: Терентьева М. И. Аудит : учебное пособие. – 
Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
3 См.: Меньшикова М. А. Современный аудит : учеб-
ное пособие. – М. : МГУЛ, 2009. 
4 См.: Основы бизнес-анализа : учебное пособие /  
В. И. Бариленко, В. В. Бердников, Р. П. Бульга и др.; 
под ред. В. И. Бариленко. – М. : КноРус, 2014. 
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договоры поставок, накладные, форма М-4 
и т. д.); 

– рациональные доказательства (пояс-
нения; например, главный бухгалтер на 
основании федеральных законов, приказов 
налоговых органов может объяснить осно-
вания и порядок начисления налога).  

В соответствии с международными 
стандартами определены требования к ау-
диторским доказательствам, а также к по-
лучению доказательств в конкретных слу-
чаях и подтверждающей информации из 
внешних источников. Но в любом случае 
законодательство предъявляет четкие тре-
бования к отбору элементов тестирования 
с целью получения аудиторских доказа-
тельств. 

При разработке тестов средств контроля 
и детальных тестов аудитор должен опре-
делить такие способы отбора объектов тес-
тирования, которые будут эффективными 
для достижения цели аудиторской проце-
дуры. 

Несоответствие в аудиторских доказа-
тельствах или сомнение в их надежности 
возникают в случаях, когда аудиторские 
доказательства, полученные из одного ис-
точника, не соответствуют аудиторским 
доказательствам, полученным из другого 
источника. Если аудитор сомневается в 
надежности информации, используемой в 
качестве аудиторских доказательств, он 
должен определить, какие изменения или 
дополнения в аудиторских процедурах не-
обходимы для разрешения этого вопроса, а 
также проанализировать влияние этого 
вопроса, если такое имеется, на другие ас-
пекты аудита. 

В соответствии с МСА 501 «Особенности 
получения аудиторских доказательств в 
конкретных случаях» цель аудитора со-
стоит в том, чтобы собрать достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении: 

– существования и состояния запасов; 
– полноты информации о претензиях 

и судебных разбирательствах с участием 
организации; 

– представления и раскрытия инфор-
мации по сегментам в соответствии с при-
менимой концепцией подготовки финан-
совой отчетности. 

Основное требование по конкретным 
аудиторским доказательствам – аудитор 
должен собрать достаточные надлежащие 
аудиторские доказательства в отношении 
наличия и состояния запасов путем: 

1. Присутствия при проведении инвен-
таризации запасов, за исключением случа-
ев, когда это практически неосуществимо, 
чтобы: 

а) оценить указания руководства и про-
цедуры для учета и контроля за результа-
тами инвентаризации запасов в организа-
ции; 

б) провести наблюдение за выполнени-
ем установленных руководством процедур 
подсчета; 

в) проверить запасы; 
г) выполнить контрольные пересчеты. 
2. Проведения аудиторских процедур в 

отношении итоговых данных о запасах в 
организации, чтобы определить, точно ли 
отражены фактические результаты под-
счета в ходе инвентаризации. 

Если инвентаризация запасов выполня-
ется на дату, которая не является отчетной 
датой, аудитор должен в дополнение к 
процедурам, требуемым в соответствии с 
МСА 501, провести аудиторские процеду-
ры для получения аудиторских доказа-
тельств того, надлежащим ли образом уч-
тены изменения в запасах между датой ин-
вентаризации и отчетной датой. 

Если аудитор не в состоянии присутст-
вовать при инвентаризации в связи с не-
предвиденными обстоятельствами, он 
должен произвести пересчет некоторого 
количества запасов или пронаблюдать за 
его проведением в другой день, а также 
провести аудиторские процедуры в отно-
шении операций за этот промежуток вре-
мени. 

Если присутствие при проведении ин-
вентаризации запасов является практиче-
ски неосуществимым, аудитор должен 
провести альтернативные аудиторские 
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процедуры, чтобы собрать достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства в 
отношении наличия и состояния запасов. 
Если это невозможно, аудитор должен мо-
дифицировать свое мнение в аудиторском 
заключении в соответствии с МСА 705 
«Модифицированное мнение в аудитор-
ском заключении». 

Если запасы, находящиеся на ответст-
венном хранении и под контролем третье-
го лица, являются существенными для фи-
нансовой отчетности организации, ауди-
тор должен собрать достаточные надле-
жащие аудиторские доказательства в от-
ношении наличия и состояния таких запа-
сов путем выполнения одного или обоих 
действий: 

a) запросить подтверждение у этого 
третьего лица относительно количества и 
состояния запасов организации, находя-
щихся у него на хранении; 

б) провести инспектирование или иные 
аудиторские процедуры, уместные при 
таких обстоятельствах. 

В заключение следует отметить, что по 
результату каждой проверки аудитор дол-

жен выразить свое мнение, основываясь на 
двух моментах: профессиональном пони-
мании и аудиторских доказательствах, со-
бранных им в процессе проверки. Поэтому 
аудиторские доказательства играют весо-
мую роль в аудите.  

В соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона от 11 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (в редакции от  
4 ноября 2014 г.) все организации, подле-
жащие обязательному аудиту, обязаны 
представить аудиторское заключение в 
территориальный отдел статистики не 
позднее 31 декабря года, следующего за 
отчетным. За непредоставление аудитор-
ского заключения в срок компании грозит 
штраф, к тому же все равно придется 
пройти аудиторскую проверку. Поэтому 
знать об аудиторских доказательствах, ка-
ким требованиям они должны отвечать 
полезно и нужно всем руководителям и 
главным бухгалтерам компании вне зави-
симости от того, подлежит ли компания 
обязательному аудиту или же проводит 
его на добровольной основе. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Л. В. Бондаренко, О. В. Маслова, А. В. Белкина, К. В. Сухарева  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы глобального изменения климата, которое в настоящее время яв-
ляется одной из наиболее острых проблем для мирового сообщества. Проведенный авторами статьи анализ 
литературных источников, посвященных различным климатическим изменениям во второй половине XX и в 
начале XXI столетия, позволил выделить проблемы экологического характера, оказывающие влияние на из-
менение климата. Обоснована актуальность проблемы глобальных и региональных изменений окружающей 
среды и климата в связи с усиливающимся влиянием антропогенных факторов, в том числе с продолжаю-
щимся ростом концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере. Авторы подчерки-
вают актуальность исследований различных проявлений и последствий изменения климата, представляю-
щих масштабную природную опасность, а также являющихся катализатором разнообразных изменений во 
многих отраслях хозяйственной деятельности. Проанализированы различные точки зрения на процесс из-
менения климата, а также на его прогноз и последствия. Обоснованы риски возникновения катастроф в тех-
ногенной и социальной сферах, обусловленных глобальным потеплением климата. Показаны возможные 
последствия глобального потепления на территории России, в том числе в Арктической зоне. Рассмотрена 
климатическая политика страны и Климатическая доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. 
Подчеркнуто участие России в системе глобального управления изменением климата. 
Ключевые слова: климат, глобальное потепление, антропогенное воздействие, последствия изменения клима-
та, устойчивое развитие. 

 
GLOBAL CLIMATE CHANGING  

AND ITS AFTER-EFFECTS 
 

Lydia V. Bondarenko,  Olga V. Maslova,  
Anastasia V. Belkina, Ksenia V. Sukhareva  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
           

The article studies the acute issues of global climate change, which today is one of the most burning problems of the 
world. Analysis of different sources dealing with climate changes in the second half of the 20-th and early  
21st centuries conducted by the authors gave them an opportunity to identify problems of ecological nature 
influencing climate changes. They grounded topicality of problems of global and regional environment and climate 
changes due to increasing impact of anthropogenic factors, including the continuous growth in concentration of  
CO2 and other green house gases in the atmosphere. The authors underline topicality of researching different effects 
of climate change, which could be harmful and at the same time become catalysts of various changes in many 
industries of economy. The article analyzes different points of view on the process of climate change, its forecast and 
consequences. Risks of disasters in technological and social spheres caused by global warming were demonstrated. 
Possible effects of global warming on the territory of Russia were shown, including those in the Arctic zone. Climatic 
policy and the Climatic Doctrine of the Russian Federation for the period up to 2020 were discussed. Participation of 
Russia in the system of global management of climate changes was underlined. 
Keywords: climate, global warming, anthropogenic impact, climate changing after-effects, sustainable development. 
 
 

зменение климата в настоящее 
время рассматривается многими 
государствами как один из важ-

нейших глобальных вызовов нашего века. 
Проблема климатических изменений ин-
тенсивно разрабатывается во всем мире И
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при координации Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). 

Глобальное изменение климата превра-
тилось в одну из наиболее острых проблем 
мировой экономики и политики. Измене-
ние климата с точки зрения его влияния на 
мировую экономику не только представ-
ляет собой масштабную природную опас-
ность, но и является катализатором разно-
направленных изменений во многих от-
раслях хозяйственной деятельности. Свя-
занное с нехваткой пресной воды, продо-
вольственной проблемой, стихийными 
бедствиями, миграциями, а также перспек-
тивами развития целого ряда ключевых 
отраслей (энергетики, транспорта, строи-
тельства, сельского хозяйства) изменение 
климата тесно вплелось в клубок глобаль-
ных экономических процессов [8. – С. 480].  

К середине XX в. человечество столкну-
лось с возникновением и стремительным 
развитием экологического кризиса на пла-
нете Земля. Глобальные проблемы эколо-
гического характера связаны с антропо-
генным воздействием на природную сре-
ду, вызывающим изменение климата, ис-
тощение озонового слоя атмосферы, све-
дение лесов, опустынивание. Все меньше и 
меньше остается на планете территорий с 
ненарушенными или слабо нарушенными 
экосистемами. Это Канада и Россия (север 
и азиатская часть) в северном полушарии, 
бассейн Амазонки, значительная часть Ав-
стралии в южном полушарии и пока еще 
Мировой океан [9. – С. 44]. 

 Современный уровень антропогенных 
нагрузок на биосферу как результат эко-
номического развития человечества, бур-
ного роста населения планеты приблизил-
ся к кризисному и по международным 
оценкам грозит необратимыми последст-
виями для мирового сообщества в целом. 
Все большую остроту приобретают гло-
бальные проблемы как источники кризис-
ных ситуаций [9. – С. 533].  

К одной из основных глобальных про-
блем в настоящее время относятся эколо-
гические с многочисленными составляю-

щими, в том числе с глобальным измене-
нием климата [9. – С. 41]. Наиболее остро 
ощущаемыми человечеством объектами 
антропогенного воздействия на природ-
ную среду являются атмосфера, гидросфе-
ра и почва. Каждая из этих сред претерпе-
вает деградацию, и в определенной степе-
ни это зависит от человека. 

В последние несколько десятилетий как 
в России, так и во всем мире возрастает ко-
личество катастроф природного и техно-
генного характера, увеличиваются мас-
штабы ущерба от них. Это обусловлено 
рядом причин: увеличением плотности 
населения Земли, прогрессирующей урба-
низацией территорий, следствием чего яв-
ляется антропогенное воздействие на эко-
логию Земли и, возможно, глобальное из-
менение климата на ней. В настоящее вре-
мя антропогенный фактор становится ис-
точником настоящих и будущих катаст-
роф, поскольку, как считают многие уче-
ные, современный человек представляет 
главную угрозу уничтожения биосферы  
[9. – С. 40]. 

Начиная с 1990 г. Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению кли-
мата опубликовала пять оценочных докла-
дов, обобщающих многие тысячи нацио-
нальных наблюдений по изменению кли-
мата. В первом докладе влияние человека 
на климат оценивалось как вероятное, в 
следующем – более чем вероятное, в по-
следнем – несомненно связанное с дея-
тельностью человека. 

Деградация природной среды и активи-
зация развития опасных процессов харак-
терны не только для урбанизированных 
территорий. Во второй половине XX столе-
тия эта тенденция приобрела глобальные 
масштабы. Несмотря на то, что за двадцать 
лет между конференциями ООН в Сток-
гольме (1972 г.) и в Рио-де-Жанейро  
(1992 г.) на охрану окружающей среды бы-
ло потрачено 1,2 трлн долларов, экологи-
ческая обстановка на Земле ухудшается. 
Потепление климата, отмечающееся в по-
следние годы, может существенным обра-
зом изменить ход развития многих опас-
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ных природных явлений. Это прежде всего 
относится к экзогенным гидрометеороло-
гическим и геокриологическим процессам. 
Так, по расчетам американских специали-
стов, потепление на 1 градус может при-
вести к усилению воздушных потоков на 
Атлантическом побережье США на 40–
60%, что, несомненно, усугубит и без того 
достаточную уязвимость этой территории 
от тропических тайфунов и ураганов.  

Климат определяется поступлением 
солнечной радиации, процессами цирку-
ляции воздушных масс, характером под-
стилающей поверхности, а также сложны-
ми взаимодействиями между атмосферой, 
океанами, ледниковыми шапками на по-
люсах, осадочными породами, животным и 
растительным миром. 

Следует учитывать две стороны про-
блемы изменения климата. С одной сторо-
ны, – безусловная опасность этого явления, 
в силу чего экологи относят его к пробле-
мам высокой степени экономической (а 
следовательно, и социальной) опасности.  
С другой стороны, климатологи рассмат-
ривают процесс изменения климата как 
эволюционный, происходящий в весьма и 
весьма замедленном темпе, часто напоми-
нающем климатические флуктуации – не-
которое потепление, отмеченное в про-
шлом столетии, может смениться похоло-
данием примерно в тех же температурных 
пределах в сходных исторических интерва-
лах и т. д. [9. – С. 49–50]. Согласно расчетам 
с использованием глобальных климатиче-
ских моделей в течение XXI в. средняя тем-
пература воздуха может повыситься на 1,5–
5,8 ˚С, если концентрация СО2 удвоится [6. – 
С. 8]. 

Подъем глобальной температуры тро-
посферы Земли большинство ученых свя-
зывают с трансформацией состава атмо-
сферного воздуха, обусловленного дея-
тельностью человека. Теория парникового 
эффекта основана на отепляющем дейст-
вии рассеянных в тропосфере таких газов, 
как диоксид углерода, метан, закись азота, 
озон и хлорфторуглероды. Увеличение 
концентрации основных тепличных газов 

обусловливается интенсивным ростом вы-
бросов их в тропосферу в результате сжи-
гания органического и углеводородного 
топлива. Сущность парникового эффекта 
заключается в поглощении этими газами 
длинноволнового (инфракрасного) излуче-
ния, исходящего от Земли, и повышении за 
счет этого температуры в тропосфере с од-
новременным охлаждением стратосферы.  

Существуют и другие точки зрения на 
причины потепления климата. Некоторые 
ученые ставят под сомнение существова-
ние связи глобального повышения темпе-
ратуры с антропогенными выбросами. Так, 
немало исследователей склоняются к тому, 
что приоритетная роль в климатических 
изменениях на Земле принадлежит глу-
бинным океаническим течениям и разви-
тию мощного природного течения, полу-
чившего название Эль-Ниньо.   

Ряд ученых считает, что рост темпера-
туры воздуха обусловлен изменением сол-
нечной активности, вследствие чего и на-
блюдается повышенное поступление угле-
кислого газа в атмосферу из биоты (моря, 
океаны, растительность). При такой трак-
товке процесса роста поступлений углеки-
слого газа в атмосферу Земли учение о 
техногенном влиянии на климат через 
парниковый эффект становится неоче-
видным. Эта позиция во многом подтвер-
ждается сравнением массы углекислого 
газа, поступающего в атмосферу: техно-
генные поступления по массе значительно 
уступают естественным. С учетом выше-
сказанного становится понятно, почему 
Международная конференция по пробле-
ме климата, состоявшаяся в Копенгагене 
(Дания) в декабре 2009 г., не пришла к со-
гласованному мнению по вопросу влияния 
на климат парникового эффекта техно-
генного происхождения.  

Несмотря на существование различных 
точек зрения на процесс изменения кли-
мата, по всеобщему признанию необходи-
мо четко представлять причины, характер 
и последствия этого явления, что может 
если не предотвратить, то по крайней мере 
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смягчить отрицательные последствия кли-
матических изменений. 

Начиная примерно с 1860 г. – времени 
первых инструментальных замеров при-
земной температуры воздуха – вплоть до 
настоящего времени отмечается постепен-
ный рост температуры на Земле. По дан-
ным Национального агентства США по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства, на планете стало теплее за 
столетие на 0,8 градуса. Потепление не-
равномерно (в высоких широтах измене-
ния температуры почти в 3,5 раза больше, 
чем у экватора) и ярче выражено зимой.  
В качестве индикатора повышения темпе-
ратуры на Земле может служить уменьше-
ние толщины паковых льдов Арктики, ко-
торая сократилась с 3,12 м в 1960-е гг. до  
1,8 м в 1990-х гг. Кроме того, площадь рас-
пространения сезонных морских льдов 
Арктики постоянно уменьшалась со сред-
ней скоростью 2,8% за 10 лет.  

Аналогичные изменения наблюдаются с 
шельфовыми ледниками Антарктиды, ко-
торые в последние годы активно разруша-
ются. На Кавказе за последние 150 лет 
произошло отступление ледников на  
0,8–1,7 км и сокращение их площади на 
16% [1. – С. 21].  

Прогноз как глобальных, так и регио-
нальных изменений климата на Земле яв-
ляется сейчас одной из самых важных на-
учных проблем. Существует большое раз-
нообразие моделей климатических изме-
нений и сделанных на их основе прогно-
зов. Большинство данных указывает на то, 
что глобальная температура к середине 
XXI столетия может повыситься на 1,5– 
2,7˚С. Одной из наиболее серьезных опас-
ностей, связанных с ожидаемым потепле-
нием климата, является таяние ледовых 
покровов в Гренландии и высокогорных 
ледников, которое может привести к по-
вышению уровня Мирового океана.  

По расчетам наиболее вероятное повы-
шение уровня Мирового океана к 2030 г. 
составит 14–24 см, т. е. ожидается, что уро-
вень океана будет подниматься в начале 
XXI в. в 5–10 раз быстрее, чем в последнем 

столетии. Максимальная величина подъе-
ма уровня океана к 2030 г. ожидается около 
60 см, а минимальная – 5 см.  

Реализация даже умеренного прогноза 
подъема уровня океана может привести в 
ряде стран к затоплению и подтоплению 
низменных прибрежных территорий, по-
вышению частоты развития наводнений и 
площади затопляемой территории, раз-
рушению сооружений береговой защиты и 
т. д. Потепление климата также будет со-
провождаться повышением температуры 
многолетнемерзлых пород и деградацией 
криолитозоны, к которой относится значи-
тельная часть территории России. По дан-
ным геокриологов, в условиях Западной 
Сибири повышение температуры много-
летнемерзлых пород на глубине 10 м к  
2020 г. составит около 1˚С, а к 2050 г. –  
1,5–2,0˚С [3. – С. 20].  

Глобальное потепление будет сопрово-
ждаться увеличением количества осадков. 
Значительное повышение уровня Мирово-
го океана может нарушить жизнедеятель-
ность около 800 млн человек. Низменные 
побережья с расположенными на них го-
родами и поселениями подвергнутся зато-
плению [2. – С. 9]. 

Глобальное потепление на планете вы-
зовет оттаивание больших участков вечной 
мерзлоты. В этих районах значительно 
возрастут риски возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. 
Возможное глобальное изменение климата 
отрицательно скажется на здоровье чело-
века во многих странах [4. – С. 240]. 

Одним из серьезных последствий изме-
нения климата является изменение облика 
планеты, сокращение ее биоразнообразия. 
К середине столетия может исчезнуть по-
ловина всех видов растений. 

В России, как и во всем мире, имеет ме-
сто антропогенное загрязнение окружаю-
щей среды, уровень которого превышает 
научно обоснованные допустимые значе-
ния. Скорость потепления в России из-за 
глобального изменения климата за по-
следнее десятилетие, по данным МЧС, 
возросла по сравнению с ХХ в. Глобальное 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

88 
 

изменение климата уже привело к значи-
тельному росту в России числа крупно-
масштабных природных катастроф, преж-
де всего наводнений и лесных пожаров. По 
словам бывшего руководителя Центра 
«Антистихия» В. Р. Болова, их параметры 
все чаще носят исторический характер,  
т. е. регистрируются впервые. 

Потепление в последние годы отмечает-
ся практически на всей территории Рос-
сии. По мнению российских и зарубежных 
экспертов, глобальное потепление может 
привести к изменению экстремальных ме-
теорологических и климатических условий 
на территории России. Наряду с общим 
трендом повышения средних значений 
температур отмечается увеличение ампли-
туды кратковременных температурных 
колебаний и повторяемость аномальных 
явлений, связанных с сильными морозами 
и высокими положительными температу-
рами, штормовыми ветрами, снегопадами, 
ливневыми дождями и т. д. На урбанизи-
рованных территориях на естественные 
погодные условия накладываются допол-
нительные факторы техногенного воздей-
ствия, обусловливающие еще более слож-
ный характер погодных трансформаций 
[1. – С. 21].  

При повышении температуры на 3–5˚С 
и увеличении осадков на 10–20% прогнози-
руется рост годовых стоков Волги и Днепра 
на 25–40%, Енисея – на 15–20%, сток рек в 
Северный Ледовитый океан – на 15–20%. 
Ожидается увеличение опасных паводков 
на реках Центрального региона, юга Рос-
сии, Южного Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Прогнозируемое уменьшение 
осадков в зонах вокруг озера Байкал, а так-
же Восточной Сибири приведет к росту 
числа и масштабов лесных пожаров. 

Возможны изменения режима стока рек 
и рост вероятности крупных наводнений. 
Негативные последствия ожидаются также 
в связи с повышением уровня подземных 
вод и заболачиванием, что может привести 
к увеличению числа чрезвычайных ситуа-
ций на шахтах и других подземных соору-
жениях. Наиболее серьезные последствия 

будут вызваны потеплением в северных 
регионах России. Оттаивание мерзлых по-
род может привести к необратимым при-
родным процессам, росту числа техноген-
ных чрезвычайных ситуаций из-за обру-
шения зданий и сооружений, поврежде-
ния коммуникаций [5. – С. 6].  

По расчетам специалистов, темпы поте-
пления в Арктике в XXI в. будут в 2– 
2,5 раза выше, чем во всем мире. В аркти-
ческой зоне Российской Федерации раз-
мещены пункты базирования атомных ле-
доколов и атомных кораблей военно-
морского флота, объекты, которые могут 
стать источниками чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера. Значительно 
повысились риски чрезвычайных ситуа-
ций в зоне вечной мерзлоты, которая за-
нимает 63% территории России. В зоне 
вечной мерзлоты проходит 80% Амурской 
железной дороги, расположены Кольская и 
Билибинская АЭС, создана разветвленная 
сеть объектов топливно-энергетического 
комплекса. 

И. А. Макаров, рассматривая ключевые 
проблемы при анализе глобального изме-
нения климата, выделяет основные на-
правления негативного воздействия изме-
нения климата на мировую экономику:  

1. Изменение климата окажет значи-
тельное воздействие на производство сель-
скохозяйственной продукции. Повышение 
температуры на 1˚С может привести к па-
дению урожайности трех основных сель-
скохозяйственных культур (пшеницы, риса 
и кукурузы) на 10%. 

2. Таяние ледовых шапок Земли, подъ-
ем уровня моря и рост числа наводнений и 
ураганов повышают уязвимость прибреж-
ных территорий. 

3. Растет частота гидрометеорологиче-
ских природных катастроф: наводнений, 
засух, волн тепла и холода, ураганов и 
штормов. 

4. Изменение климата оказывает пря-
мое и косвенное негативное воздействие на 
состояние здоровья населения планеты. 
Прямой эффект заключается в увеличении 
заболеваемости и смертности в связи со 
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сложностью приспособления организма к 
новым климатическим условиям, косвен-
ный – в увеличении заболеваемости и 
смертности из-за сельскохозяйственного 
недопроизводства в ряде регионов. Опас-
ности для здоровья человека таятся также в 
расширении на север очагов ряда опасных 
тропических заболеваний. 

5. Климатические изменения, очевид-
но, усугубят нехватку пресной воды, свя-
занную в первую очередь с демографиче-
ским и экономическим ростом. 

6. Изменение климата угрожает функ-
ционированию многих экосистем [8]. 

Существует и опосредованный ущерб 
от изменения климата, связанный, напри-
мер, с дестабилизацией политической об-
становки в особо уязвимых регионах или с 
увеличивающимся числом климатических 
беженцев. 

По мнению ряда ученых, северные 
страны, в частности Россия, Канада и 
страны Скандинавии, могут даже выиграть 
от незначительного изменения климата за 
счет падения смертности от зимних моро-
зов, сокращения длительности отопитель-
ного сезона и освобождения ото льдов Се-
верного морского коридора [8. – С. 480].  

В то же время, по оценкам большинства 
отечественных специалистов, для России 
ущерб от таяния вечной мерзлоты, увели-
чения засух в основных районах выращи-
вания зерновых, воздействия волн тепла на 
здоровье населения и других негативных 
последствий превышает гипотетические 
выгоды. 

В настоящее время глобальные измене-
ния климата стали объектом внимания 
экономистов, социологов, инженеров, био-
логов и врачей. В работе международного 
коллектива авторов представлен анализ 
экономических и социальных проблем 
глобального потепления и обсуждаются 
возможные пути их преодоления [7. –  
С. 105].  

В экономике и социологии были отме-
чены процессы, чередование фаз которых 
позволяет говорить если не об их циклич-
ности, то о волнообразном характере. Ана-

лиз показал, что более чем в 90% случаев 
ухудшение экономических показателей 
происходило в годы экстремального 
уменьшения солнечной активности. Эко-
номических кризисов в периоды возраста-
ния солнечной активности практически не 
происходило.  

Глобальное потепление отразится на 
экономическом развитии государств мира 
в секторах, зависящих от погоды. Вклад 
этих секторов в производство МВП состав-
ляет 30%, что означает серьезные макро-
экономические последствия изменений 
климата. Для мировой экономики измене-
ние климата уже через 10–15 лет обернется 
ежегодными убытками в размере 5%  
(к 2100 г. – до 20%) МВП  [7. – С. 106–107].  

По мнению Б. Н. Порфирьева, необхо-
димы разработка и применение различ-
ных механизмов адаптации экономики к 
меняющимся климатическим условиям  
[10. – С. 160].  

Глобальное потепление окажет влияние 
на социальные процессы. Трансформация 
климата Земли и экономические проблемы 
приведут к появлению миллионов бежен-
цев. Сегодня, по данным ООН, в мире  
25 млн беженцев из-за экологических ката-
строф. Согласно прогнозу ООН, к 2050 г. 
их число увеличится до 200 млн. В бли-
жайшие десятилетия глобальное потепле-
ние, нарастающий дефицит воды и со-
кращение сельскохозяйственных угодий 
станут решающими факторами миграции. 
Миграционные потоки будут направлять-
ся по всему миру [2. – С. 400]. 

Глобальное изменение климата может 
привести к угрозам для национальной 
безопасности России, связанным с геостра-
тегическими переменами и появлением 
новых экономических интересов, обуслов-
ленных борьбой за контроль над энергоре-
сурсами в связи с возможным доступом к 
углеродным ресурсам в Арктике, повыше-
нием серьезных потенциальных конфлик-
тов на этой почве. 

Решение проблем экологического со-
стояния Земли стало одной из важнейших 
задач практически всех государств. Этот 
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факт подтверждает принятие экологиче-
ской законодательной и регуляторной ба-
зы как в конкретных странах, так и в рам-
ках Европейского союза и ООН.  

Прошедшая с 30 ноября по 12 декабря 
2015 г. в Париже Конференция по измене-
нию климата стала одним из самых круп-
ных международных событий, а принятое 
на ней и позже одобренное на Всемирной 
конференции ООН по климату соглаше-
ние – историческим. Этот документ при-
зван фактически прийти на смену Киот-
скому протоколу – международному со-
глашению, принятому в Киото (Япония) в 
декабре 1997 г. в дополнение к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, 
которое обязывает развитые страны и 
страны с переходной экономикой сокра-
тить или стабилизировать выбросы пар-
никовых газов. Цель данной конференции 
– впервые достичь универсального и обя-
зательного для выполнения соглашения, 
позволяющего эффективно бороться про-
тив изменения климата и ускорить пере-
ход к обществу и экономике, мало потреб-
ляющим углеродные технологии. С этой 
целью соглашение, которое, как ожидает-
ся, вступит в силу в 2020 г., должно привес-
ти к снижению выбросов парниковых газов 
и адаптации компаний к изменениям кли-
мата – настоящим и будущим.  

Ю. А. Русакова, анализируя климатиче-
скую политику Российской Федерации, 
подчеркивает, что она определяется глав-
ным образом внутриполитическими и  
экономическими факторами. Распоряже-
ние Президента Российской Федерации  
«О Климатической доктрине Российской 
Федерации», как и сама доктрина, были 
приняты 17 декабря 2009 г. [11].  

С 2008 по 2012 г. в России было субсиди-
ровано порядка 100 проектов по снижению 
выбросов парниковых газов в рамках Киот-
ского протокола. 

Основная задача Российской Федерации 
по Киотскому протоколу заключалась в не-
превышении в среднем в 2008–2012 гг. 
уровня выбросов парниковых газов базово-
го 1990 г. Несмотря на возобновление роста 

экономики, начиная с 1999 г. общий уро-
вень антропогенных выбросов парниковых 
газов в России в настоящее время на 30% 
ниже, чем в 1990 г. Таким образом, количе-
ственные обязательства по ограничению 
выбросов парниковых газов в первый пери-
од действия Киотского протокола Россия 
выполнила [11. – С. 67]. 

В Климатической доктрине признается 
факт глобального потепления и право-
мерность гипотезы об антропогенной со-
ставляющей данного явления, подчерки-
вается необходимость государственной 
поддержки научных исследований, на-
правленных на снижение неопределенно-
сти в оценках климатических изменений, 
подтверждена готовность России к огра-
ничению и снижению выбросов парнико-
вых газов [11. – С. 68]. 

Повышение энергоэффективности и 
переход к низкоуглеродной энергетике 
названы катализатором динамической 
технологической модернизации всей эко-
номики страны. 25 апреля 2011 г. Прави-
тельство Российской Федерации утвердило 
Комплексный план реализации Климати-
ческой доктрины Российской Федерации 
на период до 2020 года, предусматриваю-
щий:  

− разработку и осуществление инфор-
мационной, социально-экономической и 
научной политики в области климата; 

− принятие оперативных и долгосроч-
ных мер по адаптации к изменению кли-
мата; 

− принятие оперативных мер по смяг-
чению антропогенного воздействия на 
климат; 

− укрепление международного со-
трудничества в области изменения клима-
та [11. – С. 69].  

В последние годы наблюдаются качест-
венные изменения в климатической поли-
тике государства: разработаны и приняты 
государственные программные докумен-
ты, федеральные законы и подзаконные 
акты по вопросам охраны окружающей 
среды. В 2014 г. были приняты  важные 
нормативно-правовые акты, содержащие 
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комплекс мер по внедрению инновацион-
ных технологий в отраслях ТЭК, в том чис-
ле Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 19 марта 2014 г.  
№ 398-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных техноло-
гий»; план мероприятий («дорожная кар-
та») «Внедрение инновационных техноло-
гий и современных материалов в отраслях 
топливно-энергетического комплекса» на 
период до 2018 года (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от  
3 июля 2014 г. № 1217-р).  

Основные цели реализации комплекса 
мер состоят в модернизации действующих 
производств, создании отечественного со-
временного оборудования, улучшении 
экологической обстановки в регионах, по-

вышении энергетической и экологической 
эффективности различных отраслей про-
мышленности, в том числе объектов элек-
троэнергетики. В настоящее время ведется 
работа над корректировкой проекта Энер-
гетической стратегии России на период до 
2035 года.  

Проблема изменения климата на Земле 
затрагивает все континенты. Ее решение 
лежит в использовании принципов Кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО), суть которых направлена на значи-
тельное уменьшение количества вредных 
выбросов и их воздействия на окружаю-
щую среду. В основе этих принципов ле-
жит прежде всего стремление к гармонич-
ному развитию планеты и общества, в ко-
тором вопросы охраны окружающей среды 
должны стоять на первом месте. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМЫ  
ЕГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
А. А. Гажур  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
Все крупные государства нацелены на создание программ стратегического развития. Это вызвано как ожи-
данием развертывания нового технологического уклада, так и стремлением сохранить позиции в глобальном 
разделении труда. В статье показана ситуация с принятием решений о дальнейшем стратегическом разви-
тии в мире, в частности, в Китае, США и России. В Китае – это в первую очередь поддержка государственных 
предприятий, особенно в зонах, полагаемых важными для экономической безопасности, а также развитие 
инфраструктурных коммуникативных проектов. В США – это рост энерговооруженности на базе колоссаль-
ного сланцевого проекта с прицелом на всемирную экономическую экспансию. Приведены предложения 
«Единой России» по стратегическому развитию страны: утроение среднего класса и равный доступ к инфра-
структуре, образованию, здравоохранению. Инфраструктура заявляется центром технологического рывка, 
что потребует сокращения времени и стоимости трансакций. Рассмотрена ситуация с энергообеспечением 
предлагаемого направления стратегического развития. Оценен вклад пассивных мер, повышающих уровень 
энергосбережения. Показана потребность в активных мерах, т. е. действиях, основанных на росте предложе-
ния энергоносителей. В этой связи отмечено, что энергозатраты на поддержание искусственной среды оби-
тания в России в два и более раз выше, чем в Центральной Европе. Отмечена необходимость внедрения еди-
ной системы критериев энергоэффективности для всех объектов инфраструктуры и промышленности – от 
зданий до технологических процессов. Проведено сравнение стоимости трансакций в европейской части 
России и Западной Европе на примере Германии. Сделано заключение о необходимости как снижения 
внутренних цен на все виды топлива в России в целях развития экономики в целом, так и опережающего 
роста добычи энергоресурсов для обеспечения стратегического развития. 
Ключевые слова: инфраструктура, энерговооруженность, система критериев энергоэффективности, энерго-
сбережение, транспортные трансакции. 

 
STRATEGIC DEVELOPMENT AND CHALLENGES 

OF ITS POWER SUPPLY 
 

Alexander A. Gajour 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
All countries aim at designing the program of strategic development. It is caused both by expectations of the new 
technological structure deployment and ambitions to retain their positions in the global labour division. The article 
shows the situation with making decisions concerning further strategic development in the world, in particular in 
China, the US and Russia. In China – it is mainly the support of state-owned enterprises, especially in zones which 
are important for economic security and the development of infrastructural communicative projects. In the US – it is 
the growth in power reserves on the basis of the vast shale project aiming at global economic expansion. Proposals 
of the ‘United Russia’ on strategic development of the country are provided: trebling of the middle class, equal 
access to infrastructure, education, Public Health. Infrastructure is the center of technological spurt, which will 
require decline in time and cost of transactions. Power supply of the proposed direction of strategic development 
was studied. The contribution of passive measures raising the level of power saving was estimated. The need in 
active measures, i. e. steps based on the growth in power carriers’ supply was shown. In this connection it was 
mentioned that power costs for providing artificial living surroundings in Russia are twice as high and even more as 
in Central Europe. The authors underline the necessity to introduce a common system of criteria for power efficiency 
for all objects of infrastructure and industry, from buildings to technological processes. They compared the cost of 
transactions in the European part of Russia and Western Europe, Germany. Finally, they came to the conclusion that 
it is essential to drop prices for all types of fuel in Russia in order to develop economy in general and to provide a 
growth in power resource production to guarantee strategic development. 
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 настоящее время все ведущие госу-
дарства нацелены на создание круп-
ных программ стратегического раз-

вития. Несомненно, это вызвано как ожи-
данием развертывания нового технологи-
ческого уклада, так и стремлением не ут-
ратить существующих позиций в глобаль-
ном разделении труда. 

Все это происходит на фоне изменений 
структурных составляющих производств, а 
также экономических и социальных ком-
понентов обществ. Рисками окружены 
действия всех игроков. У Китая – это сни-
жение внешнего спроса, составляющего до 
80% валютных поступлений, что требует 
перенацеливания экономики на удовле-
творение внутреннего спроса, который в 
большой мере надо еще и увеличить с ны-
нешнего уровня [11]. 

Предлагаемые последним XIX съездом 
Коммунистической партии Китая реше-
ния свидетельствуют о дальнейшем нара-
щивании индустриального потенциала 
страны [1]. Это в первую очередь – огром-
ная поддержка государственных предпри-
ятий. Среди этих производств, включаю-
щих создание транспортного оборудова-
ния, военную и легкую промышленность, 
важное место занимает добыча угля, кото-
рая дает свыше 70% первичных энергоре-
сурсов. Также надо отметить чрезвычайное 
внимание к пассивным технологиям более 
эффективного использования топлива и 
развитию альтернативной энергетики [13]. 

И конечно, нельзя не указать на колос-
сальный инфраструктурный коммуника-
тивный проект – Шелковый путь, который 
призван плотно соединить большую и 
наиболее перспективную часть человече-
ства [12]. 

США в свою очередь всегда шли по пу-
ти роста энерговооруженности, чему по-
следнее свидетельство – колоссальный 
сланцевый проект с прицелом на всемир-
ную экономическую экспансию [10]. 

Обделенные доступными энергоресур-
сами страны вкладывают огромные сред-
ства в развитие каких угодно иных источ-
ников энергии, чему явным примером яв-
ляется, например, Евросоюз [2]. 

Таким образом, весь развитый мир, не-
смотря на длинный ряд трактатов о со-
кращении энергопотребления, неуклонно 
движется по пути наращивания потребле-
ния энергоресурсов [5; 6]. 

Какова же ситуация со стратегическим 
развитием и проблемами его энергообес-
печения в России? Известными в послед-
нее время из предлагавшихся программ 
были программа «Партии роста» («Титов-
ская»), программа ЦСР («Кудринская»), 
программа Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Все они 
делали упор на решение существенных, но 
все же локальных проблем – ставках кре-
дитования, структурных усовершенство-
ваниях и пр. Недавно же появились разра-
ботки «Единой России», которые не в 
пример системнее и куда более стратегич-
ны [9]. Рассмотрим вкратце основные 
предложенные положения этих разрабо-
ток, касающиеся промышленной страте-
гии. 

Как социальный приоритет новой мо-
дернизации заявляется примерно утрое-
ние среднего класса, понимаемое в плане 
повышения материальной обеспеченно-
сти. 

В качестве одной из ближайших целей 
отмечен равный доступ всех к инфра-
структуре, образованию, здравоохранению 
и другим базовым социальным конструк-
циям. При этом логично предлагается раз-
витие собственно инфраструктуры. Мало 
того, инфраструктура заявляется центром 
технологического рывка с использованием 
всех прорывных инноваций, в первую оче-
редь связанных с сокращением времени 
трансакций инфраструктуры (скоростные 
поезда, автодороги, связь [8]). И здесь ги-
гантские российские расстояния являются 

В
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крупнейшим достоинством, позволяющим 
осуществить любые масштабнейшие ев-
роазиатские коммуникации. Та же огром-
ность территории позволяет перейти к 
широкому малоэтажному строительству. 
Немаловажно, что основной упор в разви-
тии делается на планомерную и контро-
лируемую деятельность госкорпораций 
(доклад Высшего совета партии «Единая 
Россия» «Благосостояние и социально-
экономическое развитие»). 

Любое крупное стратегическое  дейст-
вие нуждается в энергетическом обеспече-
нии, причем долговременном и имеющем 
тенденцию к нарастанию по мере ввода 
все новых и новых объектов инфраструк-
туры. Как же с этим обстоят дела в на-
стоящее время? 

Коснемся нескольких ключевых облас-
тей энергообеспечения и принимаемых 
мер. 

Пассивные меры включают действия, ос-
нованные на существующем предложении 
энергоносителей: 

1) энергосбережение зданий, сооруже-
ний и пр. Эта зона уже некоторое время 
курируется Минэнерго, которое ввело 
рейтинг по семи позициям. Результаты по 
введению АИТП (автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов), кото-
рые за три года начали использоваться в 
подавляющем количестве учреждений, 
впечатляют. Но они ограничены использо-
ванием уже примененных при строитель-
стве материалов и не смогут привести к 
экономии свыше четверти используемой 
энергии. Уравнение теплопередачи, к со-
жалению, не отменить; 

2) энергосбережение в освещении, ко-
торое имеет более благоприятные пер-
спективы, поскольку здесь тратится свыше 
10% всей получаемой энергии. Светодиоды 
в 5–6 раз экономичнее ламп накаливания и 
в 1,5–2 раза – люминесцентных [14]. 

Активные меры включают действия, ос-
нованные на росте предложения энергоно-
сителей: 

1) строительство. Для отопления зда-
ния в средней полосе России оптимальной 

толщиной кирпичного ограждения здания 
будет примерно 0,5 м [7]. При снижении 
средней наружной температуры на 10 гра-
дусов толщина кирпичного ограждения 
увеличится и составит 0,7 м [4]. Из этого 
следует, что энергозатраты на поддержа-
ние искусственной среды обитания в Рос-
сии в два и более раз выше, чем, скажем, в 
Центральной Европе. Например, стои-
мость электроэнергии в ФРГ – 0,42 евро за 
1 киловатт-час, в России – примерно  
6 рублей, или 0,1 евро1. Однако средняя 
зарплата в ФРГ составляет порядка  
3 000 евро в месяц2, а в России, по данным 
Росстата, – 35 843 рублей, или 530 евро 
(сентябрь 2016 г.)3. Исходя из этого эквива-
лентная по доходам стоимость 1 кВт·ч в 
России должна составлять 0,07 евро, т. е. на 
30% дешевле. Не забудем также, что Россия 
– экспортер топлива, а ФРГ – покупатель; 

2) промышленное производство. Макси-
мальное сокращение энергозатрат ограни-
чено технологиями. В отраслях существует 
огромное количество нормативных доку-
ментов, в том числе рассматривающих 
возможные диапазоны энергозатрат. Здесь 
решением вопроса является внедрение ме-
нее энергозатратных инновационных тех-
нологий. Существенной проблемой также 
является большое число применяемых 
оценок энергоэффективности, часто ис-
пользующихся как в одной отрасли, так и 
для отдельного изделия. В этом случае для 
получения сопоставимых оценок разных 
производств имеет смысл разработать еди-
ную систему критериев энергоэффектив-
ности как оборудования, так и технологи-
ческих процессов. Действия в этом направ-
лении ведутся и в итоге должны быть вос-
требованы; 

3) транспорт. Это чрезвычайно сущест-
венная составляющая, учитывая то, что 
одним из базовых направлений развития 
предполагается развитие коммуникатив-

                                                 
1 URL:http://mnogotarifnik.ru/tarifs/ (дата обраще-
ния: 12.11.2017). 
2 URL:http://ru-geld.de/salary/ 
3 URL: http://banki-v.ru/economics/srednyaya-zarplata 
-v-rossii/ 
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ной системы, что, безусловно, потребует  
снижения стоимости транспортных транс-
акций. Сравним ситуацию, имеющую ме-
сто со стоимостью трансакций в России, 
хотя бы в ее европейской части, и, скажем, 
в Германии. Приведя площади ФРГ и ев-
ропейской части России к сравнимым гео-
метрическим фигурам, а именно к кругам 
(что позволяет сделать относительная по-
хожесть конфигураций), мы получим сле-
дующие результаты: эквивалентный ради-
ус для Германии равен 337 км, для евро-
пейской части России – 1 098 км. Это зна-
чит, что рейс от центра до условной гра-
ницы России в 3,25 раза больше, т. е. стои-
мость бензина в России должна быть во 
столько же раз ниже для достижения со-
поставимой конкурентности с германски-
ми автоперевозками. А это значит, что при 
средней стоимости бензина в Германии  

1,5 евро в России бензин должен стоить  
0,46 евро – в полтора раза ниже современ-
ной цены [15]. Остальные крупные миро-
вые экспортеры топлива внутри страны 
держат куда более низкие цены, спонсируя 
этим собственные экономики. Так, стои-
мость бензина (евро/литр) в Венесуэле – 
0,0086; Саудовской Аравии – 0,2; Иране – 
0,29; Кувейте – 0,3. Причем это без рас-
смотрения куда больших трансакций при  
включении в рассматриваемую инфра-
структуру евразийских перевозок. 

Таким образом, даже на этих несколь-
ких примерах можно сделать заключение  
о необходимости как снижения внутрен-
них цен на все виды топлива в России в це-
лях развития экономики в целом, так и 
опережающего роста добычи энергоресур-
сов для обеспечения стратегического раз-
вития [3]. 

 
Список литературы 

 
1. Бовдунов А. Политика обновления: какую стратегию развития выбрал Китай после 

XIX съезда Коммунистической партии. – URL: https://russian.rt.com/world/article/ 
443488-sezd-kpk-itogi-si-czinpin.htm (дата обращения: 12.11.2017). 

2. Владимирова М. М. Вклад Германии в развитие альтернативной энергетики и энер-
гоэффективности  Европейского союза // Успехи современной науки и образования. 
2017. – Т. 7. – № 2. – С. 192–196. 

3. Гажур А. А. Мировые тенденции в развитии энергетики // Проблемы и перспекти-
вы развития промышленности России : материалы Международной научно-
практической конференции. – М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2017. – С. 242–
246. 

4. Гажур А. А. Системная критериальная оценка базовой экономической структуры: 
территории, инфраструктуры, процессов, технологических цепочек, конечных продук-
тов // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2014. – Т. 2. – № 3. –  
С. 35–39. 

5. Гажур А. А. Тенденции развития и карбоновые страсти // От рецессии к стабилиза-
ции и экономическому росту : материалы VIII Международной научной конференции. – 
М. : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. – С. 232–239. 

6. Гажур А. А. Энергетическая революция как системное решение проблем человече-
ства и основа реиндустриализации России // Национальная ассоциация ученых (НАУ). 
– 2015. – № 8 (13). – С. 104–107. 

7. Гажур А. А. Энергетическая эффективность при стационарных режимах большой 
длительности // Энергосбережение и водоподготовка. – 2008. – № 6. – С. 47–48. 

8. Гурова Т., Обухова Е. Новый технологический цикл важнее санкций // Эксперт. –
2017. – № 42. – С. 32–40. 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

98 
 

9. Гурова Т., Обухова Е., Скоробогатый П. Страна для всех // Эксперт. – 2017. – № 43. –  
С. 13–17. 

10.  Дегтярёв К. Сланцевые горизонты // Наука и Жизнь. – 2015. – № 9. – URL: 
https://www.nkj.ru/archive/articles/26903/ html (дата обращения: 12.11.2017). 

11.  Самбурова Е., Мироненко К. Китай в мировом хозяйстве в контексте глобализации // 
Мировое и национальное хозяйство. – 2017. – № 1 (40). – С. 4. 

12.  Си Цзиньпин. Международный экономический форум «Один пояс – один путь». – 
URL: http://inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html (дата обращения: 12.11.2017). 

13.  Сидорович В. Угольная энергетика в Китае: прошлое, настоящее и будущее // Зе-
леная энергетика. – 2017. – № 4. – URL: http://energy.esco.agency/ (дата обращения: 
12.11.2017). 

14.  Сысоева Е. А. Экономическая эффективность использования светодиодных ламп // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 3 (21). – 
С. 119–123. – URL: https://www. cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-effektivnost-
ispolzovaniya-svetodiodnyh-lamp (дата обращения: 12.11.2017). 

15.  Gasoline Prices Around the World: The Real Cost of Filling Up. – URL: 
https://www.bloomberg.com/graphics/gas-prices/#20163:Venezuela:USD:g (дата обраще-
ния: 12.11.2017). 

 
References 

 
1. Bovdunov A. Politika obnovleniya: kakuyu strategiyu razvitiya vybral Kitay posle  

XIX s'ezda Kommunisticheskoy partii [Policy Update: What Strategy of Development Chosen 
by China after the XIX Congress of the Communist party]. (In Russ.). Available at: https:// 
russian.rt.com/world/article/443488-sezd-kpk-itogi-si-czinpin.htm (accessed 12.11.2017). 

2. Vladimirova M. M. Vklad Germanii v razvitie al'ternativnoy energetiki i 
energoeffektivnosti  Evropeyskogo soyuza [The German Contribution to the Development of 
Alternative Energy and Energy Efficiency European Union]. Uspekhi sovremennoy nauki i 
obrazovaniya [Successes of Modern Science and Education], 2017, Vol. 7, No. 2, pp. 192–196.  
(In Russ.). 

3. Gazhur A. A. Mirovye tendentsii v razvitii energetiki [World Trends in Energy 
Development]. Problemy i perspektivy razvitiya promyshlennosti Rossii, materialy Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems and Prospects of Industrial Development of Russia, 
мaterials of the Iinternational Research Conference]. Moscow, Plekhanov Russian University of 
Economics, 2017, pp. 242–246. (In Russ.). 

4. Gazhur A. A. Sistemnaya kriterial'naya otsenka bazovoy ekonomicheskoy struktury: 
territorii, infrastruktury, protsessov, tekhnologicheskikh tsepochek, konechnykh produktov 
[The System of Criterion Assessment of the Underlying Economic Structure: Territory, 
Infrastructure, Processes, Production Chains, End-Products]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. 
Ekonomika firmy [Scientific Research and Development. Economics of the Firm], 2014, Vol. 2, 
No. 3, pp. 35–39. (In Russ.). 

5. Gazhur A. A. Tendentsii razvitiya i karbonovye strasti [Development Trends and Carbon 
Passion]. Ot retsessii k stabilizatsii i ekonomicheskomu rostu, materialy VIII Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii [From Recession to Stabilization and Economic Growth, materials of the 
VIII International Research Conference]. Moscow, Plekhanov Russian University of Economics, 
2016, pp. 232–239. (In Russ.). 



Гажур А. А. Стратегическое развитие и проблемы его энергообеспечения 

 

99 
 

6. Gazhur A. A. Energeticheskaya revolyutsiya kak sistemnoe reshenie problem 
chelovechestva i osnova reindustrializatsii Rossii [Energy Revolution as the Solution to the 
Problems of Humanity and the Basis of Reindustrialization of Russia]. Natsional'naya 
assotsiatsiya uchenykh (NAU) [The National Association of Scholars (NAU)], 2015, No. 8 (13),  
pp. 104–107. (In Russ.). 

7. Gazhur A. A. Energeticheskaya effektivnost' pri statsionarnykh rezhimakh bol'shoy 
dlitel'nosti [Energy Efficiency in the Stationary Regimes of Long Duration]. Energosberezhenie i 
vodopodgotovka [Energy Saving and Water Treatment], 2008, No. 6, pp. 47–48. (In Russ.). 

8. Gurova T., Obukhova E. Novyy tekhnologicheskiy tsikl vazhnee sanktsiy [New 
Technology Cycle, More Important than Sanctions]. Ekspert, 2017, No. 42, pp. 32–40. (In Russ.). 

9. Gurova T., Obukhova E., Skorobogatyy P. Strana dlya vsekh [Country for All]. Ekspert, 
2017, No. 43, pp. 13–17. (In Russ.). 

10.  Degtyarev K. Slantsevye gorizonty [Shale Horizons]. Nauka i Zhizn'[Science and Life], 
2015, No. 9. (In Russ.). Available at: https://www.nkj.ru/archive/articles/26903/html 
(accessed 12.11.2017). 

11.  Samburova E., Mironenko K. Kitay v mirovom khozyaystve v kontekste globalizatsii 
[China in the World Economy in the Context of Globalization]. Mirovoe i natsional'noe 
khozyaystvo [The Global and National Economy], 2017, No. 1 (40), p. 4. (In Russ.). 

12.  Si Tszin'pin. Mezhdunarodnyy ekonomicheskiy forum «Odin poyas – odin put'»  
[XI International Economic Forum ’One belt – one road’]. (In Russ.). Available at: 
http://inosmi.ru/politic/20170517/239368854.html (accessed 12.11.2017). 

13.  Sidorovich V. Ugol'naya energetika v Kitae: proshloe, nastoyashchee i budushchee [Coal 
Energy in China: Past, Present and Future]. Zelenaya energetika [Green Power Engineering], 
2017, No. 4. (In Russ.). Available at: http://energy.esco.agency/ (accessed 12.11.2017). 

14.   Sysoeva E. A. Ekonomicheskaya effektivnost' ispol'zovaniya svetodiodnykh lamp 
[Economic Efficiency of Led Lamps]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, 
prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast], 2012, No. 3 (21), pp. 119–123. 
(In Russ.). Available at: https://www. cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-
effektivnost-ispolzovaniya-svetodiodnyh-lamp (accessed 12.11.2017). 

15.  Gasoline Prices Around the World: The Real Cost of Filling Up. Available at: https:// 
www.bloomberg.com/graphics/gas-prices/#20163:Venezuela:USD:g (accessed 12.11.2017). 

 
 
 
 
 
 

Сведения об авторе 
 
Александр Александрович Гажур  
доктор технических наук, профессор  
кафедры ресторанного бизнеса  
РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет имени  
Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  
Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: gajour@mail.ru 

Information about the author 
 
Alexander A. Gajour 
Doctor of Technical, Professor  
of the Department for Restaurant  
Business of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997,  
Russian Federation.  
E-mail: gajour@mail.ru 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

100 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-100-104 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РУБАШЕЧНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ  

И ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
 

М. И. Ботов, Д. М. Давыдов, Е. И. Королева 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

В статье обоснована экономическая целесообразность использования рубашечных теплообменников листо-
канального типа. Обычно паровые рубашки технологических аппаратов пищевой промышленности и 
предприятий питания имеют форму открытого щелевого пространства и для работы под давлением изго-
тавливаются большой толщины, что предопределяет их большую металлоемкость. В отличие от обычных 
щелевых рубашек листоканальные панели представляют собой конструкцию, составленную из двух тонких 
листов металла, сваренных при помощи контактной электрической сварки. Между листами сформированы 
греющие паровые каналы. Такая конструкция дает возможность значительно уменьшить толщину стенки и 
тем самым значительно снизить металлоемкость, а соответственно, и энергоемкость технологического обо-
рудования. Авторами описан метод, позволяющий оптимизировать размеры межканальных участков лис-
токанальных панелей, используемых в качестве рубашек аппаратов для тепловой обработки пищи. Для 
уменьшения толщины стенок панелей предлагается максимально увеличить площадь межканальных участ-
ков, не уменьшая при этом общий тепловой поток, который передает панель нагреваемой среде. Данная за-
дача решена при помощи метода расчета, базирующегося на использовании коэффициента эффективности 
теплового ребра. Произведен расчет и приведены оптимальные размеры межканальных участков при изме-
нении толщины стенки рубашечного теплообменника, изготовленного из хромоникелевой нержавеющей 
стали марки 12Х18Н9Т.  
Ключевые слова: листоканальная панель, рубашечный теплообменник, оптимальный размер, межканальный 
участок, тепловое ребро, тепловой поток, паровой канал, удельный расход энергии, материалоемкость. 
 

RAISING ECONOMIC EFFICIENCY OF JACKET 
TECHNOLOGICAL DEVICES AT THE EXPENSE  

OF DECREASING METAL-CONSUMING  
AND POWER-CONSUMING CHARACTERISTICS 

 
Mikhail I. Botov, Denis M. Davydov, Elena I. Koroleva  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article grounds economic expediency of using jacket thermal exchangers of the sheet-canal type.  As a rule 
steam jackets of technological devices in food industry and catering enterprises have a form of an open slit space 
and for work under pressure they are made of walls of big thickness, which envisages their high metal- 
consumption. In contrast to standard slit jackets, sheet-canal panels are a structure made of two thick metal sheets 
welded by contact electric welding. Heating steam canals are formed between the sheets. Such structure allows us 
to decrease the wall thickness and therefore to cut metal-consumption and, consequently power-consumption of 
technological equipment. The article describes the method which could optimize sizes of inter-canal zones of sheet-
canal panels used as jackets in devices of thermal treatment of food. In order to cut wall thickness of panels it is 
proposed to increase the square of inter-canal zones without declining the total thermal flow, which is passed by 
the panel to the agent being heated. This problem was resolved by the calculation method based on the use of 
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thermal rib efficiency coefficient. The authors made calculations and provided optimal sizes of inter-canal zones in 
case of altering the wall thickness of jacket thermal exchanger made of chrome-nickel stainless steel of the brand 
12X18H9T. 
Keywords: sheet-canal panel, jacket thermal exchanger, optimal size, inter-canal zone, thermal rib, thermal flow, 
steam canal, specific power consumption, material-consumption. 

 
 
кономическая эффективность теп-
лового оборудования, используемо-
го для кулинарной обработки пи-

щевого сырья, в значительной степени оп-
ределяется металлоемкостью и энергоем-
костью реализуемых процессов. Материа-
лоемкость рубашечных аппаратов значи-
тельно больше, так как они работают при 
повышенном давлении. При разогреве и 
изменении температурного режима затра-
чивается дополнительная энергия и повы-
шаются затраты на процесс. Снижение ме-
таллоемкости – наиболее радикальный 
способ повышения экономической эффек-
тивности. 

В пищеперерабатывающих отраслях 
промышленности и на предприятиях об-
щественного питания находят все большее 
применение теплообменники листока-
нального типа [2]. Однако их применение 
требует обоснованного и простого расчета 
размеров листоканальной панели: разме-
ров паровых каналов и межканальных уча-
стков. Расчет паровых каналов подробно 
описан в работе [1], а расчет межканаль-
ных участков нуждается в дальнейшем 
теоретическом обосновании. 

Листоканальные теплообменники заме-
няют традиционные рубашки аппаратов и 
позволяют создать изотермичное темпера-
турное поле на греющих поверхностях и 
одновременно ограничить температуру 
нагрева. Работая даже при высоких давле-
ниях, они сохраняют прочность и устой-
чивость к деформациям при малой тол-
щине стенок и, как следствие, характери-
зуются небольшой металлоемкостью. 

Листоканальную панель получают пу-
тем контактной электросварки двух гоф-
рированных листов, имеющих штампо-
ванные участки контакта. Каналы пред-
ставляют собой активную часть теплооб-

менника, а межканальные участки выпол-
няют функции теплового ребра. 

В случае если листоканальная панель 
является стенкой рабочей камеры, ее внут-
ренний лист нередко делают плоским. 
Гофрированный наружный лист, контак-
тирующий с окружающей средой, тепло-
изолируют.  

В качестве промежуточного теплоноси-
теля для низкотемпературных листока-
нальных теплообменников (t ≤ 120°С) чаще 
всего используют влажный водяной пар; 
для высокотемпературных (t ≤ 320°С) – па-
ры высокотемпературных органических 
двухфазных теплоносителей (ВОТ): дифе-
нильной смеси, дитолилметана, дикумил-
метана. Иногда в качестве греющей среды 
используют воду и минеральные масла. 

Наличие межканальных участков (ри-
сунок) уменьшает теплопередающую по-
верхность панели как теплообменника. 
Степень этого уменьшения требует специ-
альной оценки. 

 
Рис. Схема к расчету межканального участка 

панели 
 

Для этих целей введем понятие коэф-
фициента межканального участка (Ψ), ко-
торый можно определить из следующего 
уравнения: 

                       ,Ψ λ

αQ

Q
                              (1) 

где Qλ – тепловой поток от поверхности те-
плового ребра (Вт);  

Э
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Qα – тепловой поток от поверхности па-
рового канала эквивалентных размеров 
(Вт). 

С помощью коэффициента эффектив-
ности можно вычислить 

                 ,Ψ pк FFF                           (2) 

где Fк и Fр – площадь соответственно кана-
лов и межканальных участков. 

Для определения коэффициента Ψ рас-
смотрим соотношение в уравнении (1). Те-
пловой поток от парового канала к нагре-
ваемой среде, как известно, вычисляется по 
уравнению теплоотдачи: 

               ,срстк ttFQ  αα                   (3)                                

где α – коэффициент теплоотдачи от стен-
ки канала к нагреваемой среде (Вт/м2К); 

 tcт и tcp – температура соответственно 
стенки парового канала и нагреваемой 
среды (°С). 

На основании данных базовых соотно-
шений, используя математическое моде-
лирование процесса нагрева, базирующее-
ся на компьютерном моделировании про-
цессов в малых объемах [4], точно опреде-
ляется оптимальное соотношение поверх-
ностей каналов и межканальных участков. 
Однако этот метод очень громоздкий, дли-
тельный и требует специального матема-
тического обеспечения. Его следует заме-
нить на более простой, но незначительно 
уступающий по точности инженерный ме-
тод. 

Для вычисления теплового потока на 
межканальном участке рассмотрим рас-
четную схему, представленную на рисунке. 
Межканальный участок делится на две рав-
ные полосы и состоит из двух симметрично 
расположенных тепловых ребер. Каждое 
ребро в основании имеет температуру, 
близкую к температуре пара в канале, а те-
пловые потоки по ребру направлены на-
встречу друг другу. Такая задача соответст-
вует условиям работы теплового ребра 
прямоугольного профиля постоянного се-
чения без теплоотвода на торце и при од-
ностороннем отводе теплоты, для которых 
справедливо следующее соотношение: 

     ,lmthfmttQ  λсрcтλ         (4)   

где (tcт – tcp) – температурный напор в ос-
новании ребра (°С); 

 λ – коэффициент теплопроводности 
материала листоканальной панели 
(Вт/мК);  

m – параметр ребра (м–1); 
f – площадь живого сечения теплового 

ребра (м2);  
l – длина теплового ребра, равная поло-

вине b – ширины межканального участка 
(м). 

Последние два показателя определяли 
по следующим формулам: 

 ,δ Lf                                  (5) 

,
λ

П
0,5














f
m

α                            (6) 

где δ – толщина панели в зоне межканаль-
ного участка (м); 

L – поперечная длина межканального 
участка (м); 

П – часть периметра живого сечения 
ребра, участвующая в теплообмене (м). 

Для случая одностороннего теплоотвода 
(П – L) параметр ребра равен 

  .
δλδλ 







αα

L

L
m                     (7) 

Подставив выражения (3) и (4) в форму-
лу (1), получим 

.
)(

)(δ)(λ
Ψ

срст

срст
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α
          (8) 

После сокращений уравнение будет 
иметь следующий вид: 

 
.

α l

lmth
m

)(δλ
Ψ





               (9)         

С учетом формулы (6) получим итого-
вое выражение для коэффициента эффек-
тивности межканального участка: 

.
)(

Ψ
lm

lmth




                           (10) 

Пользуясь данным соотношением, мож-
но определить общую площадь теплопе-
редающей поверхности листоканальной 
панели, использованной в аппарате (по 
формуле (2)). Кроме того, оно позволяет, 
предварительно задавшись необходимой 
величиной коэффициента Ψ, вычислить 
соответствующую длину теплового ребра, 
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а следовательно, и ширину межканального 
участка (δ = 2 l). 

Вид материала панели и толщина ее 
листов определяются требованиями техно-
логии, прочности и устойчивости конст-
рукции. Коэффициент эффективности оп-
ределяет ширину межканального участка 
панели, предназначенной для нагрева той 
или иной среды. С использованием этого 

метода нами вычислены значения ширины 
межканальных участков для листоканаль-
ных панелей, выполненных из хромистой 
нержавеющей стали толщиной от 1 до 4 мм, 
предназначенных для нагрева воды и вод-
ных растворов до 100°С и воздуха до 300°С. 
В таблице приведены результаты расчета 
для принятого значения коэффициента  
Ψ = 0,3; 0,5 и 0,73. 

 
Ширина межканальных участков (δ) в зависимости от коэффициента эффективности Ψ 

 
Толщина панели на меж-
канальном участке (δ), мм 

Нагрев воды до 100оС Нагрев воздуха до 300оС 
Ψ = 0,3 Ψ = 0,5 Ψ = 0,73 Ψ = 0,3 Ψ = 0,5 Ψ = 0,7 

1 24 14 8 138 86 50 
2 32 16 12 186 126 80 
3 36 24 14 210 150 96 
4 48 34 28 230 170 106 

 
Таким образом, предложенный коэф-

фициент эффективности межканальных 
участков и полученное соотношение для 
его вычисления позволяют определить 
эффективную поверхность теплообмена 
для листоканальных панелей различного 
применения или проектировать панели с 
межканальными зонами, работающими с 
заданной интенсивностью. 

Использование листоканальных пане-
лей в пищеварочных котлах позволяет 
уменьшить металлоемкость основного те-
плового узла «варочный сосуд рубашка» в 
среднем в 4–5 раз, что приводит к сокра-
щению времени разогрева аппаратов на 
25–30% и уменьшению удельных энергоза-

трат в режиме разогрева не менее чем на 
10%. Это свидетельствует о значительном 
повышении экономической эффективно-
сти данных аппаратов по сравнению с тра-
диционными аналогами. 

Предложенный метод расчета и реко-
мендуемые расчетные данные межканаль-
ных участков листоканальных панелей по-
зволят минимизировать материалоемкость 
и дополнительно уменьшить энергозатра-
ты и повысить экономическую эффектив-
ность при эксплуатации рубашечных теп-
ловых аппаратов пищевой промышленно-
сти и предприятий общественного пита-
ния.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ  
КОББА – ДУГЛАСА И УПРАВЛЕНИЕ  
ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  

РАЗВИТИЕМ 
 

В. Н. Юсим, В. С. Филиппов 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье рассматривается проблема теоретической обоснованности и практической значимости производст-
венных функций, в частности функции Кобба – Дугласа. Не секрет, что в последнее время функция Кобба – 
Дугласа почти не используется на практике для прогнозов развития экономики, так как плохо описывает 
существующую действительность. При выводе данной функции был допущен ряд методологических оши-
бок. В качестве такой ошибки авторы выделяют использование затрат и результата, относящихся к разным 
периодам времени. Другой методологической ошибкой авторы считают некорректное разделение перемен-
ных после определения числового значения степени. Наиболее существенным недостатком производствен-
ных функций в целом является то, что их вывод осуществляется исключительно на основе статистических 
данных о прошлом в отсутствие какого-либо сущностного объяснения происходящих процессов в сфере 
производства. В статье речь идет о создании концепции решения практических задач управления развитием 
больших экономико-технологических систем. Создание таких методов возможно лишь на основе использо-
вания знаний о закономерностях функционирования и развития экономико-технологических систем, а не 
исключительно статистической информации о прошлом. 
Ключевые слова: производственная функция, экономико-технологическое развитие производства, прогнози-
рование НТП, динамическая оптимизация. 

 
COBB-DOUGLAS INDUSTRIAL FUNCTION  

AND MANAGING ECONOMIC  
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

 
Vyacheslav N. Usim, Vladimir S. Filippov 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The article deals with the issue of theoretical substantiation and practical importance of industrial functions, in 
particular Cobb-Douglas function. It is known that lately Cobb-Douglas function is not used in practice to forecast 
economic development, as it describes the reality in a poor way. When this function was deduced a number of 
methodological mistakes were made. The authors mention the use of costs and result related to different periods of 
time as a said mistake. Another methodological mistake, according to the authors is incorrect division of variables 
after finding a numerical value of power. The most serious drawback of industrial functions is the fact that they are 
deduced only on the basis of statistic data of the past in the absence of any explanations about the current processes 
in production sphere. The article runs about working out the concept aimed at resolving practical tasks of managing 
the development of big economic and technological systems. The development of such methods is possible only on 
the basis of knowledge about laws of functioning and designing economic and technological systems but not only 
statistic information about the past. 
Keywords: industrial function, economic and technological development of production, forecasting scientific and 
technological progress, dynamic optimization. 
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Никогда не перестаю удивляться, сколько 
удобных бесполезных теорий дает тебе эко-
номическая наука.  

Томас Гилович 
 

роизводственные функции – ши-
роко известный инструмент ана-
лиза зависимости между затратами 

и результатами производства как на мик-
ро-, так и на макроуровне. Безусловно, са-
мая известная производственная функция 
носит название по именам ее авторов –  
Ч. Кобба и П. Дугласа1. Двухфакторные 
функции типа Кобба – Дугласа широко 
используются для оценки потенциала раз-
вития экономики и оценки перспектив ее 
развития. Вместе с тем обоснованность и 
практическая ценность производственных 
функций вообще и функции Кобба –
Дугласа в частности подвергаются боль-
шому сомнению.  

Так, в работе «Производственная функ-
ция и теория капитала» Джоан Робинсон 
писала: «Производственная функция была 
и остается мощным инструментом оболва-
нивания. Студента, изучающего экономи-
ческую теорию, заставляют писать  
Q = f (L, K), где Q – выпуск товаров; L – ко-
личество труда; К – количество капитала. 
Студента учат считать всех рабочих оди-
наковыми и мерить L в человеко-часах, 
рассказывают что-то о выборе единиц вы-
пуска и тут же торопят перейти к следую-
щему вопросу в надежде, что он забудет 
спросить, в чем измеряется K. Прежде чем 
он спросит, он становится профессором, и 
такой небрежный образ мышления пере-
дается из поколения в поколение» [12. –  
Р. 81]. 

Несмотря на все претензии, функция 
Кобба – Дугласа часто использовалась эко-
номистами. В частности, Роберт Солоу ис-
пользовал ее как прототип в модели эко-
номического роста, за которую он в 1987 г. 
получил Нобелевскую премию по эконо-
                                                 
1 Функция такого вида была впервые предложена 
Кнутом Викселлем. В 1928 г. Ч. Кобб и П. Дуглас оп-
ределили коэффициенты этой функции на основе 
статистических данных по обрабатывающей про-
мышленности США. 

мике. Покажем, что даже первые шаги по 
устранению методологических некоррект-
ностей вывода и интерпретации функции 
Кобба – Дугласа позволяют увидеть, на-
сколько значимы претензии Джоан Робин-
сон. 

Необходимо отметить, что при обосно-
вании любых экономических зависимостей 
корректно сопоставлять затраты и резуль-
таты, сделанные в один и тот же времен-
ной период. Применительно к рассматри-
ваемой функции это требование выража-
ется в том, что результат Q – выпуск това-
ров, полученных за один год, должен со-
поставляться с издержками капитала также 
за один год.  

Из практики формирования производ-
ственных функций следует, что чаще всего 
в них рассматривается связь годового вы-
пуска страны, отрасли или фирмы с объе-
мом совокупного капитала, зафиксиро-
ванным в данном году в статистической 
отчетности. Известно, что этот капитал ис-
пользуется на фирме или в стране в тече-
ние 10–30 лет. Тогда некорректно искать 
зависимость абсолютной величины ре-
зультата одного года с изменяющейся в 
течение многих лет совокупной массой ка-
питала. То есть если студент не забудет 
спросить, в чем измеряется K в функции 
Кобба – Дугласа, то сразу же выяснится, 
что значение независимой переменной 
многократно завышено. Это первая мето-
дологическая ошибка. 

Вместе с тем это только одна из не-
скольких методологических ошибок, до-
пущенных при выводе функции2. Устра-
нение даже некоторых из них позволяет, 
используя результаты Дугласа и Кобба, 
ответить на вопрос: существуют ли законы 
производства? 
                                                 
2 В настоящее время вместо функции Кобба – Дугла-
са используются так называемые CES-функции. Од-
нако описанные претензии распространяются и на 
них. 

П
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Именно этой проблемой занимался Па-
уль Дуглас. Об этом говорят названия двух 
базовых статей, в которых были обобщены 
результаты его статистических исследова-
ний процессов развития в отраслях обра-
батывающей промышленности различных 
стран. Первая – это «Теория производст-
ва», опубликованная в 1928 г., а вторая – 
«Существуют ли законы производства?», 
опубликованная в 1948 г. [8; 9]. И хотя  
П. Дугласу фактически не удалось полу-
чить убедительный ответ, его исследова-
ния позволяют подтвердить корректность 
выявленных другими исследователями за-
конов производства. Покажем, как можно 
сегодня если не устранить, то по меньшей 
мере нивелировать допущенные при вы-
воде функции ошибки. 

Понятно, что ежегодно расходуемая 
масса капитала ближе всего оценивается 
величиной амортизационных отчислений 
за год. Статистические данные, использо-
ванные при выводе функции Кобба – Ду-
гласа, представляли изначально как неза-
висимую переменную Х – совокупный ка-
питал всех предприятий обрабатывающей 
отрасли промышленности США в каждом 
из годов с 1899 по 1922 г. Зависимая же пе-
ременная Y, т. е. годовой выпуск, как сле-
дует из ее размерности, характеризовала 
годовой результат использования части 
этого капитала. То есть независимая пере-
менная Х при сроке использования раз-
личного оборудования от 10 до 20 лет в 
среднем завышена в 15 раз. 

В настоящее время не представляется 
возможным найти значения ежегодных 
амортизационных отчислений в анализи-
руемых Коббом и Дугласом отраслях. Вме-
сте с тем, используя характеристику степе-
ни полученной ими функции, можно оце-
нить, как она изменится, если масштаб не-
зависимой переменной уменьшится в  
10 или 15 раз. Для этого следует опреде-
лить, как изменится показатель степени у 
функции, если при некоторых произволь-
ных значениях независимой переменной 
он был равен 0,27, а затем независимая пе-

ременная была уменьшена, как в нашем 
случае, в 15 раз. 

С этой целью следует использовать осо-
бенности вывода функции, проявляющие-
ся в условии, что сумма показателей степени 
при переменных равна 1. 

В классическом варианте функция Коб-
ба – Дугласа имеет следующий вид1: 

Q = 1,01 K0,27 n0,73, 

где Q – выпуск; 
К – капитал (фонды); 
n – количество работающих. 
В общем виде 

Q =  Kλ n1–λ. 

За достаточно сложной для непосвя-
щенного конструкцией формулы кроется 
простейшая зависимость. Не приходится 
сомневаться, что профессиональный мате-
матик Ч. Кобб знал, что относительные ве-
личины значительно более устойчивы и 
информативны, чем абсолютные. Вид 
функции однозначно показывает, что при 
ее выводе были использованы не абсолют-
ные величины (выпуск Q и капитал К), а 
относительные, т. е. их значения были от-
несены к числу работающих n. 

Переменные изменили. Вместо Q взяли 
Q/n (производительность), а вместо K – 
K/n (фондовооруженность):  









n

K
f

n

Q
. 

Для аппроксимации зависимости была 
выбрана простая степенная функция типа 
y = xλ, где y – зависимая переменная, или 
Q/n;  – постоянный коэффициент; х – не-
зависимая переменная, или K/n; λ – пока-
затель степени. 

В результате статистической обработки 
(методом наименьших квадратов – сейчас 
это делается одним нажатием кнопки ком-
пьютера) были рассчитаны показатель сте-
пени независимой переменной λ и коэф-
фициент . Показатель степени оказался 
равен 0,27, а постоянный коэффициент – 
1,01, т. е. была получена функция  
                                                 
1 В таком виде производственная функция была рас-
считана в 1920-е гг. для обрабатывающей промыш-
ленности США. 
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y = 1,01x0,27, или, в обозначениях Ч. Кобба,     
0,27

 1,01 







n

K

n

Q
. Это обычная степенная 

зависимость.  

Откуда же взялась формула Q =  Kλ n1–λ? 

Если обе части равенства
0,27

 1,01 







n

K

n

Q
 умножить на n, то полу-

чится 0,2710,270,2710,27 1,011,01   nKnnKQ , 

или 0,730,271,01 nKQ  . Понятно, что именно 
такие преобразования приводят к необхо-
димости считать, что сумма степеней при 
двух переменных равна единице. 

После публикации результатов, полу-
ченных Коббом и Дугласом, а главное – их 
интерпретации появилось огромное коли-
чество математических работ в области 
производственных функций. Вводились 
новые переменные, и им переписывались 
усредненные за много лет степенные ко-
эффициенты. Велась большая математиче-
ская работа исходя из посылок типа: 
«Предположим, что технический прогресс 
будет влиять на выпуск по зависимости 
Tλ». «Экономисты были весьма благо-
склонны по отношению к производствен-
ной функции Кобба – Дугласа, поскольку 
она дает простые решения для многих 
экономических проблем. Однако эмпири-
ческие и теоретические исследования под-
вергают сомнению правомерность приме-
нения производственной функции Кобба – 
Дугласа для моделирования американской 
экономики» [11. – С. 1]. «Ахиллесовой пя-
той производственных функций типа 
Кобба – Дугласа является то, что они очень 
плохо отражают как причинно-след-
ственные связи между факторами, так и 
сам механизм развития экономики (меха-
низм влияния факторов на результирую-
щий интегральный объем производимых в 
экономике товаров и услуг)» [1. – С. 5]. 

Итак, вторая ошибка – это разделение 
базовой переменной – фондовооруженно-
сти K/n – на две составляющие K и n. Для 
функциональных зависимостей, исполь-
зуемых в математике, подобные действия 

совершенно корректны. Но они недопус-
тимы в статистических зависимостях. Раз-
деление одной переменной на две фор-
мально позволяет утверждать, что измене-
ние каждой из них на какой-то процент 
по-разному будет влиять на конечный ре-
зультат, а именно пропорционально зна-
чению степени у каждой переменной. 

Вместе с тем следует помнить, что мы 
имеем дело не с абстрактными функция-
ми, а со статистической зависимостью, же-
стко привязанной к конкретной реально-
сти. В данном случае речь идет о возмож-
ности увеличения выпуска промышленной 
отрасли за счет увеличения либо капитала, 
либо числа рабочих.  

На практике увеличение капитала (ма-
шин и оборудования) при неизменном 
числе рабочих – вполне типовое явление. 
Другая же ситуация – увеличение количе-
ства рабочих при неизменном числе ма-
шин и оборудования – просто абсурд. 
(Оговоримся, что увеличение сменности и, 
как следствие, увеличение числа рабочих 
на предприятии – это частный случай рос-
та объемов выпуска, при котором размер 
капитала не меняется, а рост выпуска про-
порционален росту числа работающих,  
т. е. случай, не имеющий отношения к 
функции Кобба – Дугласа.) Действитель-
но, с позиции экономической разумности 
невозможно представить, что к токарному 
станку добавят второго токаря, а к станку с 
программным управлением – лишнего на-
ладчика, если уже работающий наладчик 
закрывает все потребности в переналадке 
станка1.  

Так, например, очевидно, что не удастся 
нарастить выпуск или заместить капиталы 
(комплекс технологического оборудова-
ния) в производстве компьютерных про-
цессоров за счет затрат сколь угодно боль-
шого количества ручного труда. Даже 
один процессор не сделает целая армия 

                                                 
1 Вообще увлечение математическими методами в 
отрыве от производственно-технологических реалий 
– основная беда неоклассической экономической 
теории. Даниел Канеман называл это «ослеплением 
теорией». 
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рабочих, вооруженных отвертками, молот-
ками, паяльниками или увеличительными 
стеклами. Это ограничение, безусловно, 
понятно любому технологу.  

То есть функция Кобба – Дугласа имеет 
право на существование только в виде 

0,27

 1,01 







n

K

n

Q
, так как только в этом виде 

зависимость демонстрирует, что рост про-
изводительности связан с ростом воору-
женности человека капиталом.  

В этом случае также очевидно, что речь 
идет не о зависимости годового объема 
выпуска отрасли от используемого капита-
ла и количества работающих, а от зависи-
мости годовой производительности чело-
века от его вооруженности капиталом. 

Устранение второй ошибки – разделе-
ние переменных после вывода значения 
базовой характеристики функции (показа-
теля степени) – важнейшее условие ее кор-
ректной интерпретации и практического ис-
пользования. 

Третья ошибка незначительная. Остав-
лять в формуле постоянный коэффициент 
1,01 некорректно, так как доподлинно из-
вестно, что для такой сложной и неравно-
мерно развивающейся системы, как про-
мышленная отрасль, значение показателя 
во втором знаке после запятой больше по-
грешности статистических вычислений,  
т. е. остается постоянный коэффициент, 
равный единице. А это означает, что ко-
эффициент проставлять вообще не следу-
ет.  Тогда получим исходную зависимость в 
виде 

0,27

 







n

K

n

Q
. 

Обозначим зависимую переменную  
как L. Ее экономический смысл – произво-
дительность работника по объему выпус-
ка.  Независимую переменную обозначим 
как B. Ее экономический смысл – техноло-
гическая вооруженность того же работни-
ка или вооруженность работника величи-
ной амортизационных отчислений в дан-
ном году. Функция примет очень простой 

вид:  0,27BL  . 

Покажем, к какому результату приводит 
нивелирование первой методологической 
ошибки, т. е. в случае, когда годовая про-
изводительность Q/n будет сопоставлена с 
амортизационными отчислениями за тот 
же год. Хотя вполне возможно, что если 
данные по ежегодным амортизационным 
отчислениям в обрабатывающей отрасли 
промышленности США с 1899 по 1922 г. не 
сохранились, ошибку прогноза функции 
Кобба – Дугласа можно значительно 
уменьшить. Так, если считать, что срок 
жизни оборудования, используемого на 
предприятиях промышленности развитых 
стран мира в начале ХХ в., лежал в диапа-
зоне от 10 до 20 лет, то усредненный срок 
амортизации был около 15 лет. Это означа-
ет, что если сопоставить ту же годовую вы-
ручку, что имела место в отрасли во вре-
мена, анализируемые Коббом и Дугласом, 
со значениями капитала, уменьшенными в 
15 раз, мы получим зависимость, значи-
тельно ближе соответствующую реальной 
связи роста используемых капиталов и 
производительности труда по выручке. 

Для этого следует взять произвольный 
ряд чисел (Х) и затем найти их значения в 
степени 0,27, т. е. Y = (X)0,27. Графическое 
изображение зависимости будет демонст-
рировать динамику изменения перемен-
ной, в точности соответствующей функ-
ции Кобба – Дугласа (кривая Y = (X)0,27 на 
рисунке). 

Если теперь уменьшить значение всех 
исходных данных (Х) в 10 или 15 раз, а по-
том найти, какой показатель степенной 
функции соответствует первичным значе-
ниям независимой переменной (Х), то 
можно определить новый показатель сте-
пени в уменьшенном масштабе перемен-
ной новой функции. Важно, что темп из-
менения этой функции (Хλ) будет другим, 
и ему будут соответствовать значения (Y), 
уменьшенные в 10 или 15 раз. Характер 
изменения новых функций будет прибли-
жаться к реальной зависимости произво-
дительности в отрасли, исследуемой Коб-
бом и Дугласом, уже от размера годовых 
амортизационных отчислений. Как видно 
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на рисунке, оценка прошлого темпа изме-
нений в отрасли и, как следствие, прогноз 

изменений в будущем существенно меня-
ются. 

  

 
Рис. Темпы роста зависимой переменной при различном масштабе исходных данных: 

кривая Y = (X)0,27 – первичная зависимость функции Кобба – Дугласа; кривая Y = (X)0,433 – зависимость 
функции Кобба – Дугласа в масштабе независимой переменной 1:10; кривая Y = (X)0,49 – зависимость 
функции Кобба – Дугласа в масштабе независимой переменной 1:15 

 
Таким образом, с помощью искусствен-

ного приема была воспроизведена реальная 
связь двух величин, отражающая важную 
характеристику развития данной отрасли в 
исследуемый период. В табл. 1–3 показаны 

исходные данные и конечные значения 
функций при трех разных показателях 
степени, соответствующих неизменному 
конечному результату и разным исходным 
данным, уменьшенным в 10 и 15 раз. 

 
Т а б л и ц а   1  

Первичная зависимость функции Кобба – Дугласа 
 

х 1 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 650 700 800 850 900 1000 

y = x0,27 1 1,86 2,24 2,70 3,02 3,26 3,46 3,86 4,18 4,44 4,66 5,04 5,35 5,74 5,86 6,07 6,17 6,27 6,45 

 
Т а б л и ц а   2   

Зависимость в масштабе независимой переменной 1:10 
 

х 1 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 650 700 800 850 900 1000 

y = x0,433
 1 2,69 3,62 4,88 5,81 6,58 7,24 8,62 9,76 10,74 11,61 13,14 14,47 16,20 16,7 17,71 18,18 18,63 19,49 

 
Т а б л и ц а   3 

Зависимость в масштабе независимой переменной 1:15 
 

х 1 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 650 700 800 850 900 1000 

y = x0,49 1 3,09 4,3 6,09 7,43 8,56 9,54 11,64 13,44 14,96 16,36 18,8 21,01 23,89 24,77 26,45 27,25 28,02 29,51 

 

Y = X0,27

Y = X0,49

Y = X0,433
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Если средний срок амортизации близок 
к 15 годам, то результаты проделанного 
мысленного эксперимента позволяют ут-
верждать, что корректный вид производст-
венной функции Кобба – Дугласа – это  
L = (B)0,49. 

На практике с учетом всегда имеющей 
место погрешности в определении стати-
стической зависимости показатель степени 
можно округлить до 0,5. Тогда зависимость 
удобно записать в виде .BL   

Это весьма интересный результат. Он 
показывает, что характер изменения про-
изводительности в отрасли, исследуемой 
Коббом и Дугласом, очень хорошо описы-
вается моделью развития больших произ-
водственных систем, обоснованной акаде-
миком В. А. Трапезниковым [5], причем 
обоснованной исключительно теоретиче-
ски. Модель имеет следующий вид: 

,ФUb   
где b – производительность труда; 

U – уровень знаний (уровень техноло-
гии); 

Ф – фондовооруженность одного рабо-
тающего. 

При этом принципиально важно, что 
данные модели Кобба – Дугласа соответст-
вуют случаю, когда показатель U (уровень 
знаний в модели Трапезникова) – констан-
та. 

В. А. Трапезников утверждает, что наи-
более существенным вкладом в понимание 
реальных процессов развития становится 
интерпретация модели, согласно которой 
показатель U может быть как постоянной, 
так и переменной величиной. Причем осо-
бенностью изменений U следует считать 
их скачкообразность и непредсказуемость. 

Таким образом, он сделал важнейший 
принципиальный шаг к разрешению про-
блемы, широко осознанной экономиче-
ской общественностью значительно позд-
нее и выражающейся в фундаментальной 
претензии к классической модели роста  
Р. Солоу – Т. Свана. Согласно этой модели 
«темпы экономического роста являлись 
экзогенной функцией роста рабочей силы 
и научно-технического прогресса. Однако 

основная проблема с подходом подобного 
рода свелась к тому, что эта теория не вы-
членяла факторы, которые непосредст-
венно определяли рост рабочей силы и 
научно-технический прогресс» [10. – С. 22]. 

Вместе с тем в модели В. А. Трапезнико-
ва допущена та же методологическая 
ошибка, что и при выводе функции (моде-
ли) Кобба – Дугласа: показатель произво-
дительности, т. е. добавленной стоимости, 
созданной человеком за год, связывается с 
количеством капитала, используемого в 
экономике десятилетия. 

Кроме того, что более важно, вывод за-
кономерности, основанный исключитель-
но на статистических данных, не позволяет 
претендовать на открытие закономерности 
до тех пор, пока не получены сущностные 
объяснения наблюдаемых зависимостей. 
Наличие каких-либо статистических зако-
номерностей в прошлом не может служить 
обоснованием продолжения их в будущем, 
тем более в такой области, как производст-
венно-технологические системы, для кото-
рых характерны быстрые и существенные 
изменения в результате ускорения НТП. 
«Производственные функции типа Кобба 
– Дугласа оказались достаточно гибкими 
для того, чтобы хорошо соответствовать 
статистическим данным, в то время как 
они не имеют какой-либо содержательной 
экономической интерпретации» [11. –  
С. 15]. Метод описания сложных экономи-
ко-технологических процессов развития, 
используемый В. А. Трапезниковым, точно 
так же, как и методы, используемые Коб-
бом и Дугласом, Солоу и Сваном, не по-
зволяет выявить факторы, которые непо-
средственно определяют рост рабочей си-
лы и научно-технический прогресс1. 

В целом можно полагать, что за упоми-
навшимися выше моделями стоят некие 
концепции технико-экономических пара-
дигм и укладов. К ним следует отнести и 
концепцию технологических укладов  
Д. Львова – С. Глазьева [2]. 

                                                 
1 У Р. Солоу влияние технологий вообще рассматри-
вается как неразложенный остаток. 
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В. И. Маевский так пишет о теориях 
экономических укладов и технико-
экономических парадигм: «Такого рода 
концепции интересны в философско-
экономическом и историко-экономичес-
ком аспектах, но они индифферентны к 
проблемам текущей и среднесрочной эко-
номической динамики. Они не дают ре-
цептов по поводу того, как не допустить 
перегрев экономики в очередной фазе 
подъема, как действовать в условиях рецес-
сии, как управлять инфляцией, занято-
стью, ставками процента, валютным кур-
сом в той или иной фазе бизнес-цикла, как 
строить бюджетную и ценовую политику в 
разных экономических ситуациях и т. д. 
Отсюда пассивное отношение большинст-
ва экономистов к данному направлению 
исследований» [4. – С. 13–14]. 

Фактически речь идет о том, что в на-
стоящий момент осознана необходимость, 
но не найден метод решения ряда фунда-
ментальных практических задач управле-
ния развитием больших экономико-
технологических систем, которые пред-
ставлены кластерами уровня отрасли и го-
сударства. К ним также относятся и кла-
стеры типа оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) и отдельные крупные 
предприятия, в первую очередь интегри-
рованные промышленные корпорации. 

Такими задачами следует считать: 
1. Выявление конкретных элементов 

системы, инвестиции в которые обеспечи-
вают максимальный экономический ре-
зультат инженерного (директивно управ-
ляемого) развития системы в целом. 

2. Выявление конкретных элементов 
системы, инвестиции в которые обеспечи-
вают максимальный экономический ре-
зультат непредсказуемого (эвристического) 
развития. 

3. Расчет нижней границы экономиче-
ского и экономико-технологического ре-
зультата отдельного элемента кластера 
при различных уровнях финансирования 
развития. 

4. Обоснование варианта развития ка-
ждого самостоятельного (т. е. оперирую-

щего на рынке или выделенного как кла-
стер) элемента системы по критерию мак-
симума эффективности системы в целом. 

5. Исключение влияния субъективного 
фактора при выборе решений о финанси-
ровании инвестиционных проектов. 

6. Как следствие, обеспечение динамиче-
ской оптимизации развития большой экономи-
ко-технологической системы в условиях несо-
вершенной институциональной среды на базе 
выбора варианта, при котором каждый 
очередной шаг развития создает макси-
мальную эффективность для последующе-
го за ним шага (реализация принципа ди-
намической оптимизации Беллмана). 

Речь идет о создании системы управле-
ния развитием больших экономико-
технологических систем, которые должны 
обеспечить эффективность развития, при-
ближающуюся в конкретных сложившихся 
условиях к теоретически достижимой, в 
полном соответствии: 

– с убывающей отдачей последова-
тельных вложений в капитал фирмы, от-
раженной в функции Кобба – Дугласа, но с 
обоснованием границы ее использования и 
реальной эластичности развития, обеспе-
ченной характером технических решений, 
при которых функция дееспособна; 

– полученной оценкой роли техниче-
ского прогресса в модели Солоу, но с ука-
занием особенностей технических реше-
ний, при которых он возникает, и возмож-
ностью количественной оценки его ре-
зультата; 

– характером процесса экономико-
технологического развития, описанного в 
модели В. А. Трапезникова, но с обоснова-
нием условий, при которых уровень зна-
ний не меняется или меняется, а также с 
принципиальным уточнением независи-
мой переменной; 

– логикой смены технологических ук-
ладов, выявленной Д. Львовым и С. Глазье-
вым, но с обоснованием фундаментальных 
закономерностей изменения структуры, 
объема выпуска и эффективности фирм с 
ростом уровня используемых ими техно-
логий и с опорой на закон возникновения 
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классов развития фирм, позволяющий 
предсказать их основные характеристики 
на десятки лет вперед и сотни лет назад. 

Метод решения шести вышеобозначен-
ных задач, в том числе практических шагов 
реализации системы динамической опти-
мизации развития крупных производст-

венных и социально-экономических сис-
тем на основе учета закономерностей тех-
нологического развития производства, су-
щественно повышающих точность эконо-
мических прогнозов, был обоснован нами 
ранее [3; 6; 7]. 
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В современном мире личное время для любого человека является ключевым ресурсом, часто имеющим го-
раздо более высокую стоимость, чем деньги. Грамотное управление своим временным ресурсом подразуме-
вает адекватную оценку возникшей ситуации, принятие соответствующих решений с оценкой временных 
затрат, необходимых для выполнения поставленных целей, проектирование программы достижения целей 
во временном пространстве и четкий контроль за соблюдением временных лимитов деятельности. Регуляр-
ное невыполнение, откладывание или перенос намеченных дел (прокрастинация) способны вызвать у чело-
века внутренний дискомфорт и даже привести к нервно-психическому расстройству и депрессии. Умение 
эффективно использовать свое время и качественно им управлять представляет высокую ценность для каж-
дого человека, особенно для педагогического работника. В статье авторами представлены результаты опроса 
педагогических работников образовательной площадки о тайм-менеджменте и основах его применения в 
педагогической деятельности и повседневной жизни. Проведенные анкетирование и анализ деятельности 
педагогических работников и специалистов позволили выявить у них проблемы при управлении своим ра-
бочим и личным временем. В результате исследования авторами разработаны рекомендации по эффектив-
ному использованию основ тайм-менеджмента работниками в процессе педагогической деятельности. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, педагогический работник, планирование, срочные и важные дела, про-
крастинация, поглотители времени. 
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In today’s world private time is a key resource for any person, which often has even a higher value than money. 
Competent managing one’s time resource implies adequate assessment of the situation, making relevant decisions 
with due regard to time costs needed to attain the set goals, designing the program of reaching the goals in time 
space and strict control over time limits of the activity. Repeated non-fulfillment, delay or postponing of planned 
objectives (procrastination) could cause internal discomfort and even result in nervous and psychic disturbance and 
depression. The skill of using one’s time effectively and managing it with high quality is valuable for each person, 
especially for education institutions’ workers. The authors present findings of surveying lecturers concerning time-
management and principles of its use in pedagogic work and everyday life. Questionnaires and analysis of 
pedagogic specialists’ work provide an opportunity to identify problems of managing work time and private time. 
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As a result of this research the authors worked out recommendations aimed at effective use of time-management 
principles in the process of pedagogic activity. 
Keywords: time-management, pedagogic worker, planning, urgent and important objectives, procrastination, time-
absorbers. 
 

 
 современном мире личное время 
для любого человека является клю-
чевым ресурсом, часто имеющим го-

раздо более высокую стоимость, чем день-
ги. Рациональное распределение и управ-
ление человеком своим личным временем 
позволяют ему сформировать у себя такое 
ценное качество личности, как своевре-
менность, которое развивается в процессе 
всей его жизнедеятельности. 

Способности, умения и навыки рацио-
нального распределения времени позво-
ляют человеку оптимизировать процесс  
ориентировки в ситуациях неопределен-
ности и многозадачности, детерминиро-
вать расстановку временных приоритетов, 
являющихся необходимым требованием 
личностной и профессиональной реализа-
ции. Грамотное управление человеком 
своим временем подразумевает правиль-
ную оценку возникшей ситуации, приня-
тие решений с анализом временных за-
трат, необходимых для выполнения по-
ставленных целей, проектирование про-
граммы достижения целей во временном 
пространстве, а также контроль за соблю-
дением временных лимитов деятельности 
[3]. 

Вместе с тем систематическое несоблю-
дение человеком сроков выполнения по-
ставленных задач может приводить к рас-
согласованию общественного и личност-
ного времени, что в свою очередь влечет за 
собой снижение продуктивности деятель-
ности и жизни индивидуума в целом. Ре-
гулярное невыполнение или невозмож-
ность выполнения намеченных или запла-
нированных дел, периодическое их откла-
дывание по времени выполнения могут 
вызвать у любого человека внутренний 
личностный дискомфорт. Человек в этом 
случае испытывает целый ряд негативных 
эмоций, которые могут спровоцировать 
появление навязчивых переживаний, су-

щественно понизить личностную само-
оценку, а также привести к нервно-
психическому расстройству и депрессии. 
При этом существенно снижается продук-
тивность деятельности человека и его жиз-
ни в целом. Данное явление носит назва-
ние «прокрастинация», обозначающее в 
дословном переводе «на потом», «на зав-
тра». 

В предложенной Н. Милграмом и  
Р. Тенне классификации прокрастинации 
выделяются два ее основных вида: 

– прокрастинация в принятии реше-
ний; 

– прокрастинация в выполнении необ-
ходимых дел [8]. 

Феномену прокрастинации отечествен-
ными и зарубежными учеными даны раз-
личные определения. В своей обзорной 
статье О. А. Шамшикова и И. Н. Кормачева 
[7. – С. 49]  отмечают, что  К. Иваненко оп-
ределяет прокрастинацию как явление 
внешнего проявления лени, при которой 
человек по необъяснимым причинам от-
кладывает на потом выполнение важных 
дел, а по мере приближения сроков окон-
чания их выполнения либо вообще отка-
зывается от запланированного, либо пыта-
ется сделать все одним рывком. Дж. Фер-
рари рассматривает прокрастинацию как 
стремление человека получить острые 
ощущения от выполнения задач в макси-
мально короткие сроки. Согласно мнению 
В. Я. Ясной и С. Н. Еннколопова,  также 
представленному в данной статье, прокра-
стинация является определенной борьбой 
с возникающей тревогой [7. – С. 49]. 

В педагогической деятельности важно 
не только владение навыками грамотного 
планирования и построения своей работы, 
но и умение использовать свободное вре-
мя, а также формы и средства физической 
культуры для восстановления потраченных 
сил и обеспечения полноценной социаль-

В
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ной и профессиональной деятельности. 
Именно поэтому для каждого педагогиче-
ского работника высокую ценность пред-
ставляет умение эффективно использовать 
свое время и качественно управлять им. 

В настоящее время педагогические ра-
ботники осуществляют работу в режиме 
многозадачности. Они должны не только 
повышать социальный статус образования, 
но и решать множество задач, связанных с 
охраной и укреплением физического и 
психического здоровья обучающихся, соз-
данием благоприятных условий для их 
развития, формирования общей культуры 
личности, привития нравственных, эсте-
тических, интеллектуальных ценностей, а 
также формирования у них потребности в 
здоровом образе жизни. Кроме того, педа-
гог сам при этом должен обладать опреде-
ленными компетенциями и специальными 
знаниями, позволяющими ему качествен-
но выполнять свою работу. 

Важность решения педагогическим ра-
ботником множества рабочих задач и про-
блем, связанных с постоянным самосовер-
шенствованием и повышением своего 
профессионального уровня в условиях ка-
тастрофической нехватки времени, а также 
необходимостью выполнения определен-
ных домашних обязанностей, может при-
вести к его нервно-психическому утомле-
нию и переутомлению, поставить под уг-
розу не только свое здоровье, но и непо-
средственно сам педагогический процесс. 

При этом использование и владение 
технологиями тайм-менеджмента в любой 
деятельности может оказать неоценимую 
помощь.  По мнению Глеба Архангельско-
го, «тайм-менеджмент – технология, по-
зволяющая невосполнимое время жизни 
использовать в соответствии с личными 
целями и ценностями. Поэтому целевая 
функция тайм-менеджмента – счастье»  
[1. – С. 13]. 

Современная технология тайм-менедж-
мента позволяет использовать невоспол-
нимое время жизни человека в соответст-
вии с его целями и ценностями. Качест-
венное управление временным ресурсом 

даст возможность любому человеку эф-
фективно распоряжаться не только рабо-
чим, но и свободным временем, необходи-
мым на отдых и восстановление потрачен-
ных сил в течение рабочего дня. Примене-
ние основ тайм-менеджмента в повседнев-
ной жизни позволит педагогическому ра-
ботнику гораздо эффективнее организо-
вывать педагогическую деятельность и 
свой быт, планировать выходные дни или 
отпуск. Грамотное управление временным 
ресурсом также позволит им рационально, 
последовательно и спокойно выполнять 
свои трудовые обязанности, что в свою 
очередь положительно скажется на их 
эмоциональном, психическом и физиче-
ском здоровье и, несомненно, улучшит ка-
чество жизни. 

В настоящее время в различных учреж-
дениях для обучения работников основам 
грамотного управления своим временем 
проводятся тренинги и семинары, разра-
батываются программы и курсы, создаются 
интернет-ресурсы.  

Для изучения мнения педагогических 
работников и специалистов о возможно-
стях применения ими основ тайм-
менеджмента в практической работе в 
ГБОУ «Школа № 1368» было проведено 
анкетирование и интервьюирование.  
В опросе приняли участие 16 человек. 

В результате анкетирования было выяв-
лено, что чувство нехватки времени посто-
янно испытывают 94% респондентов. При 
этом 63% педагогических работников ука-
зали на то, что им часто приходится рабо-
тать сверх нормы, а 31% опрошенных вы-
нуждены иногда выполнять сверхурочную 
работу. Работу на дом часто берут 56% пе-
дагогических работников, редко – 31% и не 
забирают недоделанную работу на дом 
лишь 13% опрошенных. Установлено, что 
59% педагогических работников вынужде-
ны часто использовать для выполнения 
срочных и важных дел время, отведенное 
на обед. 

Анализ деятельности педагогических 
работников и специалистов, проведенный 
руководителем образовательной органи-
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зации, позволил выявить у них следующие 
проблемы при управлении своим рабочим 
временем: 

– отсутствие навыков четкой организа-
ции и планомерного выполнения педаго-
гической работы при определенном лими-
те времени; 

– недостаточный уровень сознательно-
сти и контроля над регламентированным 
временем использования в рабочих целях 
интернет-технологий для личностного 
роста и повышения квалификации; 

– наличие соблазна просмотра рек-
ламных информационных сообщений и 
«зависания» в социальных сетях, в мобиль-
ном телефоне и Интернете; 

– сложности при осуществлении (вы-
полнении) напряженной педагогической 
деятельности параллельно с  выполнением 
внеплановой, сверхурочной или нерегла-
ментированной нагрузки. 

Вместе с тем интересно было узнать 
мнение педагогических работников о 
тайм-менеджменте и технологии его ис-
пользования в педагогической деятельно-
сти. О том, что такое тайм-менеджмент, 
знают 25% опрошенных,  догадываются – 
56% и не владеют знаниями о нем – 19% 
респондентов. При этом 44% педагогиче-
ских работников считают, что использова-
ние тайм-менеджмента на практике заста-
вит их работать больше и интенсивнее, и 
только 25% опрошенных считают, что это-
го не произойдет. С тем, что использова-
ние тайм-менеджмента может превратить 
человека в робота, выполняющего все по 
расписанию, лишенного свободы и выбо-
ра, согласен 31% педагогов, не согласен с 
этим 41% респондентов. 

Для выделения главного и важного на-
правления в любом виде деятельности и 
наиболее эффективного распоряжения 
при этом своим временем необходимо 
уметь формулировать желаемый результат 
в конкретные цели и задачи, а также уметь 
рационально планировать поэтапное их 
выполнение. Результаты анкетирования 
показали, что практически все педагогиче-
ские работники (94%) формулируют же-

лаемый результат в конкретные цели и за-
дачи. При этом план своих дел составляют 
на завтра – 87%, на неделю – 50%, на месяц 
– 13%, на отпуск – 25% респондентов. 

При планировании своих дел необхо-
димо умение выделять из них важные и 
срочные для их первоочередного выпол-
нения. Было выявлено, что приоритеты по 
важности и срочности планируемых дел 
расставляют всегда 87% педагогических 
работников, а 13% респондентов расстав-
ляют приоритеты лишь иногда. 

Для того чтобы своевременно коррек-
тировать процесс достижения поставлен-
ной цели и выполненные при этом задачи, 
необходимо время от времени проводить 
сравнение достигнутых результатов с за-
планированными и при необходимости 
вносить поправки и коррективы. Большая 
часть педагогических работников (82%) 
сравнивает свои достигнутые результаты с 
запланированными, а 12% – не считают это 
необходимым. 

Для успешного выполнения намечен-
ной и запланированной работы следует 
грамотно организовывать процесс ее вы-
полнения и при этом умело распределять 
свое время. В этой связи необходимо знать, 
как педагогические работники осуществ-
ляют подход к выполнению важной и 
большой работы: подготовке необходимой 
документации к аттестации, написанию 
итогового отчета о проделанной работе за 
учебный год или организации и докумен-
тальному оформлению своих результатов 
проектной деятельности. Было выявлено, 
что только 62% работников важную и 
большую работу начинают выполнять за-
ранее и поэтапно. Остальные педагогиче-
ские работники (38%) оттягивают непри-
ятное дело до последнего момента и вы-
полняют данную работу в авральном ре-
жиме, что в свою очередь противоречит 
условиям грамотного распределения ра-
бочего и личного времени. При этом поло-
вина респондентов отметила, что от вы-
полнения работы в авральном режиме они 
испытывают некоторый эмоциональный 
подъем и острые ощущения, а у 30% оп-
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рошенных возникает чувство тревоги и 
беспокойства.  

В результате анкетирования было выяв-
лено, что невозможность выполнения или 
невыполнение педагогическими работни-
ками запланированных мероприятий вы-
зывают у них различные негативные чув-
ства: разочарование (69%), сожаление, от-
чаяние и горечь (31%), страх, обиду (19%), 
тревогу, волнение и гнев (7%).  

Общеизвестно, что большое количество 
времени могут отнимать так называемые 
поглотители времени – пустые разговоры 
по мобильному телефону, бесцельное 
блуждание в Интернете и социальных се-
тях, нерегламентируемый просмотр теле-
передач и др. В качестве основных погло-
тителей времени в течение рабочего дня 
69% педагогических работников выделили 
затянувшиеся совещания и педсоветы, а 
также различные непредвиденные ситуа-
ции. Вместе с тем 44% респондентов отме-
тили, что «зависание» в Интернете и соци-
альных сетях также поглощает их время. 

Для предотвращения чрезмерного 
утомления в течение рабочего дня необхо-
димо планировать выполнение работы в 
соответствии с особенностями биологиче-
ских ритмов организма, состояния здоро-
вья и степени утомления, а также выделять 
время для кратковременного отдыха и на 
обеденный перерыв. При анкетировании 
было установлено, что знания о самом себе 
при планировании и распределении рабо-
чего времени используют лишь 38% опро-
шенных. Время для отдыха в течение ра-
бочего дня выделяют себе всегда 44% рес-
пондентов, иногда – 38%, вообще не выде-
ляют – 19% работников. 

Обязательным условием для полноцен-
ного отдыха и восстановления является 
крепкий и здоровый сон. Было выявлено, 
что 69% педагогических работников вы-
полняют важную и срочную работу за счет 
сокращения продолжительности сна, что 
является совершенно недопустимым. 

Для эффективного восстановления по-
траченных сил, снятия утомления и на-
пряжения в течение рабочего дня необхо-

димо стараться менять вид деятельности, а 
в режим работы включать физкультурные 
паузы. Установлено, что использование 
различных форм и средств физической 
культуры не только снимает утомление и 
восстанавливает уровень работоспособно-
сти, но и «…улучшает психическое состоя-
ние, нормализует сон и аппетит, 
…повышает пластичность нервной систе-
мы» [5. – С. 293]. Результаты анкетирова-
ния показали, что только 25% педагогиче-
ских работников всегда используют малые 
формы двигательной активности, исполь-
зуют их иногда – 44%, не используют во-
обще – 31% опрошенных. 

С целью развития и повышения у педа-
гогических работников временной компе-
тентности на базе образовательной органи-
зации были проведены семинар и тренинг 
по тайм-менеджменту, направленные на 
формирование рациональных методов 
временной регуляции деятельности и ос-
воение способов и правил организации ра-
бочего и личного времени. На основании 
полученных данных были разработаны 
следующие рекомендации для эффектив-
ной организации педагогами и специали-
стами своего рабочего и личного времени: 

– формулировать и ставить перед со-
бой конкретные цели и использовать 
предложенные на тренинге варианты по 
составлению плана действий для их дос-
тижения; 

– периодически проводить оценку дос-
тигнутых результатов, сравнивать их с за-
планированными целями и при необхо-
димости своевременно корректировать; 

– при планировании дел распределять 
их по важности и срочности; 

– при выполнении крупных и важных 
дел стараться делить их на более мелкие 
части и поэтапно выполнять; 

– во избежание лишения себя полно-
ценного отдыха стараться выполнять всю 
работу в рабочее время, не забирая ее до-
мой; 

– для восстановления сил использовать 
в течение дня физкультурные паузы и 
физкультурные минутки; 
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– обязательно выделять время на обе-
денный перерыв и отдых; 

– знать о временных ресурсах и погло-
тителях времени, а также регламентиро-
вать время проведения в Интернете и со-
циальных сетях; 

– использовать знания о самом себе и 
особенностях своего организма для более 
эффективного планирования рабочего 
времени и выполнения поставленных за-
дач. 

Таким образом, на основе информации, 
полученной в результате  анкетирования, 
удалось установить, что осведомленность 
педагогических работников и специали-
стов о тайм-менеджменте и основах его 
применения в педагогической деятельно-
сти находится на низком уровне. Разрабо-
танные рекомендации помогут каждому 
педагогическому работнику рационально 
использовать не только свое рабочее, но и 
свободное время, уделяя достаточное его 
количество на отдых и восстановление.
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ОЦЕНКА ВОСПРИНИМАЕМОГО КАЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ1 
 

М. Э. Сейфуллаева, И. И. Скоробогатых, Р. Р. Сидорчук, О. О. Гринева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье рассматриваются концептуальные подходы к определению воспринимаемого качества транспорт-
ной услуги, оказываемой общественным транспортом в городе Москве, в частности рельсовым транспортом: 
метро, Московским центральным кольцом и пригородными электричками во внутригородском сообщении.  
Предлагается разработанное авторами определение понятия воспринимаемого качества транспортной услу-
ги. Анализируются основные показатели качества транспортной услуги, двух- и четырехступенчатая модели 
ее качества, а также пятиступенчатая модель маркетинга услуг, которая адаптируется к услугам внутриго-
родского рельсового транспорта. Организаторы перевозок пассажиров уделяют большое внимание развитию 
общественного транспорта Москвы в целом, а также повышению качества обслуживания на всех видах 
транспорта, включая рельсовый. Для этого используется как чисто технический подход, так и новейшие тех-
нологии управления (интеллектуальные системы, используемые для планирования и организации перево-
зок). Тем не менее маркетинговый подход (или изучение воспринимаемого пассажирами качества транс-
портного обслуживания) пока еще недостаточно изучен. Он позволяет не только оценивать качество процес-
сов оказания услуги, что, безусловно, важно, но и проводить массовые исследования потребителей транс-
портной услуги для выявления их отношения к качеству обслуживания по определенным параметрам ком-
форта, безопасности, информированности и др.  
Ключевые слова: рельсовая система общественного транспорта, маркетинг услуг, показатели качества услуг, 
техническое качество, функциональное качество, воспринимаемое качество транспортной услуги. 

 
ESTIMATING THE PERCEIVED QUALITY  
OF TRANSPORT SERVICE: THEORETICAL  

AND PRACTICAL APPROACHES 
 

Maisa E. Seyfullaeva, Irina I. Skorobogatykh,  
Roman R. Sidorchuk, Olga O. Grineva  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The article discusses conceptual approaches to defining the perceived quality of transport service, rendered by 
public transport in the city of Moscow, in particular by rail transport, such as the underground, the Moscow central 
ring and local trains. The authors put forward their own definition of the notion of perceived quality of transport 
service. They analyze key indicators of the transport service quality, the two- and four-stage model of its quality and 
the five-stage model of service marketing, which can be adapted to services of in-city rail transport. Special attention 
is paid by organizers of passenger transit to the development of public transport in Moscow in general, as well as to 
raising quality of service by all types of transport, including rail one. Both technical approach and advanced 
technology of management (intellectual systems used for planning and organization of transit) are used to do it. 
However, the marketing approach (or studying the perceived quality of transport service) has not been investigated 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках выполнения в 2017–2018 гг. научно-исследовательской работы «Проведение 
анализа мероприятий, реализуемых организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования в городе Москве, включая Московское центральное кольцо, и подготовку 
предложений, направленных на повышение качества транспортного обслуживания» по соглашению с Де-
партаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 
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well enough. It provides an opportunity not only to assess the quality of service rendering processes, which is 
important, but also to conduct mass research of transport service customers in order to find out their attitude to the 
quality of service by certain comfort parameters, safety, information supply, etc. 
Keywords: rail system of public transport, service marketing, indicators of service quality, technical quality, 
functional quality, perceived quality of transport service. 

 
 

ельсовый общественный транспорт, 
функционирующий в крупных го-
родах, повышает качество жизни 

граждан, дает возможность передвигаться 
в условиях больших городов быстро и с 
комфортом. Рельсовые транспортные сис-
темы обладают большей вместимостью, 
надежностью, они отличаются гораздо 
большей скоростью, что обеспечивает им 
лучший имидж по сравнению с другими 
видами общественного транспорта. 

В то же время следует признать, что эти 
виды транспорта, к которым относятся 
метрополитен, Московское центральное 
кольцо, пригородные электрички во внут-
ригородском сообщении и трамваи, пред-
ставляются более сложными в строительст-
ве и организации транспортного обслужи-
вания. Тем не менее популярность этого 
транспорта растет, что подтверждается 
ростом пассажиропотока с 2010 г. (табли-
ца). 

 
Рост пассажиропотока экономически активных граждан на метро в Москве,  

включая МЦК, с 2010 по 2016 г.* 
 

Вид  
транспорта 

Пассажиропоток в рабо-
чие сутки, млн поездок 

Пассажиропоток в год,  
млрд поездок 

Пассажиропоток экономически активных 
пассажиров в год, млрд поездок 

2010 2016 Прирост, %  2010 2016 Прирост, % 2010 2016 Прирост, % 
Метро,  
включая МЦК 

8 8,8 10 2,35 2,48 6 1,43 1,75 22 

____________________ 
* Источник: URL: http://transport.mos.ru/common/upload/docs/1487754919_Otchetza2016godFinal.pdf 

 
Для организации движения и управле-

ния взаимодействием с пассажирами на 
рельсовых видах транспорта используется 
больше новейших компьютерных и элек-
тронных технологий, чем в любом другом 
виде общественного транспорта, т. е. они 
представляют собой такие же системы бу-
дущего, как и ITS-технологии (интеллекту-
альные транспортные системы – intelligent 
transport systems1). Растет привлекатель-
ность новых рельсовых систем (таких как 
МЦК) для многих пассажиров, что служит 

                                                 
1 ITS – система управления, интегрирующая совре-
менные информационные и телематические техно-
логии и предназначенная для автоматизированного 
поиска и принятия к реализации максимально эф-
фективных сценариев управления транспортно-
дорожным комплексом региона, конкретным транс-
портным средством или группой транспортных 
средств с целью обеспечения заданной мобильности 
населения, максимизации показателей использова-
ния дорожной сети, повышения безопасности и эф-
фективности транспортного процесса, комфортно-
сти для водителей и пользователей транспорта.   

перетягиванию на себя определенной до-
ли потребителей транспортной услуги, 
например, с магистральных автобусных 
маршрутов. При этом одновременно на-
блюдается существенный рост суммарного 
по городу объема перевозок обществен-
ным транспортом, в частности рост коли-
чества перевозок на подвозящих автобус-
ных или трамвайных маршрутах, проло-
женных к станциям рельсового транспор-
та. По данным Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы, опубликован-
ным на портале «Московский транспорт», 
в 2016 г. количество поездок на городском 
транспорте общего пользования составля-
ло 5,7 млрд, что на 600 млн (12%) больше, 
чем в 2010 г. (5,1 млрд), в то время как по-
ездки на пригородных электричках увели-
чились на 31% (с 0,48 млрд до 0,63 млрд)2. 

                                                 
2 URL: http://transport.mos.ru/common/upload/docs 
/1487754919_Otchetza2016godFinal.pdf 

Р
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Все это, на наш взгляд, актуализирует про-
блемы исследования качества транспорт-
ной услуги на внутригородском рельсовом 
транспорте, особенно с учетом того об-
стоятельства, что его характеристики обес-
печивают превосходство над другими ви-
дами транспорта только в том случае, ко-
гда обладают высоким качеством и соот-
ветствуют ожиданиям пассажиров.  

  Проведенный нами обзор российской 
научной литературы по маркетингу по-
зволяет заключить, что у отечественных 
исследователей, практиков и преподавате-
лей вузов пока отсутствует консенсус отно-
сительно базового общепринятого опреде-
ления воспринимаемого качества транс-
портной услуги. Анализ литературы по 
исследуемой проблеме свидетельствует, 
что чаще всего используются известные 
зарубежные подходы к определению каче-
ства услуг вообще, и при этом наблюдают-
ся определенные попытки их адаптации к 
качеству транспортных услуг. Тем не ме-
нее, как вытекает из результатов изучения 
современной литературы, общепринятое 
определение воспринимаемого качества 
транспортной услуги пока отсутствует. 
Этим объясняется интерес авторов статьи к 
данной проблеме.  

 По нашему мнению, концептуальные 
основы понятия «воспринимаемое качест-
во транспортной услуги в рельсовом внут-
ригородском транспорте» прежде всего 
следует искать в научных трудах зарубеж-
ных ученых, посвященных классической 
трактовке сущности услуги и ее качества: 
Дж. Ратмела, П. Эйглие, Е. Ланжеара,  
К. Гренруса, А. Парасарумана, В. Зейтамл, 
М. Битнера, Л. Берри, Ф. Котлера, К. Лав-
лока.   

Как известно, одной из ранних концеп-
туализаций маркетинга услуг была мо-
дель, разработанная Дж. Ратмелом в 1974 г. 
[15], в которой акцентируется внимание на 
специфике услуги как товара. Действи-
тельно, вся логика и функциональные за-
дачи классического маркетинга размыва-
ются, теряют смысл и становятся трудно-
реализуемыми в контексте производства, 

маркетинга и потребления специфическо-
го товара «услуга». Основная сложность в 
маркетинге услуг состоит в том, что про-
цессы их производства и потребления 
происходят одновременно, а не раздельно, 
как в случае с потребительскими (или 
промышленными) товарами. В тот момент, 
когда услуга как товар производится, она 
как товар и потребляется. В маркетинговой 
литературе такая характеристика услуги 
как товара классифицируется как одно из 
4 Н (четырех характеристик) услуги – не-
отделимость от источника. В отличие от 
модели маркетинга услуг Дж. Ратмела, де-
лающей акцент на одновременность про-
изводства и потребления услуги, модель 
французских профессоров школы бизнеса 
Марсельского университета П. Эйглие и  
Е. Ланжеара [7] подчеркивает не только 
одномоментность производства и потреб-
ления услуги, но и ее неосязаемость (вто-
рое Н услуги как товара). И если модель 
Дж. Ратмела лишь обозначила необходи-
мость внимания к процессу взаимодейст-
вия продавца и покупателя услуги как но-
вую функциональную задачу маркетинга, 
то модель Servuction французских ученых 
демонстрирует то, что, собственно говоря, 
происходит в этом процессе: саму динами-
ку процесса обслуживания. Таким обра-
зом, основные характеристики услуги как 
товара (нематериальность, несохраняе-
мость, непостоянство качества и неотдели-
мость от источника) нарушают обычную 
логику последовательности принятия ре-
шений   классического маркетинга и объ-
ективно выдвигают перед маркетингом 
при их продвижении новые функцио-
нальные задачи. Другими словами, возни-
кает необходимость изучать, создавать, 
оценивать, рекламировать, продвигать на 
рынок и продавать процесс взаимодейст-
вия между теми, кто производит услугу, и 
теми, кто ее потребляет. При этом обычно 
от обслуживающего персонала компании 
требуется качественное обслуживание по-
сетителей, т. е. проявление индивидуаль-
ного подхода, вежливости и внимания к 
каждому клиенту, ориентация на индиви-
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дуальные нужды и проведение стратегии 
кастомизации, а также соблюдение всех 
установленных скоростных стандартов об-
служивания.   

Традиционно для понимания сущности 
качества в сфере услуг маркетологи ис-
пользуют три важнейших постулата.  

Во-первых, установлено, что потребите-
лям гораздо труднее оценить качество ус-
луги как неосязаемого действия по сравне-
нию с качеством товаров-изделий. Так, если 
у товаров-изделий существует множество 
осязаемых доказательств и показателей ка-
чества, у неосязаемых услуг перечень таких 
доказательств нередко сводится лишь к 
оценке поведения контактного персонала, 
оказывающего услугу, а также к характери-
стике внешней среды, в которой происхо-
дят производство и потребление услуги.  

Во-вторых, исследователи отмечают, что 
оценка качества услуги предполагает 
сравнение потребителем уровня личных 
ожиданий качества услуги с уровнем соб-
ственного восприятия качества. В специ-
альной литературе такой оценочный про-
цесс потребителей обычно квалифициру-
ется как парадигма подтверждения/не-
подтверждения ожиданий. Если уровень 
ожиданий потребителя относительно ка-
чества услуги соответствует уровню вос-
принимаемого качества обслуживания 
(подтверждение) или ниже его (позитив-
ное неподтверждение), то потребитель ос-
тается вполне удовлетворенным качеством 
обслуживания. Однако если уровень ожи-
даний потребителя оказывается выше 
уровня воспринимаемого качества обслу-
живания (негативное неподтверждение), 
то потребитель неудовлетворен качеством 
обслуживания. Отсюда возможность целе-
направленного воздействия на ожидания и 
восприятие потребителей услуги ведет к 
возможности воздействия на результат 
оценки качества услуги.  

В-третьих, исследователи утверждают, 
что оценка качества услуги потребителем 
не сводится только к конечному результа-
ту обслуживания, но объективно затраги-
вает и сам процесс обслуживания. Конеч-

ный результат и процесс обслуживания 
взаимосвязаны и являются двумя сторона-
ми качества услуги. 

Данные положения лежат в основе оп-
ределения качества транспортной услуги 
на основе маркетингового подхода. При-
знание маркетинговой ориентации на по-
требителя, характерное для современной 
экономической науки, объективно пред-
полагает, что качество транспортной услу-
ги становится в современных условиях ос-
новным средством конкурентной борьбы 
компаний, предлагающих услуги по пере-
мещению граждан.  

По нашему мнению, эти основные по-
ложения могут быть в полной мере отне-
сены к современному московскому рельсо-
вому транспорту: метро, Московскому 
центральному кольцу и железнодорожно-
му транспорту во внутригородском сооб-
щении. При этом в определении сущности 
качества транспортной услуги рельсового 
транспорта мы опирались на позицию 
коллектива преподавателей РЭУ им.  
Г. В. Плеханова – авторов монографии 
«Маркетинговый подход к управлению 
качеством транспортного обслуживания», 
где качество транспортного обслуживания   
трактуется как «совокупность характери-
стик процесса и условий выполнения пе-
ревозок, обеспечивающая удовлетворение 
установленных или предполагаемых по-
требностей пассажиров» [3. – С. 6].  

Реализация маркетингового принципа 
ориентации на потребителя на пассажир-
ском рельсовом транспорте имеет ряд осо-
бенностей, которые обусловлены специ-
фикой оказываемых услуг. 

Внутригородской рельсовый транспорт 
оказывает услуги, которые сочетают в себе 
элементы кассового и транспортного об-
служивания. По своему функциональному 
назначению их можно разделить на три 
равноценные группы: 

– реализация проездных билетов; 
– создание удобств пассажирам во вре-

мя ожидания и в пути следования; 
– информационно-консультационные 

услуги. 
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Такой подход предполагает постоянный 
мониторинг требований пассажиров в 
контексте качества оказываемых услуг.  
С другой стороны, услуги рельсового 
транспорта в большинстве случаев носят 
персонифицированный характер (если 
станции не оборудованы автоматами по 
продаже билетов), что обусловливает не-
обходимость выделения ряда требований к 
процессу и условиям обслуживания и об-
служивающему персоналу. Поскольку мы 
исходим из понимания качества услуги в 
самом широком смысле как ее способности 
удовлетворять определенные требования 
потребителей, считаем необходимым 
уточнить понимание качества транспорт-
ной услуги и предложить собственную 
трактовку данного понятия. 

Апеллируя к ГОСТ Р ИСО 9000-2008, где 
дана формулировка транспортной услуги 
как результата деятельности исполнителя 
транспортной услуги по удовлетворению 
потребностей населения в перевозках1, мы 
предлагаем собственное определение качества 
транспортной услуги во внутригородском 
рельсовом сообщении как совокупности при-
знаков и характеристик пассажирских пе-
ревозок, определяющих  способность рель-
сового внутригородского транспорта удов-
летворять определенные потребности 
пользователей в перевозке путем надле-
жащего и эффективного выполнения 
транспортных и сопутствующих услуг, со-
ответствующих установленным стандар-
там и нормативам, а также как способно-
сти данного вида транспортных средств 
создавать и доносить дополнительную 
ценность до пассажиров в процессе их об-
служивания. На наш взгляд, именно такое 
определение корреспондируется с сущно-
стью современной маркетинговой концеп-
ции. 

Так как маркетинговый подход к опре-
делению воспринимаемого качества транс-
портного обслуживания предполагает обя-
зательный учет запросов потребителей – 

                                                 
1 См.: ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Система менеджмента 
и качества. Основные положения и словарь. – М. : 
Стандартинформ, 2009. – С. 3. 

как текущих, так и перспективных, в дан-
ной связи мы считаем необходимым раз-
граничить понятия «качество транспорт-
ной услуги» и «воспринимаемое качество 
транспортной услуги». По нашему мне-
нию, формирование концептуальных на-
чал теории качества транспортной услуги 
во внутригородском рельсовом сообщении 
предполагает необходимость выделения 
отдельной его составляющей – восприни-
маемого качества транспортной услуги, под 
которым понимается общее суждение или 
представление об услуге, возникающее в 
результате сопоставления потребителем 
своих ожиданий от услуги с собственным 
восприятием реального исполнения [10].      

Представляется, что воспринимаемое 
качество транспортного обслуживания – 
важный аспект общего понимания терми-
на «качество транспортного обслужива-
ния». При этом при определении сущно-
сти понятия «воспринимаемое качество 
транспортной услуги» мы опирались на 
теорию иерархической структуры диспо-
зиций личности В. А. Ядова, где говорится, 
что предрасположенность индивида вос-
принимать и оценивать условия деятельно-
сти, самого себя, действия других зафикси-
рована в его социальном опыте. Согласно 
этой концепции выделяются различные со-
стояния и уровни данной предрасполо-
женности и поведенческих готовностей, 
направляющих деятельность индивида, по-
этому восприятие и оценку пассажирами 
качества услуг метро, МЦК и внутригород-
ского железнодорожного  транспорта мы 
предлагаем рассматривать на трех уровнях. 

Первый уровень – элементарные фикси-
рованные установки, формирующиеся в 
простейших ситуациях. Они лишены мо-
дальности (переживаний за или против), 
как правило, неосознаваемы, лежат в осно-
ве осмысления человеком собственного по-
ведения [5]. Например, обстановка в рель-
совом транспортном средстве, под которой 
мы будем понимать оформление салона 
плакатами, рекламными обращениями к 
пассажирам, а также звучащую в метро 
или электричке музыку, является той про-
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стейшей ситуацией, на которой базируют-
ся восприятие и оценка пассажиром каче-
ства транспортной услуги. 

Второй уровень восприятия качества 
транспортной услуги основывается на том, 
что на отношение пассажиров к предос-
тавляемым услугам будут также влиять ха-
рактер взаимоотношений между работни-
ками транспорта и пассажирами. Здесь ре-
гулирование поведения пассажиров будет 
осуществляться на уровне социальных ус-
тановок (аттитюдов). Так, наличие откро-
венной агрессивности или доброжелатель-
ности со стороны транспортных сотрудни-
ков, несомненно, приведет к отрицатель-

ному или положительному восприятию 
качества услуг конкретного транспортного 
средства [2]. 

Наконец,  третий уровень базируется на 
том, что на восприятие и оценку пассажи-
рами транспортной услуги будут также 
оказывать влияние индивидуальные ас-
пекты: половозрастные характеристики 
пассажиров, а также уровень ценностных 
ориентаций, существующий в обществе 
относительно качества услуг в сфере  
внутригородского рельсового транспорта. 

Воспринимаемое качество транспорт-
ной услуги представлено на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Воспринимаемое качество транспортной услуги 
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портного средства, покупки билета, ожи-
дания, входа в салон транспортного сред-
ства, процесса перемещения и выхода из 
транспорта. Отсюда содержание воспри-
нимаемого качества транспортной услуги 
представляется довольно сложной катего-
рией, в которой сочетаются как традици-
онные атрибуты качества услуги, так и ее 
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логической, экономической и имиджевой 

ценности. Причем очевидно, что для пас-
сажиров отдельные характеристики каче-
ства обладают разной степенью важности 
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возможность потребителя квалифициро-
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значимость качества процесса, для мало-
контактных – наоборот. Различие в квали-
фикации водителей также существенно 
влияет на комфорт и безопасность пасса-
жиров, что приводит к разным оценкам 
воспринимаемого качества услуги. Усили-
вают значение качества транспортных ус-
луг и другие факторы: погодные условия, 
время, загруженность дорог и т. п. 

Таким образом, после сравнения качест-
ва транспортной услуги в целом и воспри-
нимаемого качества транспортной услуги 
становится очевидно, что они тесно между 
собой связаны, но все же представляют со-
бой разные категории. На наш взгляд, 
наиболее общим является понятие «каче-
ство транспортной услуги». Воспринимае-
мое качество транспортной услуги – поня-
тие более узкое, оно выступает частью бо-
лее широкого понятия «качество транс-
портной услуги». Однако при этом оно 
представляется нам по всем параметрам 
сложной дефиницией и означает более 
высокую ступень использования марке-
тингового подхода на транспорте, по-
скольку одной из важнейших характери-
стик воспринимаемого качества транс-
портной услуги для внутригородской 
рельсовой транзитной системы является 
то, как именно ее воспринимают и оцени-
вают пассажиры. 

Подобная формулировка восприни-
маемого качества означает, что поскольку в 
фокусе маркетинговых действий транс-
портных компаний находится потреби-
тель, от качества транспортного обслужи-
вания напрямую будет зависеть конкурен-
тоспособность отечественных транспорт-
ных предприятий – перевозчиков, а также 
рациональное использование разнообраз-
ных видов внутригородского пассажирско-
го транспорта и современных схем обслу-
живания пассажиров. 

Концепция воспринимаемого качества 
транспортных услуг служит теоретической 
базой большого количества различных ме-
тодик, позволяющих оценивать параметры 
качества транспортных услуг. Группой 
американских маркетологов под руковод-
ством Л. Берри первоначально были опре-
делены десять критериев (факторов) оцен-
ки качества услуг: доступность (access), 
коммуникабельность (communication), ком-
петентность (competence), обходительность 
(courtesy), доверительность (credibility), на-
дежность (reliability), отзывчивость 
(responsiveness), безопасность (security), ося-
заемость (tangibles) и понимание/знание 
клиента (understanding/knowing) [14]  
(рис. 2). 

 
 

Рис.  2. Показатели качества услуг 
 
В настоящее время специалистами ис-

пользуются две основные модели воспри-
нимаемого качества транспортной услуги: 
двухфакторная и пятиступенчатая. 
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Двухфакторная модель качества обслужива-
ния была разработана представителями Се-
верной школы маркетинга (The Nordic 
School) [11]. Во многом она заимствована из 
теории поведения потребителей и основа-
на на парадигме подтверждения/непод-
тверждения ожиданий. В свою очередь 
специалисты по поведению потребителей 
заимствовали эту модель из теории управ-
ления персоналом, поэтому по своему кон-
цептуальному содержанию двухфакторная 
модель качества обслуживания пассажиров 
очень напоминает двухфакторную теорию 
мотивации труда Ф. Герцберга [11. – Р. 10]. 

В 1966 г. Фредерик Герцберг разработал 
теорию, центральной идеей которой вы-
ступают удовлетворенность и недовольст-
во человека как два разных состояния, ка-
ждое из которых имеет свою шкалу, т. е. 
противоположностью удовлетворения яв-
ляется не недовольство, а отсутствие удов-
летворения. Соответственно, мотивацию 
человека определяют две группы факто-
ров, отличающихся по форме. Первую 

группу факторов, отвечающих за рост 
удовлетворенности, Фредерик Герцберг 
назвал мотиваторами, вторую, регулирую-
щую недовольство, он обозначил как ги-
гиенические факторы. Таким образом, 
удовлетворение одних потребностей через 
действие гигиенических факторов приво-
дит лишь к снятию недовольства, тогда как 
удовлетворение других через реализацию 
мотиваторов усиливает удовлетворенность. 

С точки зрения К. Гренруса, следует 
различать два качественных аспекта, ве-
дущих к оптимальному восприятию каче-
ства услуги [10]. По его мнению, для потре-
бителя важно не только то, что он получает 
в процессе обслуживания – ключевые выго-
ды или основные функции продукта,  но и 
как он это получает – качество  процесса,  
способа  оказания  услуги.  Говоря иначе, 
согласно этой модели качество транспорт-
ной услуги следует рассматривать с двух 
позиций: как техническое качество и как 
функциональное качество (рис. 3). 

 

Функциональное качество: 
КАК клиент получает услугу

ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ

Техническое качества: ЧТО 
получает клиент

ВОСПРИЯТИЕ КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

 
Рис. 3. Двухфакторная модель качества транспортной услуги  

 
Техническое качество отвечает на во-

прос «что потребитель получает в процес-
се взаимодействия с поставщиком услуг?», 
а функциональное качество – «как проис-
ходит процесс взаимодействия потребите-
ля с поставщиком услуг?», т. е. примени-
тельно к транспортной услуге функцио-
нальное качество указывает на то, как по-
требитель воспринимает способы предос-
тавления пассажирских услуг. По нашему 
мнению, подобная трактовка вполне кор-

респондируется с различными подходами 
к моделированию воспринимаемого каче-
ства услуги, которые существуют в совре-
менной маркетинговой литературе. Так, в 
модели Г. Макдаугалла и Т. Левеску поми-
мо технического качества и качества про-
цесса учитывается также фактор воспри-
нимаемой ценности услуги, которая опре-
деляется как общая оценка потребителем 
полученного результата в сравнении с по-
траченными ресурсами, т. е. оценка того, 

Техническое качество: ЧТО 
получает клиент 

Функциональное качество:  
КАК клиент получает услугу 
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насколько затраты (цена и другие издерж-
ки, связанные с покупкой) соответствуют 
полученному результату [13]. Валери Зей-
тамль, Мэри Битнер и Гремлер Дуейн вы-
деляют три группы факторов, воздейст-
вующих на оценку качества потребителем. 
Первая группа включает техническое каче-
ство, качество обслуживания и цену. Вто-
рую группу составляют ситуационные 
факторы, оказывающие влияние на про-
цесс взаимодействия продавца и покупате-
ля. Наконец, к третьей группе они относят 
личностные факторы [17. – Р. 123]. 

Форнью и Мик считают нужным доба-
вить еще один фактор, влияющий на по-
требительскую удовлетворенность, – соци-
альное окружение, поскольку отводят зна-
чимую роль в приобретении услуги мне-
нию референтных групп (членов семьи, 
друзей и т. д.) [8]. Гордон и Таки отмечают, 
что разница между ожиданиями и итого-
вой оценкой качества услуги зависит от 
опыта пассажиров в пользовании услугами 
по транспортному обслуживанию, а также 
специфики культурной и социальной сре-
ды [9; 16]. 

Таким образом, общая удовлетворен-
ность потребителя от транспортной услуги 
формируется на основе его оценки от-
дельных составляющих транспортного об-
служивания: восприятия уровня техниче-
ского качества услуги, уровня качества 
процесса и ценности услуги. 

Е. Б. Моргунов, отмечая некоторый кон-
серватизм в восприятии пассажирами из-
менений в сфере общественного транс-
порта (феномен «когнитивной инерции»), 
выделяет общие и индивидуальные аспек-
ты транспортного обслуживания, оказы-
вающие влияние на субъективное воспри-
ятие качества транспортной услуги в об-
щественном мнении [4. – C. 307]. К общим 
аспектам относятся интервалы движения 
транспорта, заполненность салона пасса-
жирами, безопасность, скорость движения 
транспортного средства, цена билетов, 
техническое состояние транспортного 
средства, наличие дополнительных услуг, 
условия покупки билетов. Среди индиви-

дуальных аспектов следует отметить еже-
дневное время в пути, число пересадок, 
возраст и пол пассажиров. Это те факторы, 
под влиянием которых формируется вос-
принимаемое качество транспортной ус-
луги, что во многом определяет поведение 
пассажиров по отношению к внутригород-
скому рельсовому транспорту [4]. 

Анализируя и сопоставляя данную мо-
дель с рельсовым транспортом во внутри-
городском сообщении, можно определить 
три возможные ситуации процесса предос-
тавления транспортной услуги метро, 
МЦК и железнодорожного транспорта: 

– ситуация 1: качество услуг не соот-
ветствует ожиданиям потребителей (по-
требители разочарованы процессом и ре-
зультатом обслуживания); 

– ситуация 2: качество услуг соответст-
вует ожиданиям потребителей (потреби-
тели удовлетворены процессом и резуль-
татом обслуживания); 

– ситуация 3: качество услуг превосхо-
дит ожидания потребителей (потребители 
восхищены процессом и результатом об-
служивания). 

В первом случае речь идет о неприем-
лемом уровне качества услуги по перевоз-
ке, предоставляемой рельсовым транспор-
том. В ситуации, когда качество транс-
портной услуги соответствует ожиданиям 
пассажиров, мы можем говорить об удов-
летворительном качестве. И наконец, ко-
гда качество транспортной услуги превы-
шает ожидания пассажиров, речь идет об 
идеальном качестве (рис. 4). 

Двухфакторная модель послужила кон-
цептуальной основой для дальнейших ис-
следований в области качества услуг, прово-
димых Северной школой маркетинга. 
Финские ученые Ю. Лехтинен и Я. Лехти-
нен расширили модель качества услуг до 
трех факторов [12].  По их мнению, качество 
услуги обеспечивается такими элементами 
процесса реализации/потребления услуг, 
как материальное (оргтехника, здание, офи-
сы и т. п.), интерактивное (уровень обслу-
живания в момент взаимодействия клиентов 
с персоналом фирмы) и корпоративное 
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(имидж и деловая история конкретной 
фирмы) качество. 
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потребностей 

Неприемлемое  Идеальное 

Удовлетворительное
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Залог сохранения 
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Формирование 
партнерских 
отношений

Имидж метро и МЦК

 
Рис. 4. Модель воспринимаемого качества 

транспортной услуги на рельсовом транспорте 
[1. – C. 2] 

 
Таким образом, с учетом функциональ-

ного качества мы получаем четырехфак-
торную модель качества транспортной ус-
луги, представленную на рис. 5. 
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Рис. 5. Четырехфакторная модель качества 

транспортных услуг 
 
По нашему мнению, для понимания 

сущности качества транспортной услуги 
интерес представляет также пятиступенча-
тая модель качества услуги (иначе назы-
ваемая моделью разрывов), которая  была 
разработана учеными Техасского универ-
ситета А&М А. Парасураманом, В. Зей-
тамль и Л. Берри [14] в середине 1980-х гг. 

на основе проведения многочисленных 
фокус-групп и интервью с менеджерами 
компаний, работающих в сфере услуг. Эта 
модель считается наиболее обобщенной и 
вполне может быть адаптирована для ана-
лиза воспринимаемого качества транс-
портной услуги, оказываемой предпри-
ятиями-перевозчиками общественного 
транспорта (в частности рельсового транс-
порта в Москве). Согласно этой модели на-
личие или отсутствие качества услуги 
должно рассматриваться как результат на-
личия или отсутствия в компании разры-
вов на пяти уровнях (рис. 6). 

 

  
 

Рис. 6. Пятиступенчатая модель маркетинга 
услуг [14. – P. 44] 

 
Первый уровень – это возможный раз-

рыв между ожиданиями клиентов и вос-
приятием руководством фирмы этих ожи-
даний. Другими словами, это незнание 
или недопонимание руководством фирмы 
того, что клиенты ожидают от услуг фир-
мы. Второй уровень – это возможный раз-
рыв между восприятием руководства 
фирмы ожиданий клиентов и трансфор-
мацией этих ожиданий в спецификации 
качества услуг. На этом уровне руковод-
ство фирмы прекрасно понимает ожида-
ния клиентов, но в силу каких-либо техни-
ческих или организационных причин не 
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может обеспечить стандарты качественно-
го обслуживания или неточно формули-
рует требования к сотрудникам, обеспечи-
вающим эти стандарты. Третий уровень – 
это возможный разрыв между четко тре-
буемыми и существующими стандартами 
качества предоставляемых фирмой услуг. 
На этом уровне руководство фирмы может 
вполне осознавать ожидания клиентов от-
носительно качества услуг и четко форму-
лировать требования к сотрудникам, обес-
печивающим стандарты качества, но в си-
лу каких-либо причин нежелающим сле-
довать этим стандартам при непосредст-
венных контактах с клиентами. Четвертый 
уровень – это возможный разрыв между 
качеством предоставляемых услуг и внеш-
ней информацией об этом качестве, пере-
даваемой потенциальным клиентам по-
средством действующих маркетинговых 
коммуникаций. На этой ступени может 
возникать несоответствие между деклари-
руемым качеством услуг и реальным уров-

нем обслуживания клиентов. Пятый, са-
мый важный уровень – это возможный 
разрыв между сформированными ожида-
ниями клиентов относительно качества 
услуги и их непосредственным восприяти-
ем этого качества в процессе потребления 
услуги. Согласно пятиступенчатой модели 
разрыв на данном уровне происходит из-за 
разрывов на предыдущих уровнях. Мате-
матически такая логика выражается как 
сумма всех четырех уровней. 

В данной связи с учетом сложности при 
определении значений показателей каче-
ства транспортной услуги и комплексной 
оценки его уровня нам представляется, что 
при оценке воспринимаемого качества 
транспортных услуг особое значение сле-
дует уделять комплексным маркетинговым 
исследованиям степени удовлетворенно-
сти пассажиров качеством транспортной 
услуги, которую оказывают предприятия-
перевозчики рельсового транспорта в ме-
гаполисе.
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ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВИЗУАЛЬНЫХ ЛАТЕНТНЫХ ОБРАЗОВ  

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА  
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАФОР 

 
С. А. Афонский                    

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 
Москва, Россия 

 
В статье рассматривается вопрос о возможности влияния на потребительские решения с использованием 
метода извлечения метафор. Для этого ранее была предложена новая классификация архетипов, проведен 
экскурс в историю появления понятия латентных образов. Автором создана галерея визуальных изображе-
ний на основе классификации архетипов и проведено комплексное анкетирование студенческой молодежи 
на предмет соответствия определенных изображений (архетипов) их смысловым значениям. В результате 
было выявлено несколько наиболее удачных, с нашей точки зрения, изображений, которые можно использо-
вать для продвижения товаров и услуг. Доказана гипотеза о том, что, проникая в подсознание, визуальные 
образы создают эмоции, впечатления или отсылают к прошлому, привычкам, детству. Эмоции и чувства ча-
ще всего являются главной составляющей принятия решения о покупке. Одним из главнейших чувств, без 
сомнения, является зрение, которое и вызывает подсознательные процессы, влияющие на решение о даль-
нейших действиях. Данное исследование дополняет работы ученых, которые делают акцент на другие чув-
ства человека: слух, обоняние, тактильные ощущения. 
Ключевые слова: архетипы, латентные символы, потребительские решения, метод извлечения метафор, смы-
словые значения. 

 
 POSSIBILITIES AND RESULTS  

OF USING VISUAL LATENT FORMS  
IN METHOD OF METAPHOR DERIVING 

 
Sergey A. Afonsky 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The article discusses the question of possible impact on customer decision by using the method of metaphor 
deriving. For this purpose a new classification of archetypes was put forward earlier and an excursus to history of 
appearing the notion of latent forms was made. The author created a gallery of visual images on the basis of 
archetype classification and carried out a complex questioning of student youth concerning the compliance of 
certain images (archetypes) with their meaning. As a result some successful, from our point of view images were 
found, which can be used to promote goods and services. The hypothesis was proven that by entering sub-
consciousness visual images can form emotions, impressions or refer to the past, habits, childhood. Emotions and 
feelings are usually the main element of decisions about purchase. One of the major feelings is sight, which initiates 
subconscious processes influencing the decision about further steps. This research supplemented works of the 
academics, who focus on other feeling of man, such as hearing, sense of smell, sense of touch. 
Keywords: archetypes, latent symbols, customer decision, method of metaphor deriving, meanings. 

 
 своей известной книге «Как мыслят 
потребители» профессор Гарвард-
ской школы бизнеса Джеральд Зал-

тман так определяет значение и возможно-
сти метафоры: «…мы интерпретируем ме-

тафору в широком смысле, включая в это 
понятие сравнения, аналогии, аллегории, 
пословицы и т. д. Все эти вербальные фор-
мы выражают одну мысль посредством 
другой. При описании любви, мечтаний, 

В
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страданий, жизни вообще писатели и по-
эты всегда обращались к живой образно-
сти метафоры. Однако создание метафор – 
фундаментальный аспект мышления… На 
то, как функционируют эти связи, влияет 
социальный контекст, который изменяется 
в широких пределах от общекультурного 
окружения до небольших социальных 
групп» [3. – С. 126].  

Для того чтобы использовать метод  
Дж. Залтмана по извлечению метафор, мы 
обратились к теории архетипов, которая 
была предложена основоположником ана-
литической психологии К. Юнгом. В статье 
«Инстинкт и бессознательное» в 1919 г. 
Юнгом было впервые введено понятие 
«архетип». Архетипы – это универсальные 
образы: это система установок и реакций, 
которые определяют жизнь человека. В ра-
ботах «Алхимия снов», «Психология под-
сознательного» и некоторых других  
К. Юнг создал свою классификацию архе-
типов, с помощью которой он объяснял 
поведение человека в той или иной ситуа-
ции. Например, во время движения по 
проселочной дороге на человека нахлыну-
ли воспоминания детства. Как оказалось, 
он проходил мимо фермы и почувствовал 
запах гусей. Этот обонятельный эффект и 
заставил его мысленно вернуться в далекое 
прошлое, так как этот ученый родился в 
деревне [7].  

В наши дни классификация архетипов 
была предложена современными амери-
канскими исследовательницами, авторами 
книги «Герой и бунтарь» М. Марк и  
К. Пирсон [5].   

Для проведения настоящего исследова-
ния была предложена встречная система 
латентных образов, отличная от класси-
фикации К. Юнга, а также М. Марк и  
К. Пирсон. Речь идет именно о визуаль-
ных, а не вербальных, обонятельных, так-
тильных или каких-либо еще образах.  
В новую классификацию вошли такие 
группы латентных символов, как библей-
ские; исторические и мифологические; ар-
хетипы личностей в культуре; мужского и 

женского начала; природы; политики; 
СМИ; бытовые; архетипы цвета [1. – С. 79].  

Библейская группа состоит из архети-
пов Создателя (Вечности) Иисуса Христа, 
Богоматери, Иоанна Крестителя, Ноя, 
Моисея, Вавилонской башни, Иосифа 
Прекрасного, апостола Петра, Апостола 
Павла, Юдифи, Саломеи, Иуды. Эти поня-
тия-архетипы наиболее часто встречаются 
в культуре: литературе, музыке, театраль-
ном и изобразительном искусстве. Причем 
именно архетипы отрицательного или 
скандального свойства (Иуды, Саломеи) 
получили особую популярность. 

В историческую и мифологическую 
группу входят архетипы Венеры (Афроди-
ты), Геркулеса (Геракла), горгоны Медузы, 
Нептуна (Посейдона), Одиссея, Вакха, а 
также Наполеона (и/или Александра Ма-
кедонского), Ломоносова, Дон Жуана, 
Петра Первого, Николая Чудотворца, 
Александра Невского. За каждым из этих 
мифологических или исторических персо-
нажей стоит целая система понятий. Архе-
тип – это первообраз, но данный истори-
ческий тип вобрал в себя конкретные из-
начальные понятия, несмотря на то, что 
многие из перечисленных исторических 
фигур появились всего несколько веков 
назад. 

К архетипам культуры или личностей в 
культуре мы относим архетипы Гомера, 
Моцарта, Микеланджело, Леонардо да 
Винчи, Бетховена, Ван Гога, Боттичелли, 
Достоевского, Льва Толстого, Шекспира, 
Андерсена, Мольера как наиболее ярких и 
харизматичных фигур в мировой художе-
ственной культуре.  

Архетипы мужского и женского начала 
состоят из следующих символов: Адама и 
Евы, Ромео и Джульетты, Родины (Родина-
мать, женский род, российский ментали-
тет), Отечества (нем. vaterland – отец, муж-
ской род, европейская традиция), карди-
нала Ришелье, Миледи, Екатерины II, 
Александра I и Бабы-яги, Кощея Бессмерт-
ного, сказочного волка, сказочной лисы.  
В этом случае архетипы расположены па-
рами как единство противоположностей.  
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Скрытые символы природы – радуга, 
солнце, утренняя и вечерняя заря, береза, 
дуб, осень, зима, весна, лето.  

Архетипы политики – компромисс, 
принципы влиятельности, мудрости, тира-
нии, демократии, монархии, неравенства, 
коварства, продажности, равновесия, лжи.  

Архетипы СМИ – маркетинговый ход, 
«звезды», привлекательность, универсаль-
ность, проверенность, психология, готов-
ность, доверчивость, боязнь будущего, 
внушение, эксклюзивность, доверие.  

Бытовые архетипы – стул, стол, кровать, 
шкаф, диван, чайник, чашка, тумбочка, 
окно, стена, дверь, картина. Название каж-
дого из этих простых предметов несет в 
себе определенный смысловой оттенок, 
меняющийся в зависимости от формы, 
цвета, размера или, говоря в целом, дизай-
на данной вещи.  

Архетипы цвета: красный – зеленый, 
желтый – фиолетовый, оранжевый – си-

ний, черный – белый, золотой, голубой, 
серый. Первые шесть цветов являются 
парными – это дополнительные, т. е. про-
тивоположные, цвета по отношению друг 
к другу, при своем сочетании дающие 
наиболее контрастный результат. Но цвет 
несет в себе и смысловые характеристики. 
Например, белый цвет – архетип света, 
внешней и внутренней чистоты, целомуд-
ренности, полноты, начала. 

Проверим визуальные образы на основе 
разработанной ранее гипотезы классифи-
кации архетипов. «Архетип представляет 
то бессознательное содержание, которое 
изменяется, становится осознанным и вос-
принятым; он претерпевает изменения на 
основе той индивидуальности сознания, на 
поверхности которой он возникает» [1. –  
С. 135]. Для исследования было создано 
сорок оригинальных рисунков-инфо-
грамм, каждый из которых соответствует 
определенному архетипу: 

  
 

 
1. Геракл (Геркулес) 

 
2. Нептун (Посейдон) 

 
3. Александр Македонский 

 
4. Суворов А. В. 

 
5. Князь Владимир 

 
6. Маршал Жуков 

 
7. Давид (Микеланджело) 

 
8. Русская матрешка 

 
9. Рождение Венеры     

 (Боттичелли) 
 

10. Кощей Бессмертный 
 

11. Вакх 
 

12. Сказочный волк 
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13. Горгона Медуза 

 
14. Дон Жуан 

 
15. Сказочная лиса 

 
16. Баба-яга 

 
17. Иван-царевич 

 
18. Некрасовский образ –

русская крестьянка 

 

 
19. Покров (защита) 

 
20. Николай Чудотворец 

(Дед Мороз, Санта-Клаус) 

 
21. Иисус Христос  
(символ  креста) 

 
22. Александр  Невский 

 
23. Апостол Павел 

 
24. Ломоносов М. В. 

 
25. Пушкин А. С. 

 
26. Иван Сусанин 

 
27. Илья  Муромец 

 

 
28. Вавилонская башня 

 
29. Иуда Искариот 

 
30. Вечность,  
изначальность 

 
31. Иоанн Креститель 

 
32. Апостол Петр 

 
 

33. Праотец Ной 
 

34. Иван-дурак 
 

35. Венера Милосская 

 
 

36. Саломея 

 
37. Моисей 

 
38. Иван Грозный 

 
39. Наполеон 

 
40. Павел Первый 
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Способом исследования был выбран 
ZMET-анализ профессора Гарвардской 
школы бизнеса Джеральда Залтмана – ме-
тод извлечения метафор.  

Многие исследователи подтверждают ту 
мысль, что покупатели приобретают со-
всем не то, что им действительно необхо-
димо, а то, на что реагирует психика, ре-
шая вопрос о покупке на эмоциональном 
уровне. Необходимо было найти соответ-
ствие визуальных образов их предполагае-
мым смысловым значениям. Нами были 
выбраны следующие значения: бодрит, 
активизирует нервные процессы; концен-
трирует внимание, улучшает память, ра-
ботоспособность, дает оптимизм; подни-
мает настроение, снимает депрессивное 
расстройство; нормализует работу нерв-
ной системы, повышает коммуникабель-
ность, устраняет спады; успокаивает в 
стрессовых ситуациях, переутомлении, ус-
талости и грусти, скорби и плаксивости; 
укрепляет нервную систему; стимулирует 
умственную деятельность; снижает кровя-
ное давление; повышает кровяное давле-
ние; способствует обретению внутренней 
гармонии, облегчает проживание кризис-
ных ситуаций, пробуждает духовность; 
усиливает сексуальное возбуждение; сни-
жает сексуальное возбуждение; уменьшает 
боль; улучшает зрение; снимает, уменьша-
ет аллергические реакции; возбуждает ап-
петит; снижает аппетит; способствует уси-
лению внушаемости, релаксации; умень-
шает запах [4. – C. 109]. Для каждого ри-
сунка была выдвинута своя гипотеза. Каж-
дому значению соответствовало несколько 
инфограмм. Анкетирование было прове-
дено среди студентов специальности «Рек-
лама» с подавляющим преимуществом 
слабого пола. Анкеты были обработаны на 
предмет соответствия гипотезе, а также 
очевидным, но не замеченным нами мета-
форам.  

Для данного контингента респондентов 
наиболее понятным, узнаваемым и оче-
видным образом стал рисунок русской 
матрешки. 22 респондента из 38 подтвер-
дили соответствие матрешки гипотезе 

«поднимает настроение, снимает депрес-
сивное расстройство».  

Немного меньше был результат у образа 
великого русского поэта А. С. Пушкина:  
16 голосов было отдано в пользу значения 
«стимулирует умственную деятельность». 
По 6 баллов символ Пушкина набрал в 
значениях «способствует обретению внут-
ренней гармонии, проживанию кризисных 
ситуаций», «пробуждает духовность и 
нормализует работу нервной системы». 
Приятно, что художественная литература 
для вчерашних школьников играет значи-
тельную роль в жизни, является одним из 
важных и гармонизирующих понятий.  

В случае с персонажем древнегреческой 
мифологии Вакхом мнения разделились: 
11 голосов – «успокаивает в стрессовых си-
туациях, при переутомлении, усталости, 
грусти, скорби и плаксивости»; 10 респон-
дентов оказались приверженцами значе-
ния «возбуждает аппетит»; 7 опрошенных 
высказались за то, что образ Вакха способ-
ствует усилению внушаемости. Сказалось 
расслабляющее и усыпляющее действие 
этого напитка.  

Высокий результат в 10 голосов показал 
архетип Ломоносова со значением «стиму-
лирует умственную деятельность». Не мо-
жет не радовать тот факт, что деятельность 
этого человека великих и разносторонних 
дарований знакома студентам третьего ты-
сячелетия.  

Многих опрошенных привлек архетип 
Иуды из библейской группы, обозначен-
ный символом «деньги» (мешочек с моне-
тами). Стоит заметить, что в обсуждаемом 
научном подходе у реципиентов главным 
было не рациональное направление мыс-
ли, а чувства, желания, эмоции. Этот визу-
альный образ набрал 9 голосов в значении 
«бодрит, активизирует нервные процессы» 
и 7 – в значении «поднимает настроение, 
снимает депрессивное расстройство».  

Есть неожиданные смысловые значения, 
которые по-своему оригинальны. Напри-
мер, архетип Иуды дважды отнесли к зна-
чению «уменьшает запах». Вспоминается 
устойчивое выражение «деньги не пахнут».  
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Для символа Ильи Муромца, который 
смотрит под рукавицу, 4 балла отдано зна-
чению «улучшает зрение». На наш взгляд, 
интересное соотнесение, ведь в Древней 
Руси еще не существовало оптических 
приборов.   

Обратил на себя внимание символ Ива-
на-дурака с пером жар-птицы для значе-
ния «улучшает зрение». Такое мнение ка-
жется интересным, поскольку этим и поль-
зовался этот сказочный персонаж, когда по 
ночам выполнял обязанности конюха в 
сказке В. Ершова «Конек-горбунок».  

Данное исследование дополняет работы 
ученых, которые делают акцент на другие 
чувства человека (запахи, звук, тактильные 
ощущения). По результатам анализа опро-
са можно сделать следующие выводы. 

В глубине подсознания современной 
студенческой молодежи матрешка ассо-
циируется с позитивным значением. Архе-
тип матрешки может использоваться в то-
варах, связанных с отдыхом, развлечения-
ми, праздниками, семейным досугом.  

Все,  что связано с образованием, нау-
кой, искусством, историей, интеллекту-
альной деятельностью, логично отождест-
влять с образами Пушкина и Ломоносова. 
При поступлении, например, в магистра-
туру потенциальный абитуриент, видя об-
раз великого русского поэта, обязательно 
сделает вывод о фундаментальности и 
нужности этого шага в своей жизни.  

Образ Вакха (человека в окружении ви-
нограда) значительное количество голосов 

отнесли к антистрессовым и успокаиваю-
щим латентным символам. Реципиенты 
связали это с праздником и трапезой, в це-
лом – с приемом пищи.  

Образ денег бодрит, активизирует 
нервные процессы, способствует обрете-
нию гармонии, проживанию кризисных 
ситуаций, облегчая и скрашивая жизнь че-
ловека. То же самое можно сказать о стра-
хе.   

Проникая в подсознание, визуальные 
символы создают эмоции, впечатления или 
отсылают к прошлому, привычкам и дет-
ству. Эмоции и чувства чаще всего являют-
ся главной составляющей принятия реше-
ния о покупке.  

Одним из главнейших чувств, без со-
мнения, является зрение, которое вызывает 
подсознательные процессы, влияющие на 
решение о дальнейших действиях.  

Хотелось бы закончить эту статью сло-
вами Джеральда Залтмана: «Один из самых 
интригующих методов – метод извлечения 
метафор. Исследователь предлагает по-
требителю при описании товара или услу-
ги обратиться к метафоре; таким образом 
ему удается «вытолкнуть» неосознанные 
мысли и чувства на уровень осведомленно-
сти… Если менеджер хорошо понимает 
весь спектр используемых потребителем 
метафор по поводу товара, он получает 
возможность добиться повышения эффек-
тивности коммуникаций и увеличить ве-
роятность покупок» [3. – С. 125]. 
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Суровые климатические условия России обусловливают высокую социальную и экономическую значимость 
теплоснабжения потребителей. В соответствии с этим качественный мониторинг состояния и планирование 
развития теплоснабжения страны и ее регионов являются стратегическим вектором научных исследований и 
процесса выработки и принятия решений по организации эффективного энергоснабжения потребителей. В 
статье представлены методы регрессионного анализа применительно к исследованиям потребления тепло-
вой энергии населением, промышленными и социальными объектами. Авторами представлены результаты 
исследования зависимости изменения теплопотребления от ряда социальных, технических и экономических 
параметров. По результатам проведенных исследований описана ретроспективная динамика изменения 
теплопотребления с помощью одно- и многопараметрических линейных и нелинейных регрессионных 
уравнений. Полученные регрессионные модели апробированы при прогнозировании уровня теплопотреб-
ления на среднесрочную (краткосрочную) перспективу. 
Ключевые слова: теплопотребление, регрессия, ретроспектива, анализ, прогнозирование. 
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Severe climate in Russia stipulates high social and economic significance of heat supply for customers. Due to the 
fact, high-quality monitoring of its condition and plans for developing heat supply in the country and its regions 
form the strategic line of investigations and decision-making dealing with organization of efficient heat supply of 
customers. The article proposes methods of regressive analysis applied to research in the field of thermal power 
consumption by the population, industrial and social entities. The authors demonstrate findings of the research 
concerning the dependence of changes in thermal consumption on a number of social, technical and economic 
parameters. Retrospective dynamics of thermal consumption changes was described with the help of one- and 
multi-parametric linear and non-linear regressive equations. The obtained regressive models were tested in 
forecasting the level of thermal consumption for the medium and short-term period. 
Keywords: thermal consumption, regression, retrospective, analysis, forecast. 

 
 

зменение экономической ситуации 
в стране и в теплоснабжении в ча-
стности, рост стоимости топлива и 

тепловой энергии, возрастающие требова-
ния потребителей к комфорту во многом 
определяют целесообразность более вни-
мательного отношения к рациональному и 

эффективному использованию энергети-
ческих и топливных ресурсов. В связи с 
этим возникает потребность в детальном и 
всестороннем анализе ситуации с целью 
выявления механизмов взаимодействия 
различных индикативных показателей и 
формирующихся тенденций развития. 

И
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На основе статистических данных за пе-
риод с 1990 по 2015 г. авторами выполнен 
сводный баланс производства и потребле-
ния тепловой энергии в целом по стране. 
За рассматриваемый период наблюдается 
значительное сокращение величины об-
щего теплопотребления более чем на 
39,5%. При этом сокращение потребления 
промышленными предприятиями за рас-
сматриваемый период составило около 
52,0%, что связано главным образом с со-
кращением объемов промышленных про-
изводств, с территориальным перераспре-
делением в результате деления СССР, а 
также с внедрением менее энергоемких 
технологий в различных отраслях добычи, 
обработки и переработки ископаемых ре-
сурсов. Потребление тепловой энергии на-
селением сохранилось примерно на преж-
нем уровне, сокращение за рассматривае-
мый период составило 2,9%, при этом 
площадь жилищного фонда в целом по 
стране увеличилась на 38,5%. Применение 
при строительстве современных материа-
лов с низкой теплопроводностью, а также 
разработка и внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий привели к сокращению 
удельного теплопотребления населением 
и сферой социально-бытовых услуг [1]. 

Анализ методических подходов к мони-
торингу и прогнозированию энергопо-
требления [2–4] показал, что, как правило, 
они ориентированы на использование в 
расчетах энергопотребления удельных по-
казателей. Однако усредненные показате-
ли потребления тепловой энергии в жилых 
зданиях определяются расчетным путем и 
не отображают реальной картины, так как 
не учитывают климатические особенности 
территорий, фактическое состояние огра-
ждающих конструкций зданий, количест-
венные и качественные характеристики 
проведенных энергосберегающих меро-
приятий. В промышленности основой про-
гноза служат показатели энергоемкости 
различных отраслей, принятые на основе 
анализа отечественного и зарубежного 
опыта. В этом случае довольно сложно 
произвести аналогии в связи со значитель-

ными различиями в экономическом разви-
тии и технологическом потенциале регио-
нов и стран (в случае ориентации на зару-
бежные показатели). 

Многие из этих погрешностей могут 
быть устранены в результате предметного 
изучения ретроспективных данных и при-
менения их для интерполяции прогнозных 
оценок на соответствующем отрезке вре-
мени. Достаточно продуктивным может 
быть применение подхода, основанного на 
ретроспективном анализе, который широ-
ко используется в мировой практике. 

Выполненные исследования по приме-
нению различных методических подходов 
для описания динамики изменения тепло-
потребления на ретроспективном отрезке 
времени показали обоснованность исполь-
зования многопараметрических регресси-
онных моделей теплопотребления. Эти 
исследования основывались на сравни-
тельном анализе различных модификаций 
линейной и нелинейной регрессионных 
моделей теплопотребления. В качестве 
объекта исследования рассматривался 
верхний иерархический территориальный 
уровень с характеристическим показате-
лем, соответствующим суммарному по-
треблению тепловой энергии в стране. 

Анализ динамики изменения теплопо-
требления за рассматриваемый ретроспек-
тивный отрезок времени позволяет сделать 
вывод о существовании некой функцио-
нальной зависимости изменения теплопо-
требления от момента времени. При опи-
сании ретроспективы теплопотребления с 
помощью линейного уравнения функцио-
нальная зависимость имеет монотонно 
убывающий характер. Графическая ин-
терпретация динамики теплопотребления 
в зависимости от времени за рассматри-
ваемый ретроспективный период, полу-
ченная по линейному регрессионному 
уравнению, представлена на рис. 1. 

Самым распространенным методом 
оценки параметров уравнения линейной 
многопараметрической регрессии является 
метод наименьших квадратов (МНК). Суть 
метода состоит в минимизации суммы 
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квадратов отклонений наблюдаемых зна-
чений зависимой переменной yi от ее зна-
чений, получаемых по уравнению регрес-
сии iŷ . На основе выдвинутого требования 

стандартная ошибка εi должна быть мини-
мальна, что формально может быть запи-
сано в следующем виде: 

.ˆ 


 
n

i
i

n

i
ii yy

1

2

1

2 min)(ε)(         (1) 

В соответствии с МНК были получены 
значения коэффициентов регрессионного 
уравнения зависимости теплопотребления 
от времени. Однопараметрическое линей-
ное уравнение регрессии для описания те-
плопотребления на ретроспективном от-
резке времени может быть представлено в 
следующем виде: 

,ε2190,231,5 (1)mod(1)
iii TQ          (2) 

где mod(1)
iQ  – значение теплопотребления в  

i-й год, определенное с помощью линейно-
го однопараметрического регрессионного 
уравнения;  

Ti – порядковый номер года;  
(1)ε i – отклонение ретроспективных зна-

чений теплопотребления от значений теп-

лопотребления, полученных по уравне-
нию регрессии. 

Проверка общего качества уравнения 
регрессии осуществлялась на основе оцен-
ки коэффициента детерминации R2. Зна-
чение данного коэффициента состоит в 
доле общего разброса значений зависимой 
переменной, объясненной уравнением 
регрессии. Определение коэффициента 
детерминации производится по следую-
щей формуле: 







2

2
2

)(

ε
1

yy
R

i

i
.                    (3) 

Для данного линейного регрессионного 
уравнения теплопотребления коэффици-
ент детерминации составит 0,84. Однако 
его использование для прогнозирования 
теплопотребления невозможно, так как 
при любом изменении социальной или 
экономической обстановки в стране теп-
лопотребление будет сокращаться, а урав-
нение не включает в себя социальные и 
экономические показатели. 

Аналогичная ситуация будет иметь ме-
сто в случае описания изменения теплопо-
требления с помощью полинома второго 
порядка (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения потребления тепловой энергии в России в период с 1990 по 2015 г. 

и значения теплопотребления, полученные с помощью регрессионных моделей: 
  наблюдаемые данные;               авторегрессионное уравнение;              линейное однопараметрическое 
регрессионное уравнение;            полиномиальное уравнение второго порядка 
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Полиномиальное уравнение второго 
порядка, описывающее изменение тепло-
потребления на рассматриваемом отрезке 
времени, будет иметь следующий вид: 

,ε2390,674,91,61 (2)2mod(2)
iii TTQ   (4) 

где mod(2)
iQ – значение теплопотребления в 

i-й год, определенное с помощью полино-
миального уравнения второго порядка;  

Ti – порядковый номер года;  
(2)ε i – отклонение выборочных значений 

объясняющей переменной от значений, 
полученных с помощью полиномиального 
уравнения второго порядка.  

Коэффициент детерминации, описы-
вающий качество уравнения, в данном 
случае составляет 0,96. Использование по-
линомиального уравнения второго поряд-
ка для мониторинга изменения теплопо-
требления на рассматриваемом отрезке 
времени показывает хорошую сходимость 
с наблюдаемыми данными. Однако при 
прогнозировании теплопотребления его 
использование не обеспечивает адекватное 
отражение изменения теплопотребления в 
зависимости от состояния социальной и 
экономической ситуации. 

Следующим этапом в исследовании то-
ждественного описания изменения тепло-
потребления является выявление авторег-
рессии. Очевидно, что при прогнозирова-
нии рассматриваемых показателей следует 
учитывать наличие устойчивой связи ис-
следуемого признака с его значениями в 
прошлом и будущем. Взаимосвязь между 
последовательными элементами динами-
ческого ряда представляет частный случай 
корреляционной зависимости или авто-
корреляции. Для определения порядка 
уравнения авторегрессии были определе-
ны коэффициенты корреляции для раз-
личных периодов запаздывания. Для 
уравнений первого, второго и третьего по-
рядка имеет место наиболее высокое зна-
чение коэффициента автокорреляции 
(0,991–0,996). Уравнение авторегрессии 
первого порядка будет иметь следующий 
вид: 

,ε141,1380,89995 (3)
1)(

mod(3)
iii QQ     (5) 

где 1)( iQ  – значение теплопотребления, на-

блюдаемое в предыдущий момент времени 
(год);  

(3)ε i – отклонение выборочных значений 

объясняющей переменной от значений, 
полученных с помощью авторегрессион-
ного уравнения.  

Коэффициент детерминации данного 
линейного регрессионного уравнения со-
ставит 0,992, что означает высокую сходи-
мость модельных данных с наблюдаемыми 
(см. рис. 1). Однако использование данного 
уравнения для прогнозирования теплопо-
требления на краткосрочную и средне-
срочную перспективу нецелесообразно 
ввиду отсутствия связи с изменяющейся 
экономической и социальной обстановкой 
(в уравнении отсутствуют показатели, от-
ражающие состояние экономической и со-
циальной сферы). 

Более точное описание динамики изме-
нения теплопотребления может быть 
представлено с помощью многопарамет-
рической линейной регрессионной моде-
ли, которая достаточно хорошо отражает 
зависимость теплопотребления от соци-
альных и экономических параметров и в 
полной мере соответствует действитель-
ным изменениям теплопотребления. Важ-
ным этапом формирования такой модели, 
как известно, является выбор параметров 
для многопараметрической регрессионной 
модели. В связи с характерной для регрес-
сионных моделей особенностью, обуслов-
ленной необходимостью иметь в наличии 
перспективные оценки регрессоров урав-
нения (объясняющих переменных), выбор 
параметров в качестве объясняющих пере-
менных в регрессионном уравнении зна-
чительно усложняется. Наиболее автори-
тетными прогнозами социальных и эконо-
мических показателей можно считать про-
гнозы социально-экономического развития 
страны, разработанные Министерством 
экономического развития Российской Фе-
дерации, которые принимались за основу 
в проводимых исследованиях. 
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В связи с этим первым из возможных 
регрессоров уравнения может быть приня-
та численность населения. Население яв-
ляется одним из основных потребителей 
тепловой энергии (около 28–31% от общего 
теплопотребления в стране), направляе-
мой на цели отопления и горячего водо-
снабжения. В последнее время намечается 
тенденция увеличения доли населения в 
общей структуре теплопотребления, что, 
вероятно, еще в большей степени усилит 
влияние данного регрессора на модель. 

В качестве экономических показателей, 
оказывающих непосредственное влияние 
на уровень теплопотребления, выбраны 
инвестиции в электроэнергетику и вало-
вой внутренний продукт (ВВП). Инвести-
ции в электроэнергетику определяют объ-
емы планируемой модернизации и фи-
нансирование строительства новых объек-
тов электроэнергетики, в том числе и теп-
ловых электростанций. ВВП выбран как 
основной макроэкономический показа-
тель, отражающий общее состояние эко-
номики страны. 

В качестве показателей, представляю-
щих общее состояние энергетики, для рас-
смотрения были приняты установленная 
электрическая мощность электростанций 
и потребление электроэнергии. Выбор по-
требления электроэнергии в качестве воз-
можного регрессора в уравнении для оп-
ределения теплопотребления объясняется 
изменением уровня электропотребления в 
результате изменения теплопотребления в 
жилищно-коммунальном секторе. В случае 
снижения или прекращения подачи теп-
ловой энергии в результате аварийной си-
туации на источнике тепловой энергии 
или тепловых сетях потребление электри-
ческой энергии в жилых домах может воз-
растать за счет включения электрообогре-
вателей и нагревателей воды. Подобные 
меры могут быть предприняты в результа-
те непредвиденного похолодания. Однако 
такая доля изменения электропотребления 
довольно мала, и в связи с рассмотрением 
уровней электро- и теплопотребления в 
годовом разрезе сезонные или разовые из-

менения энергопотребления из-за их ма-
лой величины нивелируются. 

С учетом вышеизложенного для иссле-
дования выбраны следующие показатели: 
установленная электрическая мощность 
электростанций (N, млн кВт), потребление 
электрической энергии (W, млрд кВт∙ч), 
потребление тепловой энергии (Q, млн 
Гкал), численность населения (P, млн чел.), 
инвестиции в электроэнергетику (с учетом 
централизованного теплоснабжения)  
(I, млрд руб.), внутренний валовой про-
дукт (ВВП) (GDP, млрд руб.), временной 
отрезок (T, год). Рассматриваемые показа-
тели представлены в виде временных ря-
дов с 1990 по 2015 г. 

Первоначальный анализ системы рас-
сматриваемых показателей заключался в 
выявлении тесноты связи между показате-
лями в рамках представленной выборки. 
Кроме того, корреляционный анализ по-
зволил определить необходимость вклю-
чения показателей в многопараметриче-
скую регрессионную модель. Математиче-
ской мерой корреляции двух величин 
служит коэффициент корреляции. В дан-
ном случае показатели представлены в ви-
де некоторых выборок абсолютных вели-
чин, поэтому они были интерпретированы 
с помощью линейного коэффициента 
корреляции (коэффициента корреляции 
Пирсона) [1]. 

Кроме того, при проведении корреля-
ционного анализа выборки данных долж-
ны выполняться следующие условия: 

– применение корреляционного ана-
лиза возможно только при наличии доста-
точного количества наблюдений для ис-
следования, в 5–6 раз превышающего ко-
личество параметров; 

– необходимо, чтобы совокупность 
значений всех факторных и результатив-
ных признаков подчинялась многомерно-
му нормальному распределению (опреде-
лено графически); 

– исходная совокупность значений 
должна быть качественно однородна (рас-
сматриваемые показатели представлены в 
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виде временных рядов, измерения выпол-
нены через равный промежуток времени). 

Учитывалось и то, что сам по себе факт 
корреляционной зависимости не дает ос-
нований утверждать, что одна из перемен-
ных предшествует или является причиной 
изменения, либо то, что переменные во-
обще имеют причинно-следственную 
связь, а не наблюдается действие третьего 
фактора. В результате были получены все 

необходимые основания, чтобы продол-
жить корреляционный анализ системы по-
казателей путем определения парного ко-
эффициента корреляции. Полученная 
корреляционная матрица представлена в 
виде таблицы. Элементы этой матрицы 
являются коэффициентами корреляции 
между всеми переменными данной сово-
купности. Матрица коэффициентов кор-
реляции является симметричной. 

 
Матрица коэффициентов корреляции рассматриваемых показателей  

в рамках выборки с 1990 по 2015 г. 
 

Переменные T N W Q P I GDP 
T 1 

      
N 0,8559 1 

     
W 0,4079 0,6007 1 

    
Q -0,928 -0,6522 -0,0667 1 

   
P -0,858 -0,5382 -0,3786 0,8358 1 

  
I 0,8818 0,8946 0,4088 -0,7454 -0,606 1 

 
GDP 0,987 0,8698 0,4524 -0,8952 -0,8542 0,8905 1 

 
Принято говорить о существовании 

достаточно сильной зависимости между 
показателями при значении коэффициен-
та корреляции больше 0,75. Если значение 
коэффициента корреляции находится в 
пределах 0,4–0,7, то имеет место умеренная 
зависимость между рассматриваемыми по-
казателями, если коэффициент корреля-
ции меньше 0,4, то между показателями 
наблюдается слабая зависимость. В связи с 
тем что объектом наших исследований яв-
ляется теплопотребление, можно сделать 
выводы о существовании зависимости теп-
лопотребления от численности населения, 
ВВП и времени (значения временного пе-
риода), так как парные коэффициенты 
корреляции имеют значения, превышаю-
щие 0,8 (таблица). 

Наряду с вышеизложенными данными 
исследования были проведены расчеты 
коэффициентов автокорреляции рассмат-
риваемых показателей. Для уменьшения 
автокорреляции, как известно, применяют 
различные методы, цель которых – исклю-
чение основной тенденции развития в 
первоначальных данных – линейных 
трендов. Введение в уравнение множест-
венной регрессии показателя времени T в 
качестве независимой переменной позво-

лит учесть отмеченную особенность [4]. 
Линейные однопараметрические регрес-
сионные модели относительно выбранных 
показателей были представлены в работе 
[1]. Рассмотрим более подробно зависи-
мость теплопотребления от остальных по-
казателей, используя линейную многопа-
раметрическую регрессию.  

Теоретическое линейное уравнение 
регрессии в общем виде может быть запи-
сано в виде выражения: 

εββββ 22110  mmXXXY  ,   (6) 

где )...,,,( 21 mXXXX   – вектор независи-

мых (объясняющих) переменных;  
β – вектор параметров (подлежащих оп-

ределению);  
ε – случайная ошибка (отклонения);  
Y – зависимая (объясняемая) перемен-

ная;  
m – количество объясняющих перемен-

ных;  
n – количество наблюдений. 
Для того чтобы однозначно решить за-

дачу поиска параметров β0, β1, β2, …, βm  
(т. е. найти некоторый вектор β), должно 
выполняться неравенство n ≥ m + 1. При ус-
ловии невыполнения этого неравенства 
существует бесконечно большое число раз-
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личных векторов параметров, при которых 
линейная зависимость между Y и X будет 
абсолютно точно соответствовать имею-
щимся наблюдениям. Следовательно, если 
число наблюдений больше минимально 
необходимого, т. е. когда n > m + 1, то  
уже нельзя подобрать линейную форму, в 
точности удовлетворяющую всем наблю-
дениям, и возникает необходимость опти-
мизации, т. е. оценивания параметров  
β0, β1, β2, …, βm, при которых формула дает 
наилучшее приближение для имеющихся 
наблюдений. При оценивании множест-
венной линейной регрессии для обеспече-
ния статистической надежности требуется, 
чтобы число наблюдений по крайней мере 
в 3 раза превосходило число оцениваемых 
параметров [1]. В нашем случае n = 26,  
m = 6, в связи с чем дальнейшие расчеты 
были направлены на поиск необходимых 
коэффициентов регрессии. Уравнение (6) 
в случае рассматриваемой линейной мно-
гопараметрической регрессии теплопо-
требления принимает следующий вид: 

,6655

443322110

iii

iiiii

exbxb
xbxbxbxbby




    (7)                        

где yi – значения объясняемой переменной 
(теплопотребления), i = 1, 2, …, n;  

x1i, x2i, x3i, x4i, x5i, x6i – значения объяс-
няющих переменных, i = 1, 2, …, n; 

b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6 – коэффициенты рас-
сматриваемой линейной многопараметри-
ческой регрессии;  

ei – отклонение выборочных значений 
объясняющей переменной от значений, 
полученных по уравнению регрессии. 

В соответствии с МНК вычисляются зна-
чения коэффициентов уравнения линей-
ной многопараметрической регрессии для 
теплопотребления. Коэффициенты рас-
сматриваемой регрессии, обозначенные че-
рез вектор B, имеют следующие значения: 

.
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Подставив полученные значения коэф-
фициентов регрессии в уравнение (7), по-
лучаем уравнение многопараметрической 
регрессии для описания изменения тепло-
потребления: 

.
(4)

mod(4)

ε0,0480,19924,460,775

10,4750,313093,67

iiiii

iii

GDPIPW

NTQ



 (8)  

Наилучшие результаты при использо-
вании метода наименьших квадратов по-
лучаются, когда выполняется ряд предпо-
сылок относительно случайного отклоне-
ния. В рамках статистического анализа 
стандартная ошибка регрессии определя-
ется по формуле 

1

2
2


 

mn

e
S i .                          (9) 

В соответствии с полученным уравне-
нием регрессии стандартная ошибка (9) 

составляет 21,137.2  SS  Дальнейшие 
расчеты были связаны с определением 
стандартных ошибок коэффициентов рег-
рессии. В общем виде формулу для их рас-
чета можно записать в следующем виде: 

,...,2,1,,
1

2
22

1
mjz

mn

e
zSS '

jj
i'

jjb 



    (10) 

где '
jjz  – j-й диагональный элемент матри-

цы 11 )(   XXZ T . 
Расчеты стандартных ошибок коэффи-

циентов регрессии (10) для полученной 
многопараметрической линейной регрес-
сионной модели теплопотребления вы-
полнялись для оценки статистической 
значимости коэффициентов регрессии. По 
результатам расчетов были получены сле-
дующие значения стандартных ошибок: 

0,0023.0,045;11,346;

0,113;3,27;5,1;1214,1;

2
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Для определения интервальных оценок 
коэффициентов регрессии βj была по-
строена t-статистика, имеющая распреде-
ление Стьюдента с числом степеней свобо-
ды 1 mnν : 

.
jb

j

S

b
t                              (11) 
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Полученная t-статистика (11) для коэф-
фициентов рассматриваемой линейной 
многопараметрической регрессии будет 
иметь следующие значения: 

2,05.4,38;2,15;

6,85;3,196;9,858;2,54;

654

3210





bbb

bbbb

ttt

tttt

     
В дальнейшем эти значения сравнива-

лись с их табличными уровнями t-стати-
стики согласно распределению Стьюдента. 
Принимаем заведомо высокий уровень 
значимости (α = 0,05), тогда при 

1,2 


nm
tt α  коэффициент уравнения рег-

рессии bj считается статистически значи-
мым. В соответствии с распределением 
Стьюдента получены следующие соотно-
шения величин: 
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Выполненные расчеты позволяют сде-
лать выводы о статистической значимости 
коэффициентов рассматриваемой линей-
ной многопараметрической регрессии. 

Проверка общего качества уравнения 
регрессии осуществлялась путем вычисле-
ния коэффициента детерминации. В соот-
ветствии с (3) для рассматриваемого урав-
нения множественной регрессии коэффи-
циент детерминации равен R2 = 0,994. 

При выполнении проверки статистиче-
ской значимости коэффициента детерми-
нации была выдвинута гипотеза об одно-
временном равенстве нулю всех коэффи-
циентов регрессии, т. е. ни одна из объяс-
няющих переменных, включенных в рег-
рессию, не оказывает влияния на зависи-
мую переменную (в нашем случае – тепло-
потребление). Проверка данной гипотезы 
осуществлялась путем дисперсионного 
анализа сравнения объясненной и оста-

точной дисперсий. При этом рассматрива-
лись две гипотезы: 

Н0: объясненная дисперсия равна оста-
точной дисперсии; 

Н1: объясненная дисперсия больше ос-
таточной дисперсии. 

Для подтверждения или опровержения 
основной гипотезы была построена F-
статистика в соответствии со следующим 
выражением: 

1)(
)(

)(

2

2


 

 



mn
yy

m
yy

F
ii

i

ˆ

ˆ

.           (12) 

Согласно (12) и полученным уравнени-
ям регрессии вычисляется значение F-ста-
тистики, которое составило Fнабл = 589,53. 
Принимаем уровень значимости α = 0,05,  
тогда в соответствии с распределением 
Фишера 2,661; mnm;Fα и  вычисленное 

значение Fнабл >> 1; mnm;Fα . Это означает, что 

объясненная дисперсия существенно 
больше остаточной дисперсии, а следова-
тельно, уравнение регрессии достаточно 
качественно отражает динамику измене-
ния зависимой переменной. На основе 
проведенных вычислений можно сделать 
вывод, что полученное уравнение регрес-
сии объясняет 99,4% разброса зависимой 
переменной (теплопотребления). 

Коэффициент детерминации может 
быть достаточно высоким, и при наличии 
совпадающих трендов у рассматриваемых 
переменных может наблюдаться высокая 
степень мультиколлинеарности, устранить 
которую можно путем исключения корре-
лированных переменных из полученной 
регрессионной модели. Исследования по-
казали, что наилучшим образом измене-
ние теплопотребления описывает регрес-
сионная модель с двумя переменными 
(ВВП и времени), которая может быть 
представлена  в следующем виде: 

(5)
210

mod(5) ε iiii GDPaTaaQ  .    (13) 
В соответствии с МНК были проанали-

зированы значения коэффициентов рег-
рессии данного уравнения, и в результате 
уравнение теплопотребления в зависимо-
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сти от времени и ВВП приняло следующий 
вид: 

(5)

mod(5)

ε0,01297

59,8871971,5436

ii

ii

GDP

TQ




.  (14) 

Для данной модели теплопотребления 
соответственно был выполнен статистиче-
ский анализ. Статистическая ошибка 
уравнения регрессии, определенная по 
формуле (9), равна величине 

94,13
2(1)1  SS . Стандартные ошибки 

коэффициентов регрессии в соответствии 
с (10) для полученной многопараметриче-
ской линейной регрессионной модели те-
плопотребления имеют следующие значе-
ния: 

.0,0075716,2414;137,9548; 222
210
 aaa SSS

 
Определенная с помощью формулы (10) 

t-статистика для коэффициентов рассмат-
риваемой линейной многопараметриче-
ской регрессии имеет следующие значения: 

1,712.3,687;14,291;
210
 aaa ttt  

Сравнительный анализ полученных 
значений с табличными значениями со-
гласно распределению Стьюдента при вы-
бранном уровне значимости ( = 0,05) по-
зволил сделать вывод о статистической 
значимости коэффициентов рассматри-
ваемой линейной многопараметрической 
регрессии. Проверка общего качества 
уравнения регрессии состоит в вычисле-
нии коэффициента детерминации в соот-
ветствии с (3), значение которого для рас-
сматриваемого уравнения множественной 
регрессии составило R2 = 0,877. 

В соответствии с полученным уравне-
нием регрессии выполнена проверка ста-
тистической значимости коэффициента 
детерминации. Сравнение полученного 
значения F-статистики с табличным зна-
чением согласно распределению Фишера 
дает право утверждать, что уравнение рег-
рессии достаточно качественно отражает 
динамику изменения зависимой перемен-
ной. На основе проведенных вычислений 
можно сделать вывод, что полученное 
уравнение регрессии объясняет 87,7% раз-

броса зависимой переменной (теплопо-
требления). 

Изменение теплопотребления кроме 
как линейной зависимостью может быть 
описано с помощью экспоненциального 
уравнения. В качестве переменных (регрес-
соров), также как и в предыдущей модели, 
выберем показатели времени и ВВП. Одна-
ко для данного исследования будем исполь-
зовать не абсолютные величины показате-
лей теплопотребления и ВВП, а базисный 
темп роста данных показателей. В качестве 
базового значения выбраны значения пока-
зателей в конечном году n, поскольку лога-
рифмирование будет производиться имен-
но по значениям базисного роста теплопо-
требления. Общее уравнение экспоненци-
альной зависимости теплопотребления 
принимает следующий вид: 

(6)mod(6) ε
(6)

210
i

GDPcTcc
i

iieQ   ,        (15) 

где 
n

i
i Q

Q
Q mod(6)   – базисный рост теплопо-

требления, i = 1, 2, …, n; 

n

i
i GDP

GDP
GDP (6)   – базисный рост ВВП,  

i = 1, 2, …, n; 
c0, c1, c2 – коэффициенты уравнения 

регрессии; 
(6)ε i – отклонение выборочных значений 

объясняющей переменной от значений, 
полученных с помощью экспоненциально-
го уравнения. 

В соответствии с МНК вычислены зна-
чения коэффициентов данного уравнения. 
Уравнение теплопотребления в зависимо-
сти от времени и ВВП примет следующий 
вид: 

.(6)

mod(6)

lnε0,4681

0,03150,2463ln

ii

ii

GDP

TQ



 
     (16) 

Для данной модели теплопотребления 
также выполнен статистический анализ. 
Статистическая ошибка уравнения регрес-
сии, определенная по формуле (9), соста-

вила 0,043
2(2)2  SS . Стандартные 

ошибки коэффициентов регрессии в соот-
ветствии с (10) для полученной многопа-
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раметрической линейной регрессионной 
модели теплопотребления имеют следую-
щие значения: 

0,247.0,0074;0,063; 222
210
 ccc SSS  

Определенная с помощью формулы (11) 
t-статистика для коэффициентов рассмат-
риваемой линейной многопараметриче-
ской регрессии будет иметь следующие 
значения: 

1,894.4,243;4,384;
210
 aaa ttt  

Сравнение полученных значений с таб-
личными данными согласно распределе-
нию Стьюдента при выбранном уровне 
значимости ( = 0,05) позволяет сделать вы-
воды о статистической значимости коэф-
фициентов уравнения рассматриваемой 
линейной многопараметрической регрес-

сии. Проверка общего качества уравнения 
регрессии состоит в вычислении коэффи-
циента детерминации в соответствии с (3), 
значение которого для рассматриваемого 
уравнения  составляет R2 = 0,9097. Однако 
данные вычисления являются верными 
для логарифма базисного роста теплопо-
требления. В дальнейшем путем приведе-
ния к экспоненциальной функции и ум-
ножения на значение теплопотребления в 
базисном году расчетный коэффициент 
детерминации составил 0,9071. На рис. 2 
представлено графическое сравнение на-
блюдаемых значений теплопотребления и 
значений теплопотребления, полученных 
с помощью линейной и экспоненциальной 
регрессионных моделей. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика наблюдаемых значений теплопотребления и значений теплопотребления,  
полученных с помощью регрессионной линейной и экспоненциальной моделей  

теплопотребления на ретроспективном отрезке времени: 
  наблюдаемые данные;    линейная многопараметрическая регрессионная модель; 
          экспоненциальная многопараметрическая модель 

 
Как видно из рис. 2, рассматриваемые 

регрессионные модели достаточно хорошо 
описывают изменение теплопотребления 
на ретроспективном отрезке времени. Ко-
эффициент детерминации экспоненци-
альной регрессионной модели теплопо-
требления имеет более высокое значение, 
что определяет высокую сходимость на-
блюдаемых данных и значений теплопо-
требления, полученных с помощью экспо-
ненциальной модели. 

Оценка прогнозных уровней теплопо-
требления с помощью полученных регрес-
сионных моделей позволяет сделать срав-

нительный анализ полученных и имею-
щихся в публикациях прогнозов. В связи с 
тем что в качестве исходных данных для 
прогнозирования теплопотребления было 
принято два варианта изменения ВВП 
(первый – консервативный, второй – целе-
вой), получены интервальные оценки про-
гнозных уровней теплопотребления на 
перспективном отрезке времени. Длина 
прогнозируемого периода, на который 
распространяется действие регрессионной 
модели, напрямую зависит от рассматри-
ваемого ретроспективного отрезка време-
ни, на котором получена данная модель. 
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Принято, что прогнозируемый период не 
должен превышать 1/3 ретроспективного 
отрезка времени. В соответствии с данным 
обстоятельством прогноз теплопотребления 

выполнен до 2025 г. На рис. 3 представлены 
результаты расчетов теплопотребления в 
соответствии с двумя вариантами экономи-
ческого развития. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика наблюдаемых значений теплопотребления на ретроспективном отрезке  
времени с 1990 по 2015 г. и прогнозные значения теплопотребления,  

полученные с помощью регрессионных моделей:  
     наблюдаемые данные;              авторегрессионная модель;               линейная многопараметрическая  
модель;               экспоненциальная многопараметрическая модель 
  
Проведенные исследования показали, 

что в соответствии с прогнозами экономи-
ческого развития при использовании ли-
нейной регрессионной модели сокраще-
ние теплопотребления к 2025 г. может со-
ставить 11,0% при первом варианте эконо-
мического развития или увеличиться на 
11,1% при втором варианте по сравнению с 
уровнем 2015 г.  

При использовании экспоненциальной 
модели для прогнозирования теплопо-
требления сокращение его уровня к 2025 г. 
может составить 8,9% в первом варианте 
развития экономики или увеличиться на 
9,6% во втором варианте по сравнению с 
уровнем 2015 г. Интервал изменения теп-
лопотребления при использовании экспо-
ненциальной модели для прогнозирова-
ния имеет более узкие границы, что позво-
ляет точнее определить возможный уро-
вень теплопотребления. Расхождения ме-
жду прогнозными значениями теплопо-
требления на уровне 2025 г., полученными 
с помощью линейной и нелинейной рег-
рессионных моделей, составляет не более 
2% (32 млн Гкал).  

При использовании авторегрессионной 
модели для прогнозирования наблюдается 
сохранение тенденции сокращения объе-
мов теплопотребления. В соответствии с 
данной моделью прогноз теплопотребле-
ния на период до 2025 г. показал сокраще-
ние уровня потребления тепловой энергии 
на 2,2% по сравнению с уровнем 2015 г. 
Кроме того, прогнозные значения тепло-
потребления, полученные с помощью ав-
торегрессионной модели, располагаются 
на координатной плоскости примерно по-
середине по отношению к прогнозам, вы-
полненным с помощью регрессионных 
моделей с учетом вариантности экономи-
ческого развития. Данные обстоятельства 
позволяют сделать вывод о возможности 
использования полученных регрессион-
ных моделей для мониторинга и средне-
срочного прогнозирования теплопотреб-
ления. 

Дальнейшие исследования планируется 
осуществлять в направлении расширения 
моделей объясняющими переменными 
(регрессорами), детализации описания 
структуры теплопотребления с помощью 
регрессионных моделей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ 
ИТ-РИСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ 
 

Г. С. Петросян 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
   
В статье автором предложена модель анализа операционных ИТ-рисков, основанная на математическом ап-
парате байесовских сетей. Данная модель позволяет прогнозировать величину ущерба от ИТ-рисков в зави-
симости от качества программного обеспечения, квалификации ИТ-специалистов и использования различ-
ных методик тестирования. Модель сопровождается практическим примером, в рамках которого решается 
задача прямого байесовского вывода и проводится анализ чувствительности, что позволяет получить визу-
альное представление о влиянии отдельных переменных на величину ущерба от ИТ-инцидентов. Решена 
задача обратного байесовского вывода для анализа и определения причин рисковых событий. Модель реа-
лизована с использованием инструментальных средств RStudio и AgenaRisk. Результаты работы могут быть 
использованы в практической деятельности банков и их технологических подразделений при прогнозиро-
вании потерь от ИТ-инцидентов. 
Ключевые слова: управление операционными рисками, ИТ-инцидент, тестирование программного обеспече-
ния, стоимостная мера операционного риска, байесовская сеть, анализ чувствительности, байесовский вы-
вод. 

 
OPERATIONAL IT RISK FORECASTING  
AND ANALYSIS BASED ON BAYESIAN  

BELIEF NETWORKS 
 

Grant S. Petrosyan  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

  
This article provides the model for IT operational risk analysis, which is based on Bayesian networks. The model 
allows to predict IT risk losses depending on software quality, IT staff experience and utilized testing practices. The 
model is provided with hands-on example. In this example, predictive Bayesian inference and sensitivity analysis 
are performed to get a visual representation of the impact of different input variables on the IT operational losses. 
The abductive Bayesian inference is performed to analyze risk events and to localize root sources of these events. 
The model is implemented by means of RStudio and AgenaRisk tools. Results of the work can be used in practical 
work of banks and its technical departments to predict IT operational losses.  
Keywords: operational risk management, IT incident, software testing, operational value at risk, Bayesian network, 
sensitivity analysis, Bayesian inference. 
 

 
айесовская сеть представляет собой 
направленный граф, вершинами ко-
торого являются случайные величи-

ны, а дуги соответствуют вероятностным 
зависимостям между данными случайны-
ми величинами [5]. Случайные величины в 
байесовской сети могут быть как дискрет-
ными, так и непрерывными. 

Использование байесовских сетей явля-
ется надежным способом решения широ-
кого спектра задач в области управления 
операционными рисками. Это объясняется 
в первую очередь тем, что байесовские се-
ти доверия позволяют строить интуитивно 
понятные модели с визуальным представ-
лением зависимостей между переменны-

Б
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ми, оказывающими влияние на операци-
онный риск. В то же время моделирование 
байесовских сетей является научно обос-
нованным подходом, в основе которого 
лежит аппарат теории вероятностей. 

Опишем байесовскую сеть, модели-
рующую операционный ИТ-риск. Ущерб 
от ИТ-риска в рамках разработанной мо-
дели рассматривается как конечная вер-
шина (output node) байесовской сети, на 
которую оказывает влияние ряд других 
случайных величин: количество дефектов 
программного обеспечения (ПО), квали-
фикация ИТ-специалистов, применяемые 
методики тестирования. Представленная 
модель базируется на аппарате теории ве-
роятностей и математической статистики 
и реализована с использованием языка 
программирования RStudio, а также инст-
рументального средства AgenaRisk. 

 
Построение байесовской сети  
операционного ИТ-риска 
Моделирование байесовской сети мож-

но разделить на два основных этапа: 
1) моделирование непосредственно 

графа связей между случайными величи-
нами; 

2) составление таблиц безусловных и 
условных вероятностей (node probability 
table) для каждой случайной величины. 
Таблицы вероятностей могут быть состав-
лены на основе как статистических дан-
ных, так и экспертных оценок [6]. 

Операционный ИТ-риск – это риск 
ущерба текущей деятельности банка в ви-
де убытка или недополученного дохода, 
вызванный используемыми информаци-
онными технологиями и ИТ-процессами 
[4]. Управление ИТ-рисками банка не мо-
жет рассматриваться отдельно от процес-
сов разработки и тестирования ПО. По 
этой причине для построения байесовской 
сети операционного ИТ-риска будем опи-
раться на зависимости, известные из тео-
рии тестирования ПО и программной ин-
женерии [3].  

В конечном счете потери от ИТ-рисков 
(y) зависят от количества пропущенных 

дефектов (х1) при тестировании очередно-
го релиза автоматизированной системы 
банка либо при тестировании нового ре-
шения.  

Количество пропущенных дефектов в 
свою очередь зависит: 

1) от количества дефектов, привнесен-
ных в программный продукт в процессе 
разработки (х2); 

2) квалификации специалистов по тес-
тированию (х3); 

3) применяемых методик тестирования 
(х4, …, хn). 

На рис. 1 представлен граф связей меж-
ду случайными величинами y, х1, х2, …, хn, 
построенный при помощи инструмен-
тального средства AgenaRisk.  

 

 
 
 

Рис. 1. Граф связей между случайными  
величинами, влияющими на величину  

операционного риска 
 

В качестве примера рассмотрим тести-
рование очередного релиза автоматизиро-
ванной банковской системы. 

Сделаем предположение, что количест-
во дефектов, привнесенных в процессе 
разработки данного релиза, имеет распре-
деление Пуассона c математическим ожи-
данием λ: 

 .λ Пуас2 x  
 

Также предположим, что имеются ста-
тистические данные по количеству дефек-
тов за 10 релизов, предшествующих теку-
щему релизу (табл. 1).  
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Т а б л и ц а   1 
Статистические данные  
по количеству дефектов 

 
Номер релиза i Количество дефектов Zi 

1 2 
2 6 
3 5 
4 7 
5 5 
6 4 
7 4 
8 4 
9 2 
10 3 
∑ 42 

 
Оценим параметр λ, используя метод 

максимального правдоподобия [7]: 

4,2
10

42
λ  zˆ  – оценка математического 

ожидания случайной величины х2. 
В рамках рассматриваемого нами при-

мера предположим, что отдел тестирова-
ния состоит на 20% из специалистов с опы-
том работы меньше года, 70% – с опытом 
работы от 1 года до 3 лет, 10% – свыше  
3 лет. Ответственный за тестирование ре-
лиза выбирается случайным образом среди 
свободных ресурсов отдела. 

Определим дискретную случайную ве-
личину х3 в соответствии с табл. 2.  

 
Т а б л и ц а   2  

Распределение случайной величины х3  
Опыт работы специалиста 

по тестированию 
Значение 

х3 
Вероятность 

p 
> 3 лет 1 0,1 
1–3 года 2 0,7 
< 1 года 3 0,2 

 
Пусть также по результатам опытно-

промышленной эксплуатации предыду-
щих релизов собраны данные по пропу-
щенным дефектам (табл. 3).  

Для того чтобы избежать трудоемких 
расчетов, в рамках примера будем иссле-
довать зависимость ИТ-риска только от 
одной техники тестирования, а именно от 
использования автоматизации тестирова-
ния. Для этого введем переменную х4, ко-

торая принимает значение 1, если в рамках 
релиза применяются средства автоматизи-
рованного тестирования, и 0 – в ином слу-
чае. 

 
Т а б л и ц а   3 

Данные по пропущенным дефектам 
 

Значе-
ние х3 

Найдено 
дефектов в 
процессе 
тестирова-

ния 

Пропущено 
дефектов по 
результатам 
опытно-

промышлен-
ной эксплуа-

тации 

Дефек-
тов всего 

1 8 2 10 
2 9 6 15 
3 6 14 20 

 
В силу ограниченного количества ли-

цензий на средства автоматизированного 
тестирования только 30% доработок про-
граммного обеспечения могут быть про-
тестированы с использованием данных 
средств. Отсюда 

0,70)( 4 xP ; 0,3.1)( 4 xP   
Имеется экспертная оценка, согласно 

которой при прочих равных условиях ис-
пользование автоматизированного тести-
рования снижает вероятность пропуска 
дефектов на 0,1. 

Отсюда вероятность p(x3, x4) пропуска 
дефекта может быть представлена в сле-
дующем виде:  

 






























1. 3, при 0,6

0, 3,при0,7 

1, 2, при 0,3

0, 2, при 0,4

1, 1, при 0,1

0, 1, при 0,2

),(

43

43

43

43

43

43

43

xx

xx 

xx

xx

xx

xx

xxp  

 

Будем считать, что количество пропу-
щенных дефектов х1 имеет биномиальное 
распределение со следующими парамет-
рами: 

)).,(,Бин( 4321 xxppxnx   
На рис. 2 изображена форма задания 

условных вероятностей для случайной ве-
личины х1 в среде AgenaRisk.  
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Предположим, что потери от каждого 
отдельного инцидента подчинены гамма-
распределению [7] с параметрами  и β. 

Тогда совокупные потери от ИТ-риска за 
релиз имеют следующее распределение: 

β).,Гамма(1 α xy  
 

 
 

Рис. 2. Настройка таблицы условных вероятностей в AgenaRisk 
 
При наличии данных (табл. 4) о потерях 

можно оценить параметры гамма-распре-
деления. 

 
Т а б л и ц а   4 

Статистические данные по ущербу  
от ИТ-инцидентов 

 
Номер инцидента Ущерб, тыс. руб. 

1 11,645 
2 4,341 
3 6,302 
4 12,248 
5 15,689 
6 10,432 
7 21,886 
8 6,290 
9 46,409 
10 11,967 
11 12,668 
12 12,097 

 

Для того чтобы оценить параметры α̂  и 

β̂  гамма-распределения методом момен-
тов [7], выполним скрипт (рис. 3) на языке 
программирования RStudio [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Оценка параметров  
гамма-распределения в среде RStudio  

методом моментов 
 
Получим: 

1,816α̂ ;  0,127β ˆ . 

Таким образом, для каждой из случай-
ных величин y, х1, х2, х3 и х4 описан соот-
ветствующий закон распределения веро-
ятностей. 

Данной информации достаточно для 
окончательного построения байесовской 
сети в AgenaRisk (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Байесовская сеть операционного  
ИТ-риска с заданными таблицами  

условных вероятностей 
 
На рис. 4 также можно видеть рассчи-

танные программой математическое ожи-
дание и 99-ю перцентиль для случайной 
величины y:                                               

23,802)( yM , 101,620,99 y . 
Приведем экономическую интерпрета-

цию величины 0,99y . Для этого введем по-
нятие стоимостной меры операционного 
риска (operational value at risk – OpVar). 
Определим стоимостную меру операци-
онного риска ИТ-релиза t как значение по-
терь L от инцидентов операционного рис-
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ка в данном релизе, которое не будет пре-
вышено с вероятностью   [2]: 

}.α )(|{)( uLPusupreleaseOpVar ttα  

В вышеприведенной формуле множест-
во 0},{ uu – это множество всех возмож-
ных значений ущерба u в рассматривае-
мом релизе. Исходя из данного определе-
ния величина OpVar для рассматриваемого 
релиза 0t  совпадает с 99-й перцентилью: 

101,62.)( 0,9900,99  yreleaseOpVar t  

Таким образом, ожидаемая величина 
ущерба от ИТ-риска в текущем релизе со-
ставляет 23,802 тыс. рублей, также с веро-
ятностью 0,99 ущерб не превысит  
101,62 тыс. рублей. 

 
Задача прогнозирования  
в байесовской сети операционного 
ИТ-риска 
Задачу определения вероятности собы-

тия при наблюдаемых причинах принято 
называть задачей прогнозирования или 
прямым байесовским выводом [1. – С. 69]. 

Рассмотрим сценарий, когда опыт рабо-
ты специалиста по тестированию составля-
ет менее 1 года. Для этого в среде Agena-
Risk зададим для величины х3 фиксиро-
ванное значение, равное 3 (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 5. Разыгрывание сценария х3 = 3  
(опыт работы специалиста по тестированию 

менее 1 года) 
 

На рис. 5 можно видеть более «тяжелые 
хвосты» распределения ущерба по сравне-
нию с рис. 4. Это свидетельствует о боль-
шей подверженности операционному рис-
ку в случае, если априори известно, что  
х3 = 3. 

Также можно вычислить абсолютные 
изменения ожидаемого ущерба и величи-
ны OpVar после того, как стало известно, 
что х3 = 3: 

15,11023,80238,912)(Δ yM  тыс. руб., 

)(
00,99 treleaseOpVar =  

= 123,74 – 101,62 = 22,12 тыс. руб. 
 
Анализ чувствительности  
операционного ИТ-риска 
Байесовские сети являются удобным ин-

струментом анализа чувствительности [5]. 
Используя AgenaRisk, осуществим ана-

лиз чувствительности математического 
ожидания потерь М(y) при изменении ве-
личины х3 (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости математического 
ожидания потерь от квалификации  
специалистов по тестированию ПО 

 
Также при помощи AgenaRisk составим 

таблицу (табл. 5). 
 

Т а б л и ц а   5 
Изменение математического ожидания  
потерь и величины OpVar в зависимости  

от х3  и х4 
 

х3 х4 М(y) ︶

00,99 ( treleaseOpVar  

1 1 5,805 50,17 
2 1 17,415 81,93 
3 1 34,854 115,539 
1 0 11,606 67,239 
2 0 23,212 93,487 
3 0 40,657 125,84 
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Пусть у руководителя проекта стоит за-
дача минимизировать стоимость f тестиро-
вания релиза: 

min,25)( 43  xxcf  

где функция )( 3xc имеет следующий вид: 

















3. если 30,

2, если 20,

1, если 10,

)(

3

3

3

3

x

x

x

xc  

Также имеется ограничение на стоимо-
стную меру операционного риска: 

90.)(0,99 treleaseOpVar  
Решением данной оптимизационной 

задачи является вектор х* (х3 = 1, х4 = 0). 
Это означает, что оптимальной страте-

гией для руководителя является привлече-
ние к тестированию релиза сотрудника с 
опытом более 3 лет, не используя при этом 
автоматизации тестирования. В рамках 
данной оптимальной стратегии 

f (х*) = 30 тыс. руб., 
руб.,тыс.|)( *0,99 239,67xtreleaseOpVar  

руб.тыс.|)( * 606,11xyM
 

 
Определение наиболее вероятных 
причин рискового события 
Предположим, что потери за релиз из-

вестны и составили 5 тыс. рублей (y0 = 5). 
Введя данную информацию в параметры 
байесовской сети в AgenaRisk (рис. 7), при 
помощи последовательного применения 
теоремы Байеса [5] можно получить сле-
дующие апостериорные вероятности: 

0,0)( 1 xP 0,977,)( 1  1xP 0,023;)( 1  2xP  

0,107,1)( 3 xP 0,771,)( 3  2xP

0,122;3)( 3 xP 0,682,0)( 4 xP  

0,318.1)( 4 xP

 

 
 

Рис. 7. Разыгрывание сценария y0 = 5

Данный процесс определения вероят-
ности причины при наблюдаемых следст-
виях называют диагностированием или 
обратным байесовским выводом [1. – С. 69]. 

Полученную информацию удобно ис-
пользовать при определении первопричин 
ИТ-инцидентов. Например, в рамках рас-
сматриваемого примера можно сделать 
следующий вывод: при известной величи-
не ущерба y0 = 5 тыс. рублей с наибольшей 

вероятностью был пропущен один дефект 
командой тестирования с опытом работы 
1–3 года, а в процессе тестирования не ис-
пользовались средства автоматизации. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что байесовские сети являются эффектив-
ным инструментом для анализа операци-
онных ИТ-рисков, а также средством под-
держки принятия решений для руководи-
телей проектов.  
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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ1 
 

Л. Н. Орлова  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Статья посвящена изучению и обоснованию возможности применения релевантных механизмов и инстру-
ментов реализации политики устойчивого социально-экономического развития регионов Российской Феде-
рации. С теоретико-методологической точки зрения в исследовании представлены критерии обоснования 
степени релевантности: принципы реализации политики устойчивого социально-экономического развития 
(системность, комплексность, соблюдение баланса интересов, учет непрерывных изменений); типологизация 
регионов Российской Федерации (локомотивы роста, опорные регионы, депрессивные регионы); сценарии и 
факторы стратегического развития регионов согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации. С практической точки зрения разработана матрица механизмов обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития, на основе которой можно осуществлять выбор и реа-
лизацию соответствующего организационно-управленческого инструментария с учетом особенностей соци-
ально-экономического развития территориального пространства. 
Ключевые слова: регион, экономическая система мезоуровня, устойчивое развитие, стратегия социально-
экономического развития.   

 
MECHANISMS ENSURING SUSTAINABLE SOCIAL 

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

Liubov N. Orlova 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article deals with investigation and grounding the possibility of using relevant mechanisms and tools to pursue 
policy of sustainable social and economic development of regions in the Russian Federation. From the theoretical 
and methodological point of view the research presents criteria for substantiation of relevance degree: principles of 
pursuing policy of sustainable social and economic development (systematic and complex nature, keeping the 
balance of interests, taking into account continuous changes); typology of Russian Federation regions (locomotives 
of growth, support regions, depressive regions); scenarios and factors of regions’ strategic development according to 
the forecast of the long-term social and economic development of the Russian Federation. From the practical point of 
view the matrix of mechanisms ensuring sustainable social and economic development was designed, on the basis of 
which it is possible to choose and apply relevant organizational-managerial tools with regard to specificities of social 
and economic development of the territory. 
Keywords: region, economic system of mezzo-level, sustainable development, strategy of social and economic 
development. 

 
 

опросы обеспечения роста и сохра-
нения устойчивости развития стоят в 
настоящее время как перед макро-

экономическим сообществом в целом, так 

и перед каждым отдельным субъектом 
экономики. Г. Б. Клейнер [4; 5] определяет 
характер развития российской экономики 
как «кризисный стиль», негативным про- 

___________________________
1 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта «Методология разработки и реализации концепции 
устойчивого социально-экономического развития регионов в системе стратегического планирования Рос-
сийской Федерации» по государственному заданию Минобрнауки России (26.8785.2017/8.9). 

В
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явлением которого является постоянная 
переориентация экономической политики: 
открытая экономика – импортозамещение, 
централизация – децентрализация, укруп-
нение хозяйственных звеньев – разукруп-
нение и т. д. Подобные развороты погло-
щают большое количество ресурсов и сами 
могут порождать кризисы. За последние  
25 лет экономика России пережила четыре 
масштабных кризиса: трансформацион-
ный кризис 1990–1992 гг., долговой кризис 
1998–2000 гг., мировой финансово-эконо-
мический кризис 2008–2009 гг., текущий 
экономико-политический кризис. Каждый 
из них сопровождался значительным па-
дением ВВП. Цикличность экономического 
развития, частые кризисы вынуждают мо-
дифицировать концепцию устойчивого 
экономического развития с учетом доста-
точно регулярных кризисных явлений.  

В общем виде под устойчивостью пони-
мается способность сохранять текущее со-
стояние при наличии внешних воздейст-
вий. Рост, в том числе и экономический, –
это увеличение показателей развития хо-
зяйствующего субъекта во времени [7]. 
Проблемы взаимосвязи и взаимозависимо-
сти этих двух аспектов экономической 
жизни являются достаточно актуальным 
вопросом, требующим решения.  

Главными трансформационными тен-
денциями в российском экономическом 
пространстве являются усиление неодно-
родности пространства (межрегиональной 
социально-экономической дифференциа-
ции), переплетение дезинтеграционных и 
интеграционных процессов, экономиче-
ский рост за счет региональных особенно-
стей [3]. 

Для обоснования механизмов обеспече-
ния на региональном уровне устойчивого 
экономического роста в рамках принятой  
долгосрочной стратегии социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции и регионов применялось достаточно 
большое количество научных методов и 
подходов: методы систематизации, анализа 
и синтеза, конкретизации и обобщения; 

сравнительный анализ; методы сбора ин-
формации, наблюдения. Информацион-
ной базой исследования послужили науч-
ные публикации в авторитетных отечест-
венных и иностранных периодических из-
даниях; исследовательские и проектные 
разработки научных подразделений  
РЭУ им. Г. В. Плеханова.   

Для разработки релевантных механиз-
мов обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации из множества сущест-
вующих типологизаций районов за основу 
была взята классификация, предложенная 
Министерством регионального развития 
Российской Федерации. Концепцией стра-
тегии социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации преду-
смотрено деление регионов:  

1) на локомотивы роста; 
2) опорные регионы (сырьевые и старо-

промышленные); 
3) депрессивные районы (фоновые и 

кризисные).  
В основе представленной типологии ре-

гионов лежит такой признак, как степень 
развития и включенности в глобальные 
процессы (табл. 1). Выбор именно этой ти-
пологии регионов обусловлен рядом важ-
ных аспектов. 

Во-первых, классификация является 
достаточной с точки зрения реализации 
поставленной цели обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития. 

Во-вторых, региональные программы 
обеспечения устойчивого развития разра-
батываются на основе стратегии развития, 
принятой на федеральном уровне, что 
обеспечивает при разнообразии исполь-
зуемых механизмов соблюдение единства 
подходов и принципов стратегического 
управления региональным развитием;   

В-третьих, на основе представленной 
типологии существует возможность под-
бора соответствующих существующему 
уровню развития механизмов обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития. 
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Т а б л и ц а   1  
Характеристика уровня развития регионов 

 

Тип региона Характеристика уровня развития Степень вовлеченности 
в глобальные процессы 

Локомотивы роста  
 

Высокий уровень экономического потенциа-
ла, высокие показатели социально-
экономического развития. Формируют зна-
чительную часть ВВП 

Высокая степень вовлеченности 
в глобальные процессы. Явля-
ются центрами мировой тор-
говли 

Опорные регионы: 
сырьевые экспортно ориентиро-
ванные  
старопромышленные  

Сырьевые регионы реализуют проекты, 
обеспечивающие развитие транзитивной 
экономики. Основой экономики старопро-
мышленных регионов является традиционно 
индустриальное производство 

Главной проблемой развития 
является сложность выхода на 
глобальные рынки 

Депрессивные районы: 
фоновые регионы 
кризисные регионы 

Экономика находится в кризисном состоя-
нии, обусловленном структурными измене-
ниями в экономике  

В глобальные процессы не во-
влечены 

 
На основе разработанного Минэконом-

развития прогноза долгосрочного разви-
тия Российской Федерации до 2030 г. были 
выделены три основных сценария по-
строения соответствующих стратегий раз-
вития и реализации на уровне регионов в 
рамках этих сценариев соответствующих 
механизмов: 

1. Консервативный сценарий – предпола-
гает умеренные темпы роста экономики и 
активное развитие топливно-энергетичес-
кого и сырьевого секторов экономики.  

2. Инновационный сценарий – предпола-
гает достаточно высокие темпы роста за 
счет повышения конкурентоспособности 
высокотехнологичного сектора экономики, 
а также развитие транспортной инфра-
структуры и модернизацию энерго-
сырьевого сектора.  

3. Целевой (форсированный) сценарий – 
предполагает высокие темпы роста эконо-
мики, развитие частного бизнеса, создание 
и развитие несырьевого экспортного сек-
тора.  

При обосновании механизмов обеспе-
чения устойчивого социально-экономичес-
кого развития регионов необходимо при-
нимать во внимание факторы, оказываю-
щие влияние на формирование конку-
рентных преимуществ региона [8]. Все 
многообразие факторов, предопределяю-
щих уровень развития региона, можно 
также разделить на экзогенные и эндоген-
ные. К экзогенным факторам (факторы, 
обусловленные влиянием внешней среды 
региона) можно отнести экономические, 

политические и социальные изменения, 
происходящие на уровне страны и миро-
вого пространства; к эндогенным (факто-
ры, обусловленные влиянием внутренней 
среды региона) – экономические, полити-
ческие и социальные изменения, происхо-
дящие внутри региона. 

Одной из проблем развития экономики 
России является отсутствие связанности 
пространства принимаемых решений [2]. 
Ключевой задачей устойчивого развития 
является согласование экономических и 
институциональных механизмов, реализа-
ция которых предполагает развитие стра-
тегии долгосрочного развития Российской 
Федерации и учет интересов всех участни-
ков социально-экономических процессов.  

Системность управления зависит от то-
го, рассматриваются ли субъект и объект 
управления как системы. В общем случае 
возникают четыре варианта, которые соот-
ветствуют четырем видам управления: 

– ручному – принятие решения по ка-
ждой отдельной проблеме; решение при-
нимается  определенным  субъектом  
управления, связанным с какой-то группой 
лиц; 

– хаотическому – принятие решения 
по каждой отдельной проблеме отдельным 
субъектом;  

– институциональному – принятие 
управленческого решения по каждой про-
блеме на основе формальных и нефор-
мальных норм и правил;  

– стратегическому – принятие управ-
ленческого решения по каждой отдельной 
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проблеме на основе предварительно 
сформулированных и общественно одоб-
ренных принципов [4]. 

Модель устойчивого развития нацио-
нальной экономики представлена на ри-
сунке. Данная модель отражает необходи-
мость одновременного управления инно-
вационностью и конкурентоспособностью 

экономических систем всех уровней для 
обеспечения устойчивого развития. Со-
временное управление на всех уровнях 
должно представлять собой мультиплика-
тор управленческих воздействий на стои-
мость, долгосрочную эффективность и из-
менения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Концептуальная модель устойчивого развития национальной экономики [6] 
 
Учет регионального аспекта при разра-

ботке и реализации стратегий структур-
ной перестройки экономики России явля-
ется необходимым звеном в цепочке орга-
низационно-управленческих воздействий. 

При обосновании механизмов обеспе-
чения устойчивого социально-экономи-
ческого развития регионов также необхо-
димо определить основные принципы их 
реализации. Это обеспечивает стратегиче-
ский характер проводимых изменений и 
трансформаций. К основным принципам 
реализации механизмов обеспечения ус-
тойчивого социально-экономического раз-
вития регионов можно отнести: 

1. Системность. Рассмотрение региона 
как пространственной системы в единстве 
формирующих ее компонентов.  

2. Комплексность. Предполагает нали-
чие множества уровней и факторных свя-
зей, формирующих регион как экономи-
ческую систему.  

3. Соблюдение баланса интересов. Прин-
цип основан на сбалансированном учете 
интересов всех экономических субъектов 
при проведении изменений в системах 
управления [1].  

4. Учет непрерывных изменений через вы-
деление количественных и качественных фак-

Модель устойчивого развития  национальной экономики

Управление инновационностью  Управление конкурентоспособностью 

Макроуровень
Управление стоимостью  ∙ Управление долгосрочной эффективностью ∙ Управление изменениями 

Мезоуровень
Управление стоимостью  ∙ Управление долгосрочной эффективностью ∙ Управление изменениями 

Микроуровень
Управление стоимостью ∙ Управление долгосрочной эффективностью ∙ Управление изменениями 

Точки  
бифуркации 

Механизмы  преодоления:  формирование  институцио‐
нального режима наибольшего благоприятствования 

Механизмы  преодоления:  формирование  прозрачного 
информационного пространства  

Механизмы преодоления: формирование инвестиционной 
привлекательности экономических субъектов   

Точки  
бифуркации 

Точки  
бифуркации 
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торов, влияющих на эти изменения (монито-
ринг). 

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного с учетом типологии  регионов, 
характеристик их развития, направленно-
сти стратегического развития экономики 
Российской Федерации и основных мето-
дологических принципов реализации по-
литики устойчивого социально-экономи-
ческого развития в разрезе промышленной, 
конкурентной, бюджетно-налоговой, внеш-

ней и внешнеэкономической, социальной и 
региональной политики была сформиро-
вана матрица релевантных механизмов и 
инструментов управления (табл. 2). В сово-
купности реализация представленных ме-
ханизмов направлена на формирование на 
уровне региона институционального ре-
жима наибольшего благоприятствования, 
повышения инвестиционной привлека-
тельности и уровня доверия. 

 
 Т а б л и ц а   2 

Механизмы и инструменты реализации политики устойчивого  
социально-экономического развития регионов 

 
Стратеги-
ческие 

направле-
ния и сце-
нарии раз-
вития ре-
гиона 

Механизмы и инструменты обеспечения устойчивого социально-экономического  
развития региона в рамках реализации 

промышлен-
ной и конку-
рентной поли-

тики 

бюджетно-
налоговой 
политики 

внешней и внеш-
неэкономической  

политики 

социальной  
политики 

региональной 
политики 

1 2 3 4 5 6 
Локомотивы роста 

Факторы, формирующие конкурентные преимущества региона: открытость  и инвестиционная привлека-
тельность региона, высокий уровень международной интеграции, развитая культура предпринимательст-
ва, большое количество доходных и конкурентоспособных предприятий, гибкая финансовая система, раз-

витое региональное законодательство 
Консерва-
тивный 
 

Целевые про-
граммы разви-
тия отраслей и 
промышленно-
сти в целом 

 

Инвестици-
онный кре-

дит 
 

Стимулирующие  
таможенные по-
шлины и тарифы 
при реализации 
продукции энер-
госырьевого сек-
тора экономики 

Развитие пред-
приниматель-
ского мышле-

ния, реализация 
программ обу-
чения иннова-
ционному 

предпринима-
тельству 

Согласование со 
стратегией  дол-
госрочного раз-
вития Российской 
Федерации целей 
и задач регио-
нального разви-
тия, отражаемых  
в региональных  
программных 
документах 

Инноваци-
онный 

Государствен-
ные гарантии 
кредитов на 
развитие при-
оритетных 
производств. 
Реализация 
инновацион-
ных ваучеров 

Стимули-
рующее на-
логовое об-
ложение (на-
логовые ка-
никулы  для 
предпри-

ятий, реали-
зующих нау-
коемкую 

продукцию) 

Стимулирующие 
таможенные по-
шлины и тарифы 
при реализации 
наукоемкой про-
дукции отдельных 

отраслей 

 
 
 
 
 
 

Повышение 
уровня доверия 
в обществе 

Развитие системы 
информацион-
ной поддержки 
интеллектуаль-
ной деятельности 

(центры под-
держки техноло-
гий и иннова-

ций). Консульта-
ционная помощь 
при регистрации 
прав на результа-
ты интеллекту-
альной деятель-
ности, лицензи-

ровании 

Целевой 
(форсиро-
ванный) 

Развитие ин-
ституциональ-
ной инфра-

структуры ин-
новаций (тех-
нопарки, нау-
кограды) 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л.   2 
 

1 2 3 4 5 6 
Опорные регионы 

Факторы, формирующие конкурентные преимущества региона: наличие промышленного производства, 
выгодное местоположение региона, высокий инновационный, научный и интеллектуальный потенциал 

Консерва-
тивный 
 

Государствен-
ные гарантии 
кредитов на 
развитие при-
оритетных 
производств 

 

Механизмы 
государст-
венно-
частного 

партнерства 
при реали-
зации проек-
тов по созда-
нию и разви-
тию соци-
альной, 

транспорт-
ной, комму-
нальной ин-
фраструк-

туры 

Субсидирование 
экспорта 

Программы, 
направленные 
на обеспечение 
высокого уров-
ня и качества 
жизни населе-

ния 

Согласование со 
стратегией  дол-
госрочного раз-
вития Российской 
Федерации целей 
и задач регио-
нального разви-
тия, отражаемых  
в региональных  
программных 
документах. 

Совершенствова-
ние регионально-
го законодатель-

ства 

Инноваци-
онный 

Формирование 
и развитие тер-
риториальных 
инновацион-
ных кластеров. 
Поддержка 

стартапов, раз-
витие малого и 

среднего  
бизнеса. 
Развитие 

транспортного 
обеспечения 

объектов инно-
вационной ин-
фраструктуры 
и инновацион-
ных произ-
водств 

Инвестици-
онный кре-

дит 

Стимулирующие 
таможенные по-
шлины и тарифы 
при реализации 
наукоемкой про-

дукции 

 
 
 

Инвестиции в 
социальный и 
человеческий 

капитал 

Поддержка от-
раслевой науки в 
виде отраслевых 
вузов и НИИ. 
Региональные 
венчурные  
фонды 

Целевой  
(форсиро-
ванный) 
 

Стимули-
рующее на-
логовое об-
ложение (на-
логовые ка-
никулы  для 
предпри-

ятий, реали-
зующих нау-
коемкую 

продукцию) 

Кредитные меры 
стимулирования 
экспорта (предос-
тавление экспорт-
ных кредитов и их 
рефинансиро- 

вание,  
страхование)  

Маркетинг тер-
риторий (фор-
мирование и 
продвижение 
региональных 

брендов) 

Депрессивные регионы 
Факторы, формирующие конкурентные преимущества региона: уникальные природно-климатические  

условия, хорошая экология 
Консерва-
тивный 
  

Прямые капи-
тальные госу-
дарственные 
вложения. 
Разработка 
стандартов и 

норм. 
Регулирование 

цен 
 

Стимули-
рующее на-
логовое об-
ложение  

(налоговый 
кредит) 

Субсидирование 
экспорта 

Программы, 
направленные 
на обеспечение 
высокого уров-
ня и качества 
жизни населе-

ния 

Согласование со 
стратегией  дол-
госрочного раз-
вития Российской 
Федерации целей 
и задач регио-
нального разви-
тия, отражаемых  
в региональных  
программных 
документах 
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О к о н ч а н и е   т а б л.   2 
 

1 2 3 4 5 6 
Инноваци-
онный 

Прямое субси-
дирование за-
трат, связанных 
с реализацией 
инновационной 
продукции. 
Привлечение 
крупных про-
мышленных 
предприятий, 
осуществляю-
щих выпуск 

инновационной 
продукции, 

предоставление 
промышленных 

площадок 

Формирова-
ние спроса 
на иннова-
ционную 
продукцию 
за счет реа-
лизации ме-
ханизма го-
сударствен-
ных закупок 

Субсидирование 
экспорта 

Развитие моло-
дежных ини-
циатив и пред-

принима-
тельства. 

Инвестиции в 
социальный и 
человеческий 

капитал 

Консультацион-
но-информаци-
онная поддержка  
предпринима-
тельства (регист-
рация, лицензи-
рование, серти-
фикация, стан-
дартизация). 

Развитие малого 
и среднего пред-
приниматель-

ства 

Целевой  
(форсиро-
ванный) 
 

Развитие ин-
ституциональ-
ной инфра-

структуры  ин-
новаций  (осо-
бые экономиче-
ские зоны). 
Реализация 

зеленых инно-
вационных 

проектов в аг-
ропромышлен-
ном и турист-
ском секторах 
экономики 

Стимули-
рующее на-
логовое об-
ложение (на-
логовые ка-
никулы  для 
предпри-

ятий, реали-
зующих нау-
коемкую 

продукцию) 

Субсидирование 
экспорта 

Маркетинг тер-
риторий (фор-
мирование и 
продвижение 
региональных 

брендов) 

 
Как для регионов – локомотивов роста, 

так и для опорных и депрессивных регио-
нов представленные механизмы обеспече-
ния устойчивого социально-экономи-
ческого развития направлены, во-первых, 
на повышение использования факторов, 
формирующих их конкурентные пре-
имущества, во-вторых, на обеспечение 
долгосрочного роста основных социально-
экономических показателей развития.  

Механизмы обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития ре-
гионов – локомотивов роста основаны на 
реализации таких преимуществ, как от-
крытость и инвестиционная привлека-
тельность региона, высокий уровень меж-
дународной интеграции, развитая культу-
ра предпринимательства, большое количе-
ство доходных и конкурентоспособных 

предприятий, гибкая финансовая система, 
развитое региональное законодательство. 
Консервативный сценарий развития пре-
дусматривает использование программно-
целевых методов управления региональ-
ной экономикой, предоставление опреде-
ленных льгот промышленным предпри-
ятиям (инвестиционный кредит и стиму-
лирующие таможенные пошлины), разви-
тие программ обучения предпринима-
тельству.  Особое значение имеют меха-
низмы и инструменты региональной по-
литики, направленные на реализацию ин-
новационного и целевого (форсированно-
го) сценариев развития:  

1. Государственные гарантии кредитов 
на развитие приоритетных производств. 

2. Реализация инновационных вауче-
ров. Они являются инструментом стиму-
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лирования инновационной деятельности 
малых и средних предприятий, дают право 
держателю ваучера получить от научной 
или консалтинговой организации под-
держку в реализации своего инновацион-
ного проекта. 

3. Развитие институциональной ин-
фраструктуры инноваций (технопарки, 
наукограды), что обеспечивает полный 
цикл услуг по созданию, размещению и  
развитию высокотехнологичных компа-
ний, а также развитие целых территорий, 
основой экономической деятельности ко-
торых является научное знание.   

4. Стимулирующее налоговое обложе-
ние (налоговые каникулы для предпри-
ятий, реализующих наукоемкую продук-
цию). 

5. Стимулирующие таможенные по-
шлины и тарифы при реализации науко-
емкой продукции отдельных отраслей.  

6. Повышение уровня доверия в обще-
стве. Является важным институциональ-
ным инструментом согласования разнона-
правленных интересов общества (государ-
ства, бизнеса, науки, домохозяйств), на-
правлено на долгосрочную перспективу.  

7. Развитие системы информационной 
поддержки интеллектуальной деятельно-
сти (центры поддержки технологий и ин-
новаций); консультационная помощь при 
регистрации прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, лицензирова-
нии.  

Механизм обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития опорных 
регионов основан на реализации следую-
щих преимуществ: наличие промышлен-
ного производства, выгодное местополо-
жение региона, высокий инновационный, 
научный и интеллектуальный потенциал. 
Важным направлением развития для 
опорных регионов является формирова-
ние и развитие территориальных иннова-
ционных кластеров, которые представляют 
собой механизм привлечения прямых ин-
вестиций, выступают точками инноваци-
онного роста территорий.  Для развития 
инновационных кластеров принята соот-

ветствующая стратегия1. В зависимости от 
превалирования на территории научной 
или производственной деятельности мо-
дель территориальной организации кла-
стеров реализует либо развитие человече-
ского потенциала (кластеры создаются на 
базе научных и учебных организаций), 
либо интенсификацию трансфера техно-
логий (кластер создается на основе сущест-
вующих промышленных предприятий). 
На региональном уровне кластерная поли-
тика реализуется в виде соответствующих 
законов, концепций и подзаконных актов. 
Так, нормативное обеспечение процесса 
кластеризации экономики разработано в 
ряде субъектов Российской Федерации, 
например, в Ярославской и Нижегород-
ской областях. Формирование кластеров 
позволяет развивать пространственные 
преимущества – создается кумулятивный 
эффект, способствующий появлению но-
вых организаций и предприятий. Совме-
стная реализация принципов кластерной 
политики и взаимодействия бизнеса, госу-
дарства и университетов позволяет усили-
вать положительные институциональные 
эффекты при построении «предпринима-
тельского государства». 

Развитие транспортного обеспечения 
объектов инновационной инфраструкту-
ры и инновационных производств, стиму-
лирующие таможенные пошлины и тари-
фы при реализации наукоемкой продук-
ции, поддержка отраслевой науки в виде 
отраслевых вузов и НИИ, формирование и 
развитие региональных венчурных фон-
дов, формирование и продвижение регио-
нальных брендов – все эти механизмы спо-
собствуют реализации кластерной поли-
                                                 
1 Стратегия приоритетного проекта Минэкономраз-
вития России «Развитие инновационных кластеров – 
лидеров инвестиционной привлекательности  миро-
вого уровня», утверждена 8 июля 2016 г. В рамках 
этой стратегии выделены целевые показатели разви-
тия кластеров, которые планируется достичь к  
2020 г. (по отношению к 2016 г.): рост выработки на 
одного работающего – не менее 20%; рост числа па-
тентов – в 3 раза; рост средней доли добавленной 
стоимости в выручке – не менее 20%;  число техноло-
гических стартапов – 300 (за период с 2016 по  
2020 г.). 
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тики, направленной на развитие и укреп-
ление горизонтальных связей между уча-
стниками и поддержание необходимого 
уровня доверия.  

Механизм обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития депрес-
сивных регионов направлен на использова-
ние таких факторов, как уникальные при-
родно-климатические условия, хорошая 
экология. В рамках консервативного сце-
нария развития предполагают прямые ка-
питальные государственные вложения и 
реализацию программ, направленных на 
обеспечение высокого уровня и качества 
жизни населения. Инновационный сцена-
рий развития для депрессивных регионов 
осуществляется через прямое субсидиро-
вание затрат, связанных с реализацией ин-
новационной продукции; привлечение 
крупных промышленных предприятий, 
осуществляющих выпуск инновационной 
продукции; предоставление промышлен-
ных площадок, а главное – формирование 
спроса на инновационную продукцию за 
счет реализации механизма государствен-
ных закупок. В основу целевого (форсиро-
ванного) сценария заложена реализация 
таких механизмов, как создание особых 

экономических зон, реализация зеленых 
инновационных проектов в агропромыш-
ленном и туристском секторах экономики 
региона, стимулирующее налогообложе-
ние и субсидирование экспорта, развитие 
предпринимательства, в том числе моло-
дежного. Перспективным направлением 
устойчивого развития для депрессивных 
регионов является маркетинг территорий, 
т. е. создание, развитие и продвижение ре-
гиональных брендов (например, Великий 
Устюг – родина Деда Мороза).   

Таким образом, совокупность реализуе-
мых  механизмов  поддержки устойчивого 
развития  регионов способствует переходу 
от традиционного менеджмента функ-
ционирования, основанного на бюрокра-
тическом администрировании, к менедж-
менту развития, предполагающему прове-
дение системных изменений: стимулиро-
вание предпринимательства, активизацию 
точек роста научно-технических комплек-
сов, перестройку структуры  региональной 
экономики, формирование кластерной 
политики и института доверия, предопре-
деляющего снижение трансакциоемкости 
экономических процессов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО  
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Е. В. Щербакова 
Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика 
 

В статье показано значение экономического потенциала региона для обеспечения его экономической устой-
чивости и развития. Рассмотрена этимология понятий «потенциал» и «экономический потенциал» региона. 
Определены составляющие материального и нематериального потенциала региона в виде схемы, позволив-
шей понять механизм появления экономического потенциала региона. Сформулирована сущность эконо-
мического потенциала региона как результат синергетического эффекта взаимодействия факторов его ма-
териального и нематериального потенциала. Построена матрица взаимодействия активов материального и 
нематериального потенциала для определения базового уровня появления синергетического эффекта и сте-
пени влияния этого эффекта на развитие региона. 
Ключевые слова: экономическое развитие региона, экономический потенциал, материальный потенциал, не-
материальный потенциал, синергетический эффект, суммирующий эффект. 

 
INTERACTION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE 

ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION 
 

Ekaterina V. Scherbakova 
Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Matusovskiy,  

Lugansk, Lugansk Peoples’ Republic 

 
The article discusses topicality and essence of economic potential of the region in order to ensure its economic 
sustainability and development. It explains etymology of the notions ‘potential’ and ‘economic potential of the 
region’ and identifies components of tangible and intangible potential of the region as an outline, which allows us to 
understand the arising of economic potential of the region. The essence of the economic potential of the region is 
formulated as a result of synergy effect implying interaction of factors of its tangible and intangible potential. The 
matrix of interaction of tangible and intangible potential assets is built to identify the basic level of synergy effect 
appearance and the degree of this effect impact on the region development. 
Keywords: economic development of the region, economic potential, tangible potential, intangible potential, synergy 
effect, summing up effect. 

 
 
 иерархической структуре обеспече-
ния экономической устойчивости 
государства как на международной 

арене, так и внутри страны немаловажную 
роль играют регионы. Будь то области, 
объединенные определенными сферами 
промышленности или ресурсами, одна об-
ласть или район – значение для обеспече-
ния целостного государственного ком-
плекса трудно переоценить. Каждая адми-

нистративная единица является важным 
элементом системы обеспечения экономи-
ческой устойчивости государства через бо-
гатство регионов различными ресурсами, 
которые должны способствовать развитию 
отраслей народного хозяйства и, следова-
тельно, повышать экономическую устой-
чивость страны. Этот процесс следует под-
держивать постоянно, для чего необходи-
мо понимать, насколько тот или иной ре-

В
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гион имеет возможность поддерживать 
стабильное развитие.  

В этой ситуации категория «потенциал» 
либо «экономический потенциал» играет 
ключевую роль, которая должна подтвер-
ждать наличие необходимых ресурсов для 
обеспечения устойчивого экономического 
роста регионов и государства в целом. Од-
нако имеющиеся знания об этой категории 
и реальный опыт развития регионов обра-
зуют некий диссонанс, повышающий не-
обходимость более глубокого исследова-
ния данного вопроса.  

Термин «потенциал» происходит от ла-
тинского potentia – сила. Что касается непо-
средственно экономического потенциала, 
то в работе Н. Громовой он рассматривает-
ся как совокупная способность отраслей 
народного хозяйства производить про-
мышленную, сельскохозяйственную про-
дукцию, осуществлять капитальное строи-
тельство, перевозить грузы, оказывать ус-
луги населению и т. д.1  

А. Кошелев в понятие «экономический 
потенциал» вкладывает экономические 
ресурсы, которые не могут быть прирав-
нены к экономическому потенциалу, так 
как для целей экономического роста необ-
ходимо совмещение экономических ресур-
сов и их эффективного использования2. 

Анализ научных работ, посвященных 
экономическому потенциалу, позволил 
выявить общую тенденцию, состоящую из 
двух основных аспектов.  

Первый аспект способствует формиро-
ванию понимания этой категории как 
важной составляющей успеха или провала 
деятельности экономической системы в 
настоящем или в перспективе. Например, 
А. Румянцев рассматривает экономиче-
ский потенциал как способность хозяйст-
венного механизма выполнять производст-
венную функцию [8]. О. Живолуга опреде-
ляет экономический потенциал как сово-
купность всех ресурсов предприятия и 

                                                 
1 URL: http://www.rae.ru/monographs/10-174 
2 URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/ 
99883/9/Koshelev_-_Nacional'naya_ekonomika_ 
konspekt_lekciii.html 

способность персонала его эффективно 
использовать [11].  

Ряд авторов рассматривают эту катего-
рию как совокупность экономических ре-
сурсов и производственных возможностей 
предприятия, которые могут быть исполь-
зованы для достижения целей предпри-
ятия и его развития [10].  

Второй аспект связан с понятием эконо-
мического потенциала, включающего ис-
точники, запасы, средства, ресурсы, кото-
рые есть в наличии, но не используются. 
Так, в работах Б. Плышевского [6], А. Тодо-
сейчука [7], Ю. Лычкина [4] содержание 
понятия «потенциал» подменяется поня-
тиями «ресурсы», «инвестиции», «инве-
стиционные ресурсы», «численность заня-
тых» и т. д. Оба аспекта свидетельствуют о 
тенденции повышенного внимания к ре-
сурсной составляющей экономического 
потенциала, чем зачастую его и характери-
зуют.  

Так, например, А. Басюк [9], говоря о 
том, что понятие экономического потен-
циала характеризуется как сложная, ком-
плексная категория, у которой есть соци-
ально-экономический, экономико-истори-
ческий и эколого-экономический характер, 
при этом определяет его как «имеющиеся 
у экономического субъекта ресурсы, их оп-
тимальная структура и умение рацио-
нально использовать эти ресурсы для дос-
тижения поставленной цели: потенциал 
производственный, экспортный, трудовой, 
научно-технический, природно-ресурсный 
и т. д.». 

Исходя из результатов анализа научных 
работ можно предположить, что возмож-
ность (потенциал) развития какого-либо 
региона заключается в наличии опреде-
ленных ресурсов. Но мировой опыт и 
практика доказывают обратное. Напри-
мер, на территории Японии наблюдается 
существенная нехватка природных, кли-
матических, рекреационных и других ре-
сурсов, при этом государство по номи-
нальному значению ВВП находится в 
тройке мировых лидеров. Другая ситуация 
в Великобритании. Страна богата запаса-
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ми каменного угля, но в 80–90-х гг. ХХ сто-
летия угольные шахты по ряду причин 
были закрыты по распоряжению прави-
тельства М. Тэтчер, что незначительно от-
разилось на уровне развития экономики 
государства в целом. Ряд африканских 
стран при наличии залежей алмазов либо 
нефти не могут преодолеть низкий уро-
вень жизни подавляющего большинства 
собственных граждан и отставание в эко-
номическом развитии.  

Подобных примеров в мировой истории 
много. Исходя из этого можно сделать сле-
дующий вывод: наличие ресурсов в регионе 
не является залогом возможности его разви-
тия, т. е. ресурсы и их производные не эк-
вивалентны потенциалу.  

Принципиальное отличие между тер-
минами «ресурсы» и «потенциал» состоит 
в том, что ресурсы существуют независимо 
от субъектов экономической деятельности, 
а потенциал отдельного региона, подсис-
темы, предприятия, общества в целом не-
отделим от субъектов деятельности1.  

В таком случае может возникнуть ло-
гичный вопрос: что же является экономи-
ческим потенциалом региона и какой 
должна быть его структура, чтобы обеспе-
чить возможность его экономического и 
социального развития?  

Установив отсутствие прямой зависимо-
сти между наличием ресурсов и возможно-
стью экономического и социального раз-
вития региона, следует определить основ-
ные причины необходимости развития ре-
гионов и обеспечения экономической ус-
тойчивости государства.  

На современном этапе становления ми-
ровой экономической системы у госу-
дарств с более сбалансированной эконо-
мической ситуацией повышается уровень 
конкурентоспособности, который в свою 
очередь должен обеспечиваться за счет ка-
чественного развития материально-техни-
ческих, нематериальных, структурно-функ-
циональных, социально-трудовых и дру-

                                                 
1 URL: http://www.legalsupportnetwork.co.uk/  
human-resources/blog/difference-between-
performance-and-potential-and-why-it-matters 

гих элементов экономической системы,  
т. е. материальная составляющая для по-
вышения уровня конкурентоспособности 
играет все меньшую роль, при этом цен-
ность нематериальных свойств экономиче-
ской системы в условиях жесткой мировой 
конкурентной борьбы повышается.  

Одна из причин развития такой тен-
денции заключается прежде всего в пере-
ходе от экстенсивного роста к интенсив-
ному. Так как большинство материальных 
ресурсов, используемых для производства 
экономических благ как для внутреннего 
пользования, так и для удовлетворения 
мирового спроса, в частности на энергоре-
сурсы, являются невозобновляемыми, 
чрезмерное их употребление влечет за со-
бой не только истощение мировых запасов, 
но и угрозу загрязнения окружающей сре-
ды. Поэтому широкое использование более 
эффективных и совершенных факторов 
производства, эффективного управления 
технологическими и организационными 
изменениями, нематериальными преиму-
ществами должно способствовать повыше-
нию возможностей развития экономиче-
ской устойчивости регионов. Нематери-
альные активы в этом процессе становятся 
решающими.  

Нематериальные активы, согласно оп-
ределению в экономических и финансо-
вых словарях, – активы, не имеющие фи-
зической и осязаемой формы: управленче-
ские, организационные, технические ре-
сурсы, репутация в финансовом мире, ка-
питализированные права, привилегии, 
конкурентные преимущества, контроль 
над сбытовой сетью, защита, обеспечивае-
мая страховкой, патенты и торговые мар-
ки, фирменные знаки, ноу-хау, различные 
виды интеллектуальной собственности, 
право на пользование [2]. 

Состав нематериальных активов регио-
на можно представить в виде следующих 
компонентов: интеллектуальные и научно-
технические ресурсы (научная, техниче-
ская, маркетинговая информация, высоко-
квалифицированные кадры, научно-тех-
нический потенциал); кадровое и образо-
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вательное обеспечение, трудовой потенци-
ал территории; культурное и историческое 
наследие и ресурсы региона; институцио-
нальный капитал, в том числе качествен-
ное правовое и законодательное обеспече-
ние жизнедеятельности людей; информа-
ционные и консалтинговые возможности и 
ресурсы; политические активы, их дееспо-
собность и результативность руководства; 
имидж, бренд, репутация региона в глазах 
общественности, внешнего мира, союзни-
ков и противников. 

На уровне региона можно выделить 
следующие нематериальные активы [3]: 
позиционируемый образ (бренд региона), 
который может рассматриваться как сово-
купность брендов отдельных городов или 
выражаться через бренд регионального 
центра; историко-культурное наследие ре-
гиона; репутация региональных властей; 
репутация коммерческих и некоммерче-
ских организаций, действующих в регио-
не, уровень их социальной ответственно-
сти; объекты интеллектуальной собствен-
ности; информационная среда региона 
(доступность, полнота и достоверность 
информации о различных сторонах жизни 
в регионе, эффективность коммуникаций 
между властью, бизнесом и представите-
лями общества, роль региона в системе со-
общения между другими регионами, ин-
теллектуальное и духовное развитие насе-
ления, инновационная активность). 

Нематериальные активы региона могут 
составлять его нематериальный потенциал, 
которым могут быть преимущества, полу-
чаемые регионом от владения уникальны-
ми возможностями, правами, резервами, 
свойствами для достижения целей развития 
и получения его экономической устойчиво-
сти. Совокупность неиспользованных воз-
можностей по сферам ответственности мо-
жет определять резерв развития нематери-
ального экономического потенциала. Вме-
сте с тем анализ научных публикаций по-
казал, что понятие «нематериальный эко-
номический потенциал» исследователями, 
изучающими сущность экономического 
потенциала, практически не используется. 

Более того, нематериальной составляющей 
экономического потенциала уделяется не-
значительное внимание. Зачастую немате-
риальная часть экономического потенциа-
ла используется как качественная характе-
ристика одного из потенциалов, состав-
ляющих экономический потенциал, в част-
ности трудовой или инновационный по-
тенциал. Такая научная позиция не может 
быть объективной в силу того, что состав-
ляющими нематериального потенциала 
являются далеко не качественные характе-
ристики, перечисленные выше. Эти состав-
ляющие также динамичны, как и матери-
альные, что обусловливает необходимость 
сохранять сбалансированное равновесие 
между элементами экономического потен-
циала. Значение именно нематериальной 
составляющей экономического потенциала 
для производственной, социальной, эколо-
гической, научной и других сфер деятель-
ности регионов трудно переоценить. 

По мнению ряда авторов [5], матери-
альная составляющая экономического по-
тенциала, как правило, приобретает де-
нежную оценку (стоимость ресурсов, ос-
новных фондов, интеллектуальная собст-
венность и даже кадровый потенциал), что 
теряет смысл для организационных, поли-
тических и психологических факторов.  

Исходя из определения экономического 
потенциала как материальной основы хо-
зяйствования ученые выделили следую-
щие составляющие:  

– природно-ресурсный (эколого-эконо-
мический) потенциал, который характери-
зует максимально возможную (допусти-
мую) антропогенную нагрузку на терри-
торию, технически доступные для исполь-
зования ресурсы и свойства экологических 
систем и включает в себя экологический 
потенциал, географическое местоположе-
ние, ресурсный потенциал;  

– производственный потенциал – сово-
купность средств труда, позволяющих 
осуществлять производственный процесс;  

– инновационный потенциал – отра-
жает научно-технические факторы соци-
ально-экономического развития;  
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– образовательный (интеллектуальный) 
потенциал, который включает в себя уро-
вень образования (количество накопленных 
лет образования, процент грамотности на-
селения, численность лиц, имеющих сред-
нее и высшее образование, количество 
учащихся, студентов и аспирантов) и уро-
вень культурного развития как важнейшую 
составляющую национального достояния;  

– трудовой (кадровый) потенциал, под 
которым понимается совокупность спо-
собностей и возможностей кадров обеспе-
чивать эффективное функционирование 
организации; включает численность пер-
сонала, профессионально-квалификаци-
онную структуру кадров, половозрастной 
состав, укомплектованность персонала, 
индивидуальные личностные характери-
стики (пол, возраст, здоровье, нравственно-
этические качества, способности и т. п.).  

Согласно исследованиям, проведенным 
А. С. Горяйновой [1], активами, опреде-
ляющими материальный потенциал ре-
гиона, являются кадровые ресурсы (чис-
ленность, уровень образования, квалифи-
кационный состав, уровень оплаты труда и 
безработицы, текучесть кадров, фондово-
оруженность труда, продолжительность 
рабочей недели, отношение к труду и др.); 
природные ресурсы, которые характери-
зуются количеством, размерами, доступно-

стью, степенью извлекаемости, стоимо-
стью, климатическими условиями, геогра-
фическим положением региона; финансо-
вые ресурсы (объем и структура капитала, 
в том числе венчурного, уровень задол-
женности, объем выпуска ценных бумаг с 
высокой степенью риска, уровень сбере-
жений населения); материально-производ-
ственные ресурсы (состав, структура и 
уровень износа производственных фондов, 
их рыночная стоимость, размещение по 
территории региона и в региональных 
инновационных подсистемах); инфра-
структура (институциональные единицы, 
обеспечивающие развитие региональных 
инновационных подсистем). Однако мате-
риальный и нематериальный потенциал 
региона не являются непосредственными 
составными частями его экономического 
потенциала, а лишь косвенными. Взаимо-
действие активов этих потенциалов спо-
собствует развитию региона и достижению 
поставленных целей. Следовательно, эко-
номический потенциал региона является 
синергетическим эффектом взаимодейст-
вия активов двух потенциалов. Их сово-
купность существенно превосходит эф-
фект каждого отдельного компонента.  

Схематически структура экономическо-
го потенциала региона представлена на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура экономического потенциала региона 
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Схематическое представление структу-
ры экономического потенциала дает нам 
понять механизм появления экономиче-
ского потенциала региона. Активы мате-
риального и нематериального потенциала 
могут взаимодействовать, образуя систему 
из двух элементов, трех и более в различ-
ных сочетаниях обоих потенциалов. Наи-
большей синергии можно добиться при 
взаимодействии всех активов в системе. 

Однако на практике представленные акти-
вы либо не всегда развиты в достаточной 
степени, либо отсутствуют вовсе. Поэтому 
для определения базового уровня появле-
ния синергетического эффекта, основан-
ного на взаимодействии двух активов ма-
териального и нематериального потен-
циала, и степени влияния этого эффекта 
на развитие региона построим матрицу 
(рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Матрица взаимодействия активов материального и нематериального потенциала 
 
 

Взаимодействие интеллектуальных и 
научно-технических ресурсов (нематери-
альный потенциал) образует такие нема-
териальные активы, как:  

– кадровый ресурс – обусловливает об-
разование высокоинтеллектуального кад-
рового ресурса, способного разрабатывать, 
внедрять и реализовывать научные про-
граммы развития региона любой сложно-
сти; 

– природные ресурсы – способствует 
повышению рациональности их использо-
вания, возобновления и сохранения; 

– финансовые ресурсы – обеспечивает 
формирование эффективного инвестици-
онного портфеля; 

– материально-производственные ре-
сурсы – способствует появлению новых 
технологий и инноваций в управлении 
производственными процессами, матери-

Материальные активы 

Н
ем

ат
ер

и
ал

ьн
ы
е 
ак
ти
вы

 

Кадровые 
ресурсы 

Информационные  
и консалтинговые  

возможности и ресурсы 

Институциональный капитал 

Культурное и историческое 
наследие 

Интеллектуальные и научно‐
технические ресурсы 

Инфраструктура Материально‐
производственные 

ресурсы 

Финансовые 
ресурсы 

Природные 
ресурсы 

Имидж, бренд, репутация 
региона 

Политические активы 

1  2  3 4  5

6  7 8  9  10

11  12

18 17 16 

1514 13

23 2221 

2019 

2726 

2524 

30 29 28



Щербакова Е. В. Взаимодействие материального и нематериального экономического потенциала региона 

 

177 
 

ально-техническим обеспечением произ-
водства и т. д.; 

– инфраструктура – определяет пути и 
методы внедрения инновационных техно-
логий в развитие науки и техники.  

Взаимодействие такого нематериально-
го актива экономического потенциала, как 
культурное и историческое наследие и ре-
сурсы региона, с теми же нематериальны-
ми активами дает следующий синергети-
ческий эффект: 

– способствует развитию социальной и 
культурной среды региона; 

– обеспечивает формирование и раз-
витие рекреационных зон региона; 

– определяет источники формирова-
ния, принципы распределения и обеспе-
чения культурного наследия финансовы-
ми ресурсами; 

– обусловливает внедрение культур-
ных подходов в процессе воспроизводства; 

– формирует и разрабатывает иннова-
ционные подходы к популяризации куль-
турного и исторического наследия регио-
на. 

Институциональный капитал как нема-
териальный актив экономического потен-
циала региона, взаимодействуя с упомяну-
тыми материальными активами, дает сле-
дующий синергетический эффект: 

– обеспечивает формирование челове-
ческого капитала как основы социального 
развития региона; 

– способствует восстановлению при-
родных ресурсов и среды региона; 

– осуществляет переход материальных 
и нематериальных активов региона в фи-
нансовый капитал, обеспечивающий при-
влечение инвестиций; 

– способствует формированию капита-
ла, применяемого в производственно-тех-
нологической сфере для создания произ-
водственных и потребительских товаров и 
услуг; 

– обусловливает формирование капи-
тала, направляемого на обеспечение разви-
тия человеческого потенциала нации. 

Синергетический эффект от взаимодей-
ствия информационных и консалтинговых 

возможностей и ресурсов с материальны-
ми активами экономического потенциала 
региона заключается в следующем: 

– способствует развитию информаци-
онных и консалтинговых технологий и ус-
луг; 

– обеспечивает замещение недостатка 
природных ресурсов информационными 
технологиями и консалтингом; 

– обусловливает развитие новых ин-
формационных технологий; 

– создает условия для внедрения ин-
формационных технологий в процесс соз-
дания материальных и нематериальных 
благ; 

– формирует инновационное обеспе-
чение информационных технологий и 
консалтинга. 

Политические активы, взаимодействуя с 
материальными активами экономического 
потенциала, обеспечивают: 

– создание профессиональной коман-
ды аппарата управления регионом; 

– появление возможностей привлече-
ния инвестиций и развития новых сфер 
производства в регионе; 

– условия для социально-экономичес-
кого развития региона; 

– эффективное государственное управ-
ление производственной сферой; 

– формирование государственного 
управления с применением инновацион-
ных принципов. 

Имидж, бренд, репутация региона как 
нематериальный актив экономического 
потенциала региона, взаимодействуя с ма-
териальными активами, дают следующий 
синергетический эффект: 

– способствуют формированию благо-
приятного имиджа и репутации региона, 
политики региона и его экономики; 

– создают возможности формирования 
новых брендов и положительного имиджа 
региона; 

– обусловливают осуществление соци-
альных программ в регионе; 

– обеспечивают условия для использо-
вания экологически чистых технологий 
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при создании материальных и нематери-
альных благ; 

– способствуют укреплению репутации 
региона за счет инноваций во всех сферах 
экономической деятельности. 

Безусловно, взаимодействие двух мате-
риальных и нематериальных активов эко-
номического потенциала региона не обес-
печивает в полной мере условия для раз-
вития региона. Однако понимание того, 
что суммирующий эффект двух активов 
существенно превосходит эффект каждого 
отдельного компонента в виде их простой 
суммы, позволяет создавать условия для 
более полного их взаимодействия.  

Таким образом, наличие различного 
рода ресурсов не обеспечивает экономиче-
скую устойчивость региона. Материаль-
ные и нематериальные активы подразуме-
вают формирование материального и не-
материального потенциала, которые при 
взаимодействии друг с другом образуют 
синергетический эффект, способствую-
щий формированию экономического по-
тенциала региона. Однако этот процесс 
должен быть управляемым с целью обес-
печения максимального синергетического 
эффекта, для чего необходимо разрабаты-
вать механизмы взаимодействия матери-
ального и нематериального потенциала. 
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РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
О. Э. Карпов, Д. Н. Никитенко, В. В. Третьяков, Е. М. Нуштаева 
Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия 
И. В. Фадеева 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,  
Москва, Россия 

 
Развитие системы здравоохранения как сферы целенаправленного воспроизводства общественного здоровья 
является приоритетной задачей социального государства, которым в силу статьи 7 Конституции является 
Российская Федерация. К сожалению, в последнее время расходы бюджетной системы России на здраво-
охранение снижаются ввиду дефицитного бюджета. Особенно это касается федеральных государственных 
учреждений здравоохранения, на которые возложены функции оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, а финансовое обеспечение выполнения указанных функций 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. В этой связи актуальной проблемой, стоящей перед 
каждым руководителем федерального учреждения здравоохранения, является рациональное использование 
материально-технической базы, кадрового и научного потенциала. Среди правовых механизмов достижения 
эффективности использования ресурсов здравоохранения особо стоит отметить возможность передачи дру-
гим учреждениям или в государственную (муниципальную) казну недостаточно эффективно используемого 
имущества, а также уменьшение издержек путем сокращения неэффективных структурных или обособлен-
ных подразделений (филиалов). Применительно к федеральным учреждениям здравоохранения одним из 
способов передачи имущества другому юридическому лицу является процедура реорганизации. В статье 
рассмотрены процедурные аспекты реорганизации. Приведен пошаговый алгоритм действий администра-
ции реорганизуемого учреждения. Авторами подчеркнута необходимость внесения изменений в законода-
тельство о лицензировании медицинской деятельности. 
Ключевые слова: реорганизация, федеральное учреждение здравоохранения, передаточный акт, лицензиро-
вание медицинской деятельности. 
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The development of the Public Health system as a field of public health reproduction is a priority objective of any 
social state and the Russian Federation according to Article 7 of the Constitution is a social state. Unfortunately, 
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expenses of the Russian budget system on public health are falling due to deficit of the budget. It is especially 
evident for federal state institutions of the Public Health system, which perform functions of rendering specialized, 
including highly technological medical aid and financing of these functions is conducted by funds of the federal 
budget. In this connection every head of the federal institution of Public Health faces an acute problem of rational 
use of material and technical resources, staff and academic potential. Among legal mechanisms of attaining the 
efficiency of using Public Health resources the authors point out the possibility to hand over to other institutions or 
to the state (municipal) treasury the property which is not used efficiently and cost cutting by closing ineffective 
structural or detached subdivisions (affiliates). In respect of federal institutions of Public Health one way of handing 
over property to another legal entity is the procedure of reorganization. The article discusses procedure aspects of 
reorganization. Step-by-step algorithm of the administration measures is provided. The authors underline the 
necessity to introduce changes to legislation concerning medical activity licensing. 
Keywords: reorganization, federal institution of Public Health, acceptance report, medical activity licensing. 

 
 

егального определения понятия 
«реорганизация» не существует, за-
конодатель не выделяет существен-

ных признаков реорганизации, перечисляя 
лишь ее возможные формы – слияние, 
присоединение, разделение, выделение и 
преобразование. В теории под реоргани-
зацией можно понимать способ образова-
ния новых и прекращения действующих 
юридических лиц, сопровождающийся пе-
реходом комплекса прав и обязанностей 
реорганизуемого юридического лица к 
существующим (возникающим) юридиче-
ским лицам в порядке универсального 
правопреемства [3]. 

На практике процедура реорганизации 
федерального учреждения здравоохране-
ния может быть обусловлена необходимо-
стью передать другому лицу действующее 
подразделение, осуществляющее меди-
цинскую деятельность. В этом случае про-
изойдет не только передача имущества по 
передаточному акту, но и правопреемство 
по правам и обязанностям передаваемого 
структурного или обособленного подраз-
деления (филиала). Кроме того, будут со-
блюдены трудовые права и интересы ра-
ботников этих подразделений. 

Несмотря на обширную нормативно-
правовую базу, регулирующую вопросы 
реорганизации, процедурные аспекты вы-
зывают сложности, поэтому выявление 
особенностей реорганизации федераль-
ных учреждений здравоохранения, про-
блем, связанных с процедурой реоргани-
зации, представляет не только научный 
интерес, но и практическую значимость. 

Основным источником правового регу-
лирования отношений, возникающих при 
реорганизации юридических лиц, является 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ). 

Особенности реорганизации юридиче-
ских лиц различных организационно-
правовых форм устанавливаются в специ-
альных федеральных законах. Например, 
реорганизация учреждений регламенти-
рована в Федеральном законе от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (далее – Закон о некоммерческих 
организациях); вопросы реорганизации 
федеральных государственных учрежде-
ний регулируются подзаконным актом – 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 
«Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации 
федеральных государственных учрежде-
ний, а также утверждения уставов феде-
ральных государственных учреждений и 
внесения в них изменений» (далее – По-
становление Правительства РФ № 539); во-
просы государственной регистрации обра-
зованных в процессе реорганизации юри-
дических лиц – Федеральным законом от  
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (да-
лее – ФЗ № 129-ФЗ). 

Таким образом, порядок реорганизации 
федерального учреждения здравоохране-
ния не установлен в едином нормативно-
правовом акте, а выводится из анализа 
норм гражданского законодательства, ре-

Л
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гулирующих отношения, возникающие 
при реорганизации юридических лиц. 

Стоит отметить, что реорганизация го-
сударственного учреждения здравоохра-
нения – сложный, длительный, многоходо-
вой процесс с вовлечением большого ко-
личества участников, в основном предста-
вителей органов исполнительной власти 
различных уровней. По всем признакам 
она представляет собой проект со всеми 
характерными атрибутами проектной дея-
тельности. Инициирующая сторона долж-
на определить и согласовать руководителя 
такого проекта – интегратора, который 
должен организовывать работу на испол-
нительском уровне, обеспечивать взаимо-
действие, в том числе информационное, 
всех участников и контролировать весь ход 
проекта реорганизации, прогнозировать и 
управлять рисками [5]. 

Перед началом процесса реорганизации 
инициирующая сторона должна достичь  
принципиальной договоренности со всеми 
участниками процесса о целесообразности 
проведения процедуры реорганизации. 
Несмотря на то, что переговорный процесс 
займет некоторое время и потребует зна-
чительных организационных усилий от 
инициатора, в дальнейшем это позволит 
проработать четкий план мероприятий по 
реорганизации и, как следствие, сэкономит 
время. 

В силу специфики деятельности феде-
рального государственного учреждения 
его реорганизация может происходить в 
форме слияния, присоединения, разделе-
ния и выделения, но не преобразования  
(п. 8 Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации федераль-
ных государственных учреждений, а также 
утверждения уставов федеральных госу-
дарственных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ № 539; далее – По-
рядка). 

В соответствии с пунктом 9 Порядка 
решение о реорганизации федерального 
учреждения в форме разделения, выделе-
ния, слияния (если возникшее при слия-

нии юридическое лицо является феде-
ральным казенным учреждением) или 
присоединения (в случае присоединения 
федерального бюджетного или автоном-
ного учреждения к казенному учрежде-
нию) принимается Правительством Рос-
сийской Федерации в порядке, аналогич-
ном порядку создания федерального уч-
реждения путем его учреждения. Если в 
процессе реорганизации изменяется под-
ведомственность федерального учрежде-
ния, решение о реорганизации также при-
нимается Правительством. В соответствии 
с пунктом 3 Порядка решение о реоргани-
зации федерального учреждения путем 
его учреждения принимается Правитель-
ством в форме распоряжения. 

В остальных случаях (слияния или при-
соединения) решение о реорганизации 
федерального учреждения принимается 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и пол-
номочия по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленной сфере дея-
тельности. Поскольку речь идет об осо-
бенностях реорганизации федеральных 
учреждений здравоохранения, указанным 
федеральным органом исполнительной 
власти в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 мая 2012 г.  
№ 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608 «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохра-
нения Российской Федерации» является 
Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Проект распоряжения Правительства, а 
также проект распоряжения Минздрава 
России о реорганизации федеральных уч-
реждений, находящихся в его ведении, 
подготавливается Минздравом России са-
мостоятельно, если именно оно будет осу-
ществлять функции и полномочия учре-
дителя получившихся в результате реор-
ганизации учреждений. 
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Проект распоряжения Минздрава Рос-
сии о реорганизации федеральных учреж-
дений, находящихся в ведении Федераль-
ной службы по надзору в сфере здраво-
охранения (Росздравнадзора) и Федераль-
ного медико-биологического агентства 
(ФМБА России), подготавливается Рос-
здравнадзором или ФМБА России само-
стоятельно, если они будут осуществлять 
функции и полномочия учредителя ука-
занных учреждений. 

На практике учреждение, инициирую-
щее реорганизацию, непосредственно уча-
ствует в процессе подготовки и согласова-
ния проекта распорядительного акта, 
представляя на рассмотрение федераль-
ным органам исполнительной власти ана-
лиз своей деятельности по итогам опреде-
ленного периода, оценку объема финансо-
вого обеспечения своей деятельности за 
указанный период и, как следствие, обос-
нование необходимости проведения про-
цедуры реорганизации. Однако итоговое 
решение о необходимости реорганизации 
в любом случае принимается либо Прави-
тельством, либо уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти. 

Требования к содержанию распоряди-
тельного акта в случае реорганизации фе-
дерального учреждения в форме разделе-
ния, выделения, слияния (если возникшее 
при слиянии юридическое лицо является 
федеральным казенным учреждением) 
или присоединения (в случае присоедине-
ния федерального бюджетного или авто-
номного учреждения к казенному учреж-
дению) аналогичны требованиям при соз-
дании федерального учреждения и указа-
ны в пункте 4 Порядка.  

Распоряжение должно содержать: 
‒ наименование создаваемого (реорга-

низуемого) федерального учреждения с 
указанием его типа; 

‒ основные цели деятельности созда-
ваемого (реорганизуемого) федерального 
учреждения, определенные в соответствии 
с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами; 

‒ наименование федерального органа 
исполнительной власти, который будет 
осуществлять функции и полномочия уч-
редителя создаваемого (реорганизуемого) 
федерального учреждения; 

‒ сведения о недвижимом имуществе (в 
том числе земельных участках), которое 
планируется закрепить (предоставить в 
постоянное (бессрочное) пользование) за 
создаваемым (реорганизуемым) федераль-
ным учреждением; 

‒ предельную штатную численность 
работников (для казенного учреждения); 

‒ перечень мероприятий по созданию 
(реорганизации) федерального учрежде-
ния с указанием сроков их проведения. 

Если в процессе реорганизации феде-
рального учреждения здравоохранения в 
целях развития системы здравоохранения 
определенного субъекта Российской Феде-
рации планируется передача части феде-
ральной собственности в государственную 
собственность субъекта Российской Феде-
рации с образованием нового юридическо-
го лица, необходимо получить согласие 
руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации на такую передачу. 
Сопроводительная документация к проек-
ту распоряжения должна отражать согла-
сие Минздрава России или Правительства 
на передачу части федеральной собствен-
ности в государственную собственность 
субъекта Российской Федерации. 

Реорганизуемое федеральное учрежде-
ние здравоохранения направляет в Мин-
здрав России проект распоряжения, доку-
менты, подтверждающие согласие высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации на принятие части федераль-
ной собственности в государственную соб-
ственность субъекта Российской Федера-
ции (в случае если такое согласие требует-
ся), пояснительную записку к проекту рас-
поряжения, отражающую актуальность, 
цели и задачи планируемой реорганиза-
ции, предполагаемую форму реорганиза-
ции, ее преимущества по сравнению с дру-
гими формами реорганизации, возможные 
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проблемы и способы их решения, прогно-
зы социально-экономических, финансовых 
и иных последствий реализации предла-
гаемых решений, финансово-экономичес-
кое обоснование предлагаемых в проекте 
распоряжения решений (в случае если та-
кие решения повлияют на расходы или 
доходы соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации), 
прогнозируемый конечный результат. 

Дата реорганизации, которая указыва-
ется в проекте распоряжения, должна быть 
определена с учетом всех этапов согласо-
вания, возможных задержек, связанных с 
разногласиями согласующих сторон, а 
также с учетом того, что для соблюдения 
процедур реорганизации (уведомление 
кредиторов, публикация в «Вестнике госу-
дарственной регистрации») требуется как 
минимум два месяца. В этой связи в проек-
те распоряжения целесообразно указывать 
не конкретную дату, а срок реализации с 
момента издания распоряжения. 

Процедура согласования проекта рас-
порядительного акта Правительства регу-
лируется Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 г.  
№ 260 «О Регламенте Правительства Рос-
сийской Федерации и Положении об Ап-
парате Правительства Российской Федера-
ции» (далее – Регламент Правительства). 

Минздрав России до внесения проекта 
распорядительного акта в Правительство 
определяет круг согласующих данный про-
ект лиц из числа руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти (не 
более трех руководителей), к сфере дея-
тельности которых относятся вопросы, за-
трагиваемые в указанном проекте. В соот-
ветствии с пунктом 57 Регламента Прави-
тельства состав таких органов определяется 
руководителем федерального органа ис-
полнительной власти, вносящим проект 
(Министром здравоохранения Российской 
Федерации), или заместителями Председа-
теля Правительства, курирующими данную 
сферу деятельности. Председателю Прави-
тельства дано право устанавливать иной 
состав федеральных органов исполнитель-

ной власти, с руководителями (их замести-
телями) которых требуется обязательное 
согласование, а также право запрашивать 
письменные мнения членов Правительства. 

В указанный состав не включаются фе-
деральные органы исполнительной власти, 
которые представляют обязательные за-
ключения, предусмотренные пунктами 60–
60 (2) Регламента Правительства (Мини-
стерство юстиции Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Фе-
дерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации). 

Поскольку речь идет о реорганизации 
федерального учреждения здравоохране-
ния, согласующими органами могут быть 
Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом (Росимущест-
во) как полномочный представитель собст-
венника федерального имущества, Рос-
здравнадзор, ФМБА России (в случаях если 
образованные в результате реорганизации 
учреждения передаются в их ведение), 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации (в случаях если оно 
будет осуществлять функции и полномо-
чия учредителя вновь образованного юри-
дического лица), Минэкономразвития как 
орган, участвующий в проверке финансо-
во-экономического обоснования решений, 
предлагаемых к принятию проектом рас-
поряжения. 

Предложения (в том числе возражения) 
согласующих органов по результатам рас-
смотрения проекта распоряжения направ-
ляются в Минздрав России в течение пяти 
дней с момента поступления проекта на 
согласование. 

Проект распоряжения визируется руко-
водителями согласующих органов не более 
чем в 10-дневный срок с даты его поступ-
ления на согласование (п. 58 Регламента 
Правительства). При наличии возражений 
проект распоряжения визируется с заме-
чаниями. При наличии разногласий по 
проекту распоряжения Правительства, в 
том числе выявленных по результатам 
проведения оценки регулирующего воз-
действия, необходимым этапом является 
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обсуждение положений проекта распоря-
жения с руководителями согласующих ор-
ганов с целью поиска взаимоприемлемого 
решения. Процедура согласования проек-
та распорядительного акта при наличии 
разногласий сопровождается подписанием 
протокола согласительного совещания 
всеми его участниками в срок не более  
5 дней с момента поступления проекта в 
согласующие органы. 

Этап проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов и 
независимой антикоррупционной экспер-
тизы в случае согласования проекта распо-
рядительного акта о реорганизации феде-
рального учреждения здравоохранения 
отсутствует в силу того, что распоряжение 
– это ненормативный правовой акт. 

Следующий шаг – направление проекта 
распоряжения Правительства в Минфин 
России для получения заключения об 
оценке финансовых последствий приня-
тия содержащихся в проекте распоряже-
ния решений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации. На дачу соответствующего за-
ключения Минфину России законода-
тельно установлен срок 7 дней с момента 
получения документов. 

Если проект распорядительного акта 
готовится на основании поручений или 
указаний Президента Российской Федера-
ции или поручений Председателя Прави-
тельства, устанавливающих более сжатые 
сроки проведения процедуры согласова-
ния проекта (не более 10 дней), такой про-
ект направляется одновременно согла-
сующим органам и органам, которые 
представляют обязательные заключения. 

Стоит отметить, что проект распоряже-
ния Правительства может быть внесен в 
Правительство с разногласиями только 
вместе с протоколом согласительного со-
вещания и подлинниками замечаний, 
подписанными соответствующими руко-
водителями, имеющими разногласия. 

На практике все согласительные проце-
дуры направлены на решение следующих 
вопросов. 

Во-первых, недостаточное финансово-
экономическое обоснование решений, 
предлагаемых к принятию проектом рас-
поряжения. Основной задачей Минфина 
России при согласовании проекта распо-
рядительного акта Правительства является 
прогнозирование и оценка финансовых 
последствий принятия предлагаемых про-
ектом решений для бюджетной системы 
Российской Федерации. Поскольку реор-
ганизация федерального учреждения 
здравоохранения влияет на объемы оказы-
ваемой медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования, 
объемы оказания высокотехнологичной 
помощи в рамках государственного зада-
ния, формирование планов финансово-
хозяйственной деятельности участников 
реорганизации, Минфин России заинтере-
сован в том, чтобы реализация решений 
проекта распоряжения была проведена без 
выделения дополнительных средств феде-
рального бюджета. В этой связи рекомен-
дуем особое внимание уделять финансово-
экономическому обоснованию решений, 
содержащихся в проекте распорядитель-
ного акта. 

Во-вторых, определение федерального 
органа исполнительной власти, который 
будет осуществлять функции и полномо-
чия учредителя создаваемых в процессе 
реорганизации юридических лиц. 

В-третьих, определение перечня пере-
даваемого недвижимого имущества. В со-
ответствии с подпунктами «г» и «е» пункта 
4 Порядка распоряжение Правительства о 
реорганизации федерального учреждения 
здравоохранения должно содержать сведе-
ния о недвижимом имуществе (в том числе 
земельных участках), которое планируется 
закрепить (предоставить в постоянное 
(бессрочное) пользование) за создаваемы-
ми в процессе реорганизации юридиче-
скими лицами, а также перечень меро-
приятий по реорганизации федерального 
учреждения с указанием сроков их прове-
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дения. Однако на практике распоряжение 
Правительства может не содержать кон-
кретного списка передаваемого недвижи-
мого имущества, а лишь указание на обес-
печение передачи недвижимого имущест-
ва (земельных участков), необходимого для 
выполнения участниками реорганизации 
уставных целей и задач. Во многом это 
обусловлено организационными трудно-
стями в оформлении вещных прав на не-
движимое имущество. К примеру, факти-
ческое расхождение технических характе-
ристик объекта недвижимого имущества с 
информацией, содержащейся в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), является препятствием к включе-
нию такого имущества в передаточный 
акт. Кроме того, вещные права на некото-
рое имущество вообще могут быть не заре-
гистрированы, но по факту имущество 
может использоваться участником реорга-
низации. Еще одним проблемным вопро-
сом является учет федерального имущест-
ва, проводимый правообладателем на ос-
новании норм Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 
2007 г. № 447 «О совершенствовании учета 
федерального имущества». 

Указанные обстоятельства вызывают 
трудности при согласовании проекта рас-
порядительного акта в Росимуществе, по-
скольку любое расхождение между сведе-
ниями, содержащимися в реестре феде-
рального имущества (РФИ), и сведениями, 
содержащимися в ЕГРН, является фор-
мальным основанием для несогласования 
представленного проекта. 

Таким образом, несмотря на законода-
тельно закрепленную необходимость от-
ражения в проекте распоряжения Прави-
тельства конкретного перечня передавае-
мого имущества, в теории распоряжение 
Правительства о реорганизации может со-
держать абстрактное указание Росимуще-
ству совместно с учредителем реоргани-
зуемого юридического лица, например, 
закрепить за образуемыми в процессе ре-
организации юридическими лицами на 
праве оперативного управления (предос-

тавить в постоянное (бессрочное) пользо-
вание) недвижимое имущество (земельные 
участки), необходимое для выполнения 
ими своих уставных целей и задач. 

По готовности комплект необходимых 
документов (проект распоряжения с пояс-
нительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием, протокол 
согласительного совещания (при нали-
чии), заключения согласующих органов, а 
также проект устава федерального учреж-
дения здравоохранения, участвующего в 
реорганизации, согласие будущих учреди-
телей, образующихся в результате реорга-
низации лиц, сопроводительное письмо) 
вносится в Правительство. Проекты актов, 
внесенные в Правительство с отступлени-
ем от установленных Регламентом Прави-
тельства правил, подлежат возврату. 

Далее в 15-дневный срок Аппарат Пра-
вительства осуществляет подготовку к рас-
смотрению проекта распоряжения Прави-
тельства. Этап подготовки к рассмотрению 
предполагает составление экспертного за-
ключения, подготовку проекта протокола 
рассмотрения вопроса (при необходимости) 
и оформление документов для подписания 
в соответствии с Инструкцией по делопро-
изводству Аппарата Правительства. 

Экспертное заключение Аппарата Пра-
вительства на проект распоряжения долж-
но содержать оценку соблюдения требова-
ний Регламента Правительства при внесе-
нии проекта акта, соответствия проекта 
распоряжения актам более высокой юри-
дической силы и ранее принятым решени-
ям Правительства, влияния предлагаемого 
решения на реализацию государственных 
программ Российской Федерации, полно-
ты представленных расчетов, обоснований 
и прогноза социально-экономических, 
финансовых и иных последствий реализа-
ции предлагаемого решения. 

Следующий этап – рассмотрение проек-
та распоряжения Правительства с соответ-
ствующими экспертными заключениями 
заместителем Председателя Правительства 
(в соответствии с распределением обязан-
ностей) и представление заместителем 
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Председателя Правительства – руководи-
телем Аппарата Правительства Председа-
телю Правительства на подпись или для 
внесения на заседание Правительства. 
Итогом этого этапа может быть возврат 
проекта распоряжения внесшему его руко-
водителю федерального органа исполни-
тельной власти для доработки или в связи 
с нецелесообразностью его принятия.  

Срок рассмотрения проекта распоряже-
ния Правительства Российской Федерации 
законодательно не установлен. Вероятнее 
всего, это связано с возможностью внесения 
проекта распоряжения с неурегулирован-
ными разногласиями, что требует проведе-
ния дополнительных согласительных про-
цедур. 

Процедура рассмотрения проекта рас-
поряжения заканчивается изданием рас-
поряжения Правительства. Заместитель 
Председателя Правительства – руководи-
тель Аппарата Правительства (лицо, ис-
полняющее его обязанности) проставляет 
дату в подписанных Председателем Пра-
вительства актах, подтверждает их под-
линность своей визой и организует их вы-
пуск, при этом срок проведения таких дей-
ствий законодательно не установлен. 

Во исполнение распоряжения Прави-
тельства Минздрав России издает приказ о 
реализации изданного распоряжения Пра-
вительства. По сути, приказ Минздрава 
России дублирует нормы о форме реорга-
низации, об основных целях деятельности 
образуемых в результате реорганизации 
юридических лиц, о федеральном органе 
исполнительной власти, который будет 
осуществлять функции и полномочия уч-
редителя в отношении образуемых в ре-
зультате реорганизации юридических лиц, 
об имуществе, которое будет передано или 
закреплено за участниками процедуры ре-
организации.  

Специфика приказа Минздрава России 
о реализации изданного распоряжения 
Правительства заключается в постановке 
руководителям учреждений – участников 
реорганизации конкретных задач и сроков 

на их выполнение. В частности, особо ого-
варивается: 

– необходимость уведомления налого-
вых органов по месту нахождения реорга-
низуемого учреждения о начале процеду-
ры реорганизации; 

– обязанность представить учредителю 
кандидатуры на должность руководителей 
вновь образуемых юридических лиц; 

– обязанность обеспечить в установ-
ленном порядке осуществление государст-
венной регистрации уставов участников 
реорганизации после получения приказов 
учредителей об утверждении уставов; 

– обязанность сформировать и пред-
ставить бюджетную отчетность на дату 
проведения реорганизации; 

– необходимость проведения инвента-
ризации активов и обязательств реоргани-
зуемого учреждения с целью подготовки и 
утверждения передаточного акта; 

– обязанность представить в террито-
риальные органы Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством документы для закрепления за вновь 
образуемыми в процессе реорганизации 
юридическими лицами движимого и не-
движимого имущества на соответствую-
щем вещном праве, а также внести соот-
ветствующие сведения в РФИ; 

– обязанность осуществить процедуру 
государственной регистрации права собст-
венности Российской Федерации и произ-
водных от него иных вещных прав учреж-
дений – участников реорганизации; 

– обязанность соблюдения требований 
законодательства, связанных с осуществ-
лением лицензирования; 

– необходимость подачи сведений в 
территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования с целью актуали-
зации реестра медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования1; 

                                                 
1 См.: Правила обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденные Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 28 февраля 2011 г. № 158н «Об утвер-
ждении Правил обязательного медицинского стра-
хования», п. 98. 
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– необходимость включения образуе-
мых в результате реорганизации юридиче-
ских лиц в реестр медицинских организа-
ций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь1. 

Следует отметить, что сроки, устанав-
ливаемые Минздравом России на заверше-
ние мероприятий по реорганизации фе-
дерального учреждения здравоохранения, 
не могут превышать сроков, установлен-
ных распорядительным актом Правитель-
ства. Соответственно, срок на подготовку и 
издание этого приказа должен быть учтен 
при планировании даты в проекте распо-
ряжения. 

Правовые последствия незавершения 
процедуры реорганизации в установлен-
ные учредителем сроки установлены 
статьей 57 ГК РФ. Если учредители (участ-
ники) юридического лица, уполномочен-
ный ими орган или орган юридического 
лица, уполномоченный на реорганизацию 
его учредительным документом, не осуще-
ствят реорганизацию юридического лица в 
срок, определенный в решении уполномо-
ченного государственного органа, суд по 
иску указанного государственного органа 
назначает в установленном законом по-
рядке арбитражного управляющего юри-
дическим лицом и поручает ему осущест-
вить реорганизацию юридического лица. 
С момента назначения арбитражного 
управляющего к нему переходят полномо-
чия по управлению делами юридического 
лица. Арбитражный управляющий высту-
пает от имени юридического лица в суде, 
составляет передаточный акт и передает 
его на рассмотрение суда вместе с учреди-
тельными документами юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации. 
Решение суда об утверждении указанных 

                                                 
1 См.: Приказ Минздрава России от 14 октября  
2015 г. № 720н «Об утверждении Положения об Экс-
пертном совете при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации по отбору федеральных го-
сударственных учреждений, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь, не включен-
ную в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета».  

документов является основанием для госу-
дарственной регистрации вновь создавае-
мых юридических лиц. 

Таким образом, подготовка, согласова-
ние и издание распорядительного акта 
Минздрава России или Правительства яв-
ляются ключевыми мероприятиями при 
реорганизации федерального учреждения 
здравоохранения. С момента издания рас-
поряжения о реорганизации все дальней-
шие действия возлагаются на реоргани-
зуемое учреждение. 

В реорганизуемом учреждении целесо-
образно создавать внутреннюю комиссию 
по реорганизации, которая должна разра-
ботать и утвердить план мероприятий по 
реорганизации с указанием сроков их вы-
полнения и ответственных лиц. Все на-
правления деятельности комиссии по ре-
организации можно условно разделить на 
три вида: организационные, финансовые и 
кадровые мероприятия. 

Среди организационных мероприятий 
особо стоит отметить подготовку и согласо-
вание с учредителем новой редакции уста-
ва реорганизуемого учреждения, осуществ-
ление государственной регистрации новой 
редакции устава, проведение государствен-
ной регистрации реорганизации, уничто-
жение старых и изготовление новых печа-
тей, решение вопросов лицензирования ос-
новных видов деятельности образуемого в 
результате реорганизации учреждения, со-
гласование условий и мест дальнейшего 
хранения архивных документов. 

Финансовые мероприятия направлены 
на грамотное составление передаточного 
акта и последующее составление уточнен-
ного баланса, отражающего операции, 
осуществленные в период между датой со-
ставления передаточного акта и датой го-
сударственной регистрации образованных 
в результате реорганизации юридических 
лиц. Кадровые мероприятия проводятся с 
целью соблюдения трудового законода-
тельства при продлении или прекращении 
трудовых отношений с работниками реор-
ганизуемого учреждения. 
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Рассмотрим подробнее комплекс меро-
приятий, проводимых комиссией по реор-
ганизации. 

В течение трех дней после принятия 
распорядительного акта Правительства 
или Минздрава России реорганизуемое 
учреждение обязано сообщить в регистри-
рующий орган Федеральной налоговой 
службы (налоговую инспекцию) о начале 
процедуры организации (по форме  
№ Р12003). На основании такого уведомле-
ния налоговый орган в срок не более трех 
рабочих дней вносит в Единый государст-
венный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
запись о том, что юридическое лицо нахо-
дится в процессе реорганизации (ст. 13.1 
ФЗ № 129-ФЗ). До 1 января 2017 г. сущест-
вовала обязанность сообщать о начавшей-
ся реорганизации в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. С 1 января 2017 г. 
документ, подтверждающий представле-
ние сведений в органы Пенсионного фон-
да, необязателен вследствие реализации 
программы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Нужную информа-
цию у территориального органа Пенсион-
ного фонда налоговый орган запросит са-
мостоятельно. 

На данном этапе целесообразно завер-
шить формирование реестра действующих 
договоров, контрактов и иных обяза-
тельств. Далее в течение пяти рабочих 
дней с момента направления уведомления 
о начале процедуры реорганизации в на-
логовую инспекцию необходимо в пись-
менной форме уведомить всех известных 
кредиторов реорганизуемого учреждения 
о начале реорганизации. 

После внесения в ЕГРЮЛ записи о том, 
что учреждение находится в процессе ре-
организации, такое учреждение обязано 
опубликовать дважды с периодичностью 
один раз в месяц в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» уведомление о 
своей реорганизации. В нем указываются 
сведения о каждом участнике реорганиза-
ции, ее форме, приводятся порядок и ус-
ловия заявления кредиторами своих тре-

бований, а также иные сведения, преду-
смотренные законом [9]. 

Исходя из такой формулировки статьи 
13.1 ФЗ № 129-ФЗ, первое уведомление о 
реорганизации должно быть размещено в 
журнале «Вестник государственной реги-
страции» сразу после даты внесения в  
ЕГРЮЛ записи о том, что учреждение на-
ходится в процессе реорганизации. Следо-
вательно, от даты первой публикации не-
обходимо отсчитать месячный срок. В со-
ответствии с пунктом 3 статьи 192 ГК РФ 
срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца 
срока. Таким образом, второе уведомление 
о реорганизации может быть размещено в 
журнале «Вестник государственной реги-
страции» не ранее дня, следующего за 
днем истечения одного месяца со дня пуб-
ликации первого уведомления о реоргани-
зации. Например, если первое уведомле-
ние о реорганизации опубликовано 28 ян-
варя, то второе уведомление о реорганиза-
ции может быть опубликовано не ранее  
1 марта. Это следует учитывать при пла-
нировании проведения процедуры реор-
ганизации. 

Далее необходимо определиться с со-
ставом передаваемого/принимаемого иму-
щества. Для этого проводится инвентари-
зация имущества и финансовых обяза-
тельств, завершаются расчеты по активам и 
обязательствам. Итогом является составле-
ние передаточного акта, который в силу 
пункта 1 статьи 59 ГК РФ должен содер-
жать положения о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного юри-
дического лица в отношении всех его кре-
диторов и должников, включая обязатель-
ства, оспариваемые сторонами, а также по-
рядок определения правопреемства в связи 
с изменением вида, состава, стоимости 
имущества, возникновением, изменением, 
прекращением прав и обязанностей реор-
ганизуемого юридического лица, которые 
могут произойти после даты, на которую 
составлен передаточный акт. В соответст-
вии с пунктом 2 статьи 59 ГК РФ переда-
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точный акт утверждается учредителем ре-
организуемого юридического лица. 

Неблагоприятным юридическим по-
следствием неправильного составления 
передаточного акта является возможный 
отказ в государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результа-
те реорганизации. Кроме того, неясность в 
определении передаваемых прав и обя-
занностей влечет за собой риск направле-
ния претензий и исковых заявлений в ад-
рес юридического лица, которое уже не 
является стороной в правоотношениях. 

В этой связи рекомендуем включить в 
передаточный акт следующую фразу: «на-
именование юридического лица является пра-
вопреемником наименование юридического 
лица по всем обязательствам реорганизо-
ванного юридического лица в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые сторонами, по 
соглашениям (договорам, контрактам), за-
ключенным когда-либо на территории субъ-
екта РФ, а также по всем отношениям, свя-
занным с передаваемым имуществом, кад-
ровыми вопросами и оказанием медицин-
ской помощи на территории субъекта РФ». 

Параллельно с этим комиссия по реор-
ганизации прорабатывает вопрос переда-
чи архивных документов для дальнейшего 
хранения. В соответствии с  пунктами 6 и 7 
статьи 23 Федерального закона от 22 ок-
тября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации» при реоргани-
зации государственных организаций ар-
хивные документы (в том числе документы 
по личному составу) в упорядоченном со-
стоянии передаются правопреемникам ре-
организуемых организаций. При реорга-
низации государственных организаций 
путем разделения или выделения из их со-
става одной или нескольких организаций 
условия и место дальнейшего хранения 
архивных документов определяются учре-
дителями этих организаций либо органа-
ми, уполномоченными на то учредитель-
ными документами, по согласованию с 
Федеральным архивным агентством (Рос-
архив). 

После того как все эти действия совер-
шены и уведомление о реорганизации 
опубликовано дважды, нужно подготовить 
следующий комплект документов для 
представления в регистрирующий налого-
вый орган по месту нахождения реоргани-
зуемого учреждения: 

– заявление по форме № Р12001 о госу-
дарственной регистрации каждого вновь 
возникающего юридического лица, созда-
ваемого путем реорганизации; 

– учредительные документы юридиче-
ского лица, создаваемого путем реоргани-
зации; 

– передаточный акт; 
– квитанцию об уплате государствен-

ной пошлины; 
– приказ о назначении руководителя 

юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации. 

Если в учредительные документы реор-
ганизуемого юридического лица вносятся 
изменения, одновременно подается заяв-
ление по форме № 13001 о государствен-
ной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического 
лица. 

Стоит отметить, что в период прохож-
дения процедуры государственной реги-
страции реорганизуемое учреждение про-
должает выполнять возложенные на него 
учредителем функции и, как следствие, 
вести финансово-хозяйственную деятель-
ность, в том числе начислять заработную 
плату работникам, оплачивать и выстав-
лять счета контрагентам и т. д. 

Государственная регистрация юридиче-
ских лиц, создаваемых путем реорганиза-
ции, а также государственная регистрация 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, осуществ-
ляются в срок не более чем пять рабочих 
дней с момента подачи заявления и необ-
ходимых документов. 

Документом, подтверждающим завер-
шение процедуры реорганизации, в на-
стоящее время является лист записи Еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц по форме № P50007. Привычное 
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свидетельство о государственной регист-
рации юридического лица с 1 января  
2017 г. не выдается. 

Поскольку вновь образованные учреж-
дения являются участниками бюджетного 
процесса, им будет необходимо открыть 
счета в Федеральном казначействе или его 
территориальных органах по месту нахо-
ждения вновь образованных юридических 
лиц. Для открытия расчетного счета юри-
дическому лицу в банк представляются 
учредительные документы, выданные 
юридическому лицу лицензии (разреше-
ния), если данные лицензии (разрешения) 
имеют непосредственное отношение к 
правоспособности клиента заключать до-
говор, на основании которого открывается 
счет; карточка с образцами подписей и от-
тиска печати (заверенная учредителем); 
документы, подтверждающие полномочия 
лиц, указанных в карточке, на распоряже-
ние денежными средствами, находящими-
ся на счете; документы, подтверждающие 
полномочия единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица. 

Особо стоит отметить процедуру согла-
сования кандидатуры на должность руко-
водителя подведомственного Минздраву 
России учреждения. В соответствии с нор-
мами Приказа Минздрава России от 6 де-
кабря 2012 г. № 1012 «Об организации ра-
боты по заключению, продлению и пре-
кращению трудовых договоров с руково-
дителями федеральных бюджетных и ка-
зенных учреждений, находящихся в веде-
нии Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации» после вынесения по-
ложительного мнения Комиссии по за-
ключению, продлению и прекращению 
трудовых договоров с руководителями 
подведомственных Минздраву учрежде-
ний и решения министра здравоохране-
ния по вопросу заключения, продления 
или прекращения трудового договора с 
руководителем учреждения, находящегося 
в ведении Минздрава России, Департамент 
управления делами и кадров Минздрава 
России в течение трех календарных дней 
готовит и направляет полномочному пред-

ставителю Президента Российской Феде-
рации в федеральном округе, на террито-
рии которого расположено учреждение, 
письмо за подписью Министра здраво-
охранения о согласовании кандидатуры 
для назначения на должность руководите-
ля учреждения. В случае согласования 
полномочным представителем президента 
кандидатуры для назначения на долж-
ность руководителя учреждения Департа-
мент управления делами и кадров Мин-
здрава России в течение пяти календарных 
дней готовит проект трудового договора и 
проект приказа о назначении руководите-
ля учреждения. 

По общему правилу реорганизация 
считается завершенной с момента государ-
ственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации. 

Специфика федеральных учреждений 
здравоохранения заключается в том, что их 
основные виды деятельности (медицин-
ская, фармацевтическая, а также деятель-
ность, связанная с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров) являются лицензируемыми. 
Следовательно, с момента государствен-
ной регистрации вновь образованных 
юридических лиц утрачивают свою силу 
полученные ранее лицензии, и образован-
ное в результате реорганизации юридиче-
ское лицо не может ими воспользоваться 
[2]. В соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее – ФЗ № 99-ФЗ) лицензия 
подлежит переоформлению в случаях ре-
организации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наимено-
вания, адреса места нахождения, а также в 
случаях изменения адресов мест осуществ-
ления юридическим лицом лицензируемо-
го вида деятельности, перечня выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, состав-
ляющих лицензируемый вид деятельно-
сти. Нормы данной статьи распространя-
ются на случаи реорганизации в форме 
преобразования и слияния (только при ус-
ловии наличия у каждого участвующего в 
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слиянии юридического лица на дату госу-
дарственной регистрации правопреемника 
реорганизованных юридических лиц ли-
цензии на один и тот же вид деятельно-
сти). При реорганизации учреждения 
здравоохранения путем присоединения, 
разделения или выделения действие ли-
цензии прекращается в силу подпункта 3 
пункта 13 статьи 20 ФЗ № 99-ФЗ. В такой 
ситуации медицинская деятельность обра-
зованного в результате реорганизации уч-
реждения здравоохранения должна быть 
приостановлена до момента получения 
новой лицензии [4]. 

В соответствии со статьей 8 ФЗ № 99-ФЗ 
и нормами Постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицин-
скими организациями и другими органи-
зациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории иннова-
ционного центра «Сколково»)» (далее – 
Постановление Правительства РФ № 291) 
лицензионными требованиями, предъяв-
ляемыми к соискателю лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, 
являются: 

а) наличие зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений, принадлежащих 
соискателю лицензии на праве собствен-
ности или на ином законном основании, 
необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг) и отвечающих установлен-
ным требованиям; 

б) наличие принадлежащих соискателю 
лицензии на праве собственности или на 
ином законном основании медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, при-
боров, инструментов), необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг) и 
зарегистрированных в установленном по-
рядке; 

в) наличие у руководителя медицин-
ской организации, заместителей руково-
дителя медицинской организации, ответ-
ственных за осуществление медицинской 
деятельности, высшего медицинского об-

разования, послевузовского и (или) допол-
нительного профессионального образова-
ния, предусмотренного квалификацион-
ными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения, 
сертификата специалиста, а также допол-
нительного профессионального образова-
ния и сертификата специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье»; 

г) наличие у лиц, указанных в подпунк-
те «в», стажа работы по специальности: 

– не менее 5 лет – при наличии высше-
го медицинского образования; 

– не менее 3 лет – при наличии средне-
го медицинского образования; 

д) наличие заключивших с соискателем 
лицензии трудовые договоры работников, 
имеющих среднее, высшее, послевузовское 
и (или) дополнительное медицинское или 
иное необходимое для выполнения заяв-
ленных работ (услуг) профессиональное 
образование и сертификат специалиста 
(для специалистов с медицинским образо-
ванием); 

е) наличие заключивших с соискателем 
лицензии трудовые договоры работников, 
осуществляющих техническое обслужива-
ние медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов) и 
имеющих необходимое профессиональное 
образование и (или) квалификацию, либо 
наличие договора с организацией, имею-
щей лицензию на осуществление соответ-
ствующей деятельности; 

ж) соответствие структуры и штатного 
расписания соискателя лицензии – юри-
дического лица, входящего в государст-
венную или муниципальную систему 
здравоохранения, общим требованиям, 
установленным для соответствующих ме-
дицинских организаций; 

з) наличие внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятель-
ности. 

В этой связи еще на этапе планирования 
реорганизации федерального учреждения 
здравоохранения необходимо учитывать 
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следующее: срок принятия решения о 
предоставлении лицензии составляет не 
более 45 рабочих дней со дня приема заяв-
ления; в число обязательных документов, 
прикладываемых к заявлению о предос-
тавлении лицензии, входят документы, 
подтверждающие наличие у соискателя 
лицензии на законном основании недви-
жимого имущества. Следовательно, до по-
дачи заявления о предоставлении лицен-
зии необходимо оформить переход права 
на недвижимое имущество от правопред-
шественника к правопреемнику в соответ-
ствии с положениями передаточного акта. 

В настоящее время процедура регист-
рации прав регламентируется Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости». Основанием для государствен-
ной регистрации прав является переда-
точный акт. Срок государственной регист-
рации прав составляет 7 рабочих дней с 
даты приема органом регистрации прав 
(им является Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии – Росреестр) заявления на осуще-
ствление государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов;  
9 рабочих дней, если заявление на осуще-
ствление государственной регистрации 
прав подается в многофункциональном 
центре. Датой государственной регистра-
ции прав будет считаться дата внесения в 
Единый государственный реестр недви-
жимости записи о соответствующем праве. 

Стоит отметить, что заявление о го-
сударственной регистрации права собст-
венности Российской Федерации на не-
движимое имущество подается представи-
телем территориального управления  
Росимущества в субъекте Российской Фе-
дерации по месту нахождения такого 
имущества. 

Такой вывод можно сделать из анализа 
норм Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июня 2008 г.  
№ 432 «О Федеральном агентстве по 
управлению государственным имущест-
вом». В соответствии с пунктом 1.4 Поло-

жения о Федеральном агентстве по управ-
лению государственным имуществом  
Росимущество осуществляет полномочия 
собственника в сфере управления имуще-
ством Российской Федерации и осуществ-
ляет свою деятельность непосредственно 
или через свои территориальные органы.  
В любом положении о Территориальном 
управлении Росимущества в субъекте Рос-
сийской Федерации в разделе «Полномо-
чия» можно увидеть формулировку «вы-
ступает от имени Российской Федерации 
при государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации на 
недвижимое имущество, в том числе со-
ставляющее государственную казну Рос-
сийской Федерации, и сделок с ним». 

На практике для того чтобы предста-
витель Территориального управления  
Росимущества в субъекте Российской  
Федерации обратился с заявлением о госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации, заинтересо-
ванное лицо (учреждение здравоохране-
ния) должно направить в адрес Террито-
риального управления комплект правоус-
танавливающих и иных документов, под-
тверждающих возникновение права собст-
венности Российской Федерации на объект 
недвижимого имущества и его основные 
технические характеристики. После полу-
чения указанных документов представи-
тель Территориального управления обра-
щается в Росреестр лично или выдает до-
веренность на представление интересов по 
вопросу регистрации права собственности 
Российской Федерации на конкретный 
объект недвижимого имущества. 

После завершившейся процедуры госу-
дарственной регистрации вещных прав на 
недвижимость учреждение-правооблада-
тель в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствова-
нии учета федерального имущества» обя-
зано внести в реестр федерального имуще-
ства на межведомственном портале по 
управлению государственной собственно-
стью сведения о закрепленном за ним дви-
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жимом и недвижимом имуществе. В соот-
ветствии с положением об учете феде-
рального имущества процедура учета 
должна занимать 21 день со дня получения 
документов правообладателя. 

Возвращаясь к вопросу получения ли-
цензии на осуществление медицинской, 
фармацевтической деятельности, необхо-
димо отметить еще один этап. В соответст-
вии со статьей 40 Федерального закона от  
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» обязательным условием для приня-
тия решения о выдаче лицензии на осуще-
ствление медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности является представление 
соискателем лицензии санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответст-
вии санитарным правилам зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудова-
ния и иного имущества, которые соиска-
тель лицензии предполагает использовать 
для осуществления заявленных видов дея-
тельности. 

Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 
2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертизах, обследованиях, иссле-
дованиях, испытаниях и токсикологиче-
ских, гигиенических и иных видах оценок» 
регулирует порядок выдачи санитарно-
эпидемиологического заключения о соот-
ветствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, обо-
рудования и иного имущества. 

Выдачу санитарно-эпидемиологических 
заключений на виды деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации осуществля-
ют руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека – главный 
государственный санитарный врач и его 
заместители и руководители территори-
альных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека – главные 
государственные санитарные врачи по 
субъектам Российской Федерации и их за-
местители. 

Для получения санитарно-эпидеми-
ологического заключения заявитель пре-
доставляет в Роспотребнадзор (его терри-
ториальный орган) заявление о выдаче са-
нитарно-эпидемиологического заключе-
ния по установленной форме; результаты 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, 
расследований, обследований, исследова-
ний, испытаний и иных видов оценок, 
оформленные в установленном порядке. 
Стоит отметить, что санитарно-эпидемио-
логические экспертизы, расследования, 
обследования, исследования, испытания и 
иные виды оценок для получения сани-
тарно-эпидемиологических заключений 
осуществляются за счет средств заявителя. 

Срок выдачи санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения – не более тридцати 
календарных дней со дня получения заяв-
ления о выдаче санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения. 

В случае реорганизации, изменения на-
именования, места нахождения юридиче-
ского лица санитарно-эпидемиологичес-
кие заключения подлежат переоформле-
нию в срок, не превышающий семи рабо-
чих дней с момента получения Роспотреб-
надзором (его территориальным органом) 
заявления о переоформлении санитарно-
эпидемиологического заключения. Для 
этого заявитель предоставляет в Роспот-
ребнадзор (его территориальный орган) 
заявление о переоформлении санитарно-
эпидемиологического заключения с указа-
нием причины переоформления; ранее 
выданное санитарно-эпидемиологическое 
заключение. После того как санитарно-
эпидемиологическое заключение получе-
но, необходимо сформировать комплект 
документов в соответствии с требованиями 
статьи 8 ФЗ № 99-ФЗ и норм Постановле-
ния Правительства РФ № 291 для получе-
ния новой лицензии. 

Согласно пункту 7.3 Приказа Минздра-
ва России от 13 декабря 2012 г. № 1040н 
«Об утверждении Положения о террито-
риальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения» лицен-
зирование медицинской деятельности в 
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отношении медицинских и иных органи-
заций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, меди-
цинских и иных организаций, осуществ-
ляющих деятельность по оказанию высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
осуществляет территориальный орган Рос-
здравнадзора в субъекте Российской Феде-
рации. 

Для получения лицензии соискатель 
лицензии представляет в территориаль-
ный орган Росздравнадзора: 

– заявление по установленной форме о 
предоставлении лицензии; 

– копии учредительных документов 
юридического лица, засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке; 

– копии документов, перечень которых 
определяется положением о лицензирова-
нии конкретного вида деятельности и ко-
торые свидетельствуют о соответствии со-
искателя лицензии лицензионным требо-
ваниям (в нашем случае это документы, 
подтверждающие закрепление за учреж-
дением здравоохранения на соответст-
вующем вещном праве недвижимого иму-
щества, медицинских изделий (оборудова-
ния, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг), сведения о государственной 
регистрации медицинских изделий, а так-
же документы, подтверждающие наличие 
работников, имеющих профессиональное 
медицинское образование, обладающих 
соответствующей квалификацией и (или) 
имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления медицинской деятельно-
сти); 

– сведения о наличии выданного в ус-
тановленном порядке санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответст-
вии санитарным правилам зданий, строе-
ний, сооружений и (или) помещений, не-
обходимых для выполнения соискателем 
лицензии заявленных работ (услуг); 

– документ, подтверждающий факт 
уплаты государственной пошлины за пре-
доставление лицензии; 

– опись прилагаемых документов. 

Срок принятия решения о предостав-
лении лицензии, как было указано выше, 
составляет не более 45 рабочих дней со дня 
приема заявления. Решение о предостав-
лении лицензии или об отказе в ее предос-
тавлении оформляется приказом (распо-
ряжением) территориального органа Рос-
здравнадзора. В случае принятия решения 
о предоставлении лицензии она оформля-
ется одновременно с приказом (распоря-
жением). Таким образом, на практике про-
цесс получения лицензии может занять 
несколько месяцев, и в течение этого срока 
медицинская организация не вправе осу-
ществлять медицинскую деятельность. 

В этой связи целесообразно законода-
тельно предусмотреть возможность пере-
оформления лицензий в кратчайшие  
сроки (а не получения новых лицензий) в 
случае реорганизации учреждения здра-
воохранения. Для сравнения, пункт 5 ста-
тьи 91 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» содержит специаль-
ные нормы о возможности переоформле-
ния лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности при реорганизации 
образовательных учреждений в форме 
присоединения. Преимуществом пере-
оформления лицензии является право ли-
цензиата продолжать осуществление ли-
цензируемого вида деятельности, за ис-
ключением его осуществления по адресу, 
не указанному в лицензии. В случае реор-
ганизации учреждения здравоохранения 
вопрос непрерывности оказания медицин-
ской помощи стоит наиболее остро.  

Изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации о лицензировании меди-
цинской деятельности в части переоформ-
ления лицензий при реорганизации в 
форме выделения действующих подразде-
лений в самостоятельные юридические 
лица позволят реорганизуемому учрежде-
нию здравоохранения не прекращать ме-
дицинскую деятельность. 

Что касается кадровых мероприятий, то 
на этапе планирования процедуры реор-
ганизации стоит учитывать, что в соответ-
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ствии со статьей 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ) от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ и нормами Отрас-
левого соглашения в отношении феде-
ральных государственных бюджетных, ав-
тономных, казенных учреждений и феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации на 2017–2019 годы в слу-
чае реорганизации или ликвидации учре-
ждения Минздрава России либо сокраще-
ния численности или штата работников, 
возможного расторжения трудовых дого-
воров с работниками персонально и в 
письменной форме под роспись работода-
тели сообщают об этом работникам, а так-
же информируют выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации и ор-
ганы службы занятости не позднее чем за 
два месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий с указанием 
должности, профессии, специальности и 
квалификационных требований к ним, ус-
ловий оплаты труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если это может при-
вести к массовому увольнению работни-
ков, – не позднее чем за три месяца до на-
чала проведения соответствующих меро-
приятий.  

Согласно статье 75 ТК РФ реорганиза-
ция учреждения не может быть основани-
ем для расторжения трудовых договоров с 
работниками учреждения. Трудовой дого-
вор с работником реорганизуемого юри-
дического лица может быть прекращен 
только при его отказе от продолжения ра-
боты в связи с реорганизацией учреждения 
(п. 6 ст. 77 ТК РФ). 

Следовательно, комиссия по реоргани-
зации обязана разработать форму уведом-
ления работников о реорганизации и оз-
накомить всех работников под роспись с 
уведомлением о реорганизации в срок, ус-
тановленный статьей 74 ТК РФ (не позднее 
чем за два месяца до изменения сущест-
венных условий трудового договора). Да-
лее проводится работа по подготовке до-

полнительных соглашений к заключенным  
трудовым договорам в связи с реорганиза-
цией. Если работник не согласен работать 
в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему дру-
гую, имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работода-
тель обязан предлагать работнику все от-
вечающие указанным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это преду-
смотрено коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором. При 
отказе работника от продолжения работы 
в связи со сменой собственника имущества 
организации, с изменением подведомст-
венности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией, с изменением ти-
па государственного учреждения трудовой 
договор прекращается с выплатой денеж-
ной компенсации за неиспользованные 
дни отпуска. При отказе работника от 
продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудо-
вого договора трудовой договор прекра-
щается (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

Таким образом, процедура реорганиза-
ции федерального учреждения здраво-
охранения представляет собой сложный 
юридический механизм, включающий со-
вокупность юридических фактов, последо-
вательное осуществление которых приво-
дит к желаемому правовому результату. 
Предварительный переговорный процесс 
со всеми участниками реорганизации, в 
том числе с представителями органов ис-
полнительной власти различного уровня, 
четкое понимание законодательно уста-
новленных сроков и процедурных аспек-
тов реорганизации позволят провести 
процедуру реорганизации в максимально 
короткие сроки. 
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овременные арбитражные (третей-
ские) суды – это очень древний об-
щественно-правовой институт, воз-

никший в далеком прошлом. Исторически 
имущественные отношения и споры по 
поводу этих отношений появились одно-
временно. 

Впервые торговые суды возникли в Рим-
ской империи как узкоспециальные мор-
ские коммерческие суды. Римские торгов-
цы были первыми клиентами этих судов. 
Они выбирали из своих рядов судей-

консулов, поэтому получили название 
консульских судов. 

Впоследствии торговые суды образова-
лись во многих торговых городах Франции 
(Авиньон, Арль, Безансон, города Шампа-
ни), где проводились городские ярмарки. 
Судьи назначались советом короля на вре-
мя проведения ярмарок. Однако решения 
этих судов имели постоянный характер и 
не подлежали обжалованию. В дальней-
шем по мере развития кооперации специ-
альные торговые суды возникали в Авст-

С
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рии, Англии, Германии, Голландии, Испа-
нии, России, США, Швеции и других 
странах. 

Первый постоянный коммерческий суд 
был образован в ноябре 1563 г. в Париже. 

В средневековой Руси об особых судах 
для торгового сословия впервые упомина-
ется в Уставной грамоте Новгородской 
церкви Святого Иоанна Предтечи на Опо-
ках 1135 г., изданной новгородским князем 
Всеволодом Мстиславовичем. В XII в. в Ве-
ликом Новгороде у купцов и торговцев 
был выбор обращения как в княжеский 
суд, который совмещал полномочия со-
временного суда общей юрисдикции и 
торгового суда, так и торговый суд. Торго-
вый суд делился на два отделения: первое 
– для рассмотрения споров между русски-
ми купцами, второе – смежный суд для 
разрешения споров между новгородскими 
купцами и немецкими ольдерманами.  
В состав торгового суда входили тысяцкий 
и пять выборных старост. 

Примечательно, что и на Руси, и в госу-
дарствах Европы необходимость появле-
ния специальных судов как нового и более 
авторитетного и эффективного инстру-
мента разрешения коммерческих споров 
возникала в тех регионах и городах, где 
была сильно развита кооперация и торгов-
ля как с соседними княжествами, так и с 
иностранцами. Это стало следствием ста-
новления данных регионов как крупных 
торговых и экономических центров. Одна-
ко в дальнейшем развитие торговых судов 
на территории объединенного Московско-
го государства происходило в рамках сис-
темы административных органов. Такими 
специальными судами для купечества бы-
ли сначала особый приказ для суда и рас-
правы купецким людям 1667 г., а в даль-
нейшем городские магистраты, таможен-
ные и словесные суды. Несмотря на то, что 
купеческие суды входили в систему адми-
нистративных органов, их члены не были 
профессиональными судьями в современ-
ном понимании этого слова, избирались 
населением из числа торговых людей и 

становились на государеву службу лишь 
по факту своего избрания. 

Возрождение забытых традиций и по-
пытка сформировать постоянный специ-
альный суд для купечества принадлежат 
Петру I (1721 г.), создавшему Главный ма-
гистрат, который судил торговые дела. 

В период царствования императора 
Петра Великого высшей судебной инстан-
цией по обжалованию решений этих судов 
стал сенат, пришедший на смену государе-
вой Боярской думе и Расправной Золотой 
палате. 

Предшественниками нынешней систе-
мы арбитражных судов были коммерче-
ские суды, учрежденные Именным указом 
Его Императорского Величества Никола-
ем I от 14.05.1832 года: «По особенному 
свойству спорных торговых дел», «Об уч-
реждении коммерческих судов и Устава их 
судопроизводства, дабы оные разрешали 
все споры и иски по торговым оборотам, 
по векселям, договорам и обязательствам, 
словесным и письменным, свойственным 
торговле, как между частными лицами 
всех состояний взаимно, так и по искам го-
сударственных кредитных установлений 
на частные лица, и все дела о торговой не-
состоятельности, к какому бы званию ни 
принадлежали лица, впавшие в оную, и 
хотя бы сии дела были сопряжены с несо-
стоятельностью и в дворянском состоянии 
того лица». 

Вследствие издания Манифеста об от-
мене крепостного права в 1861 г. изменил-
ся правовой статус большой части населе-
ния Российской империи. В ходе масштаб-
ной судебной реформы 1864 г. расширился 
субъектный состав сторон коммерческих 
споров, окончательно законодательно пе-
реведя крепостных из объекта спорных, в 
том числе и торговых, правоотношений в 
разряд субъектов этих отношений. 

Эта судебная система действовала в Рос-
сийской империи до начала Великой Ок-
тябрьской революции 1917 г. Впоследствии 
Декретом о суде № 1 они были упраздне-
ны. Декрет о суде № 2 устанавливал, что 
судебные иски между разными казенными 
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учреждениями не допускаются. Вместе с 
тем стоит отметить, что отсутствие между 
этими казенными учреждениями эконо-
мических и договорных отношений ис-
ключает возможность возникновения меж-
ду ними торговых споров. Логично, что в 
подобных условиях частные третейские 
суды в СССР, за исключением Междуна-
родного коммерческого арбитражного су-
да, до конца 80-х гг. прошлого столетия 
фактически перестали существовать. Од-
нако система государственных третейских 
судов после 1917 г. возродилась, хотя и в 
искаженной форме: арбитражные комис-
сии, государственный и ведомственный 
арбитражи. 

В 1975 г. Госарбитраж при Совете Ми-
нистров СССР утвердил Положение № 121 
«О третейском суде для разрешения хозяй-
ственных споров между объединениями, 
предприятиями, организациями и учреж-
дениями». В 1976 г. этим же органом было 
утверждено Положение № 136 «Правила 
рассмотрения хозяйственных споров орга-
нами государственного арбитража». 

Фактическое возрождение деятельности 
частных третейских судов произошло в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда ста-
ли функционировать товарные биржи. 
Именно тогда получили распространение 
третейские оговорки в договорах, заклю-
ченных на этих биржах. В 1991–1992 гг. на-
чался новый исторический этап в России, 
что повлекло изменение всех сторон жиз-
ни, и прежде всего экономики. 

Рыночная экономика, пришедшая на 
смену плановой, реабилитировала част-
ную собственность. В общественный обо-
рот вернулись такие основные для третей-
ских судов понятия, как договорные отно-
шения и частная собственность. 

Принятие в 2002 г. нового Арбитражно-
го процессуального кодекса и Федерально-
го закона «О третейских судах в Россий-
ской Федерации» должно было завершить 
формирование в стране новой арбитраж-
ной системы из государственного арбит-
ража и частных третейских судов. По ло-
гике законодателя это должно было при-

вести к появлению у участника коммерче-
ских отношений права выбора из двух 
равнозначно эффективных институтов. 
Стоит обратить внимание на то, что отече-
ственная история свидетельствует о прак-
тически постоянном параллельном суще-
ствовании двух видов судебных органов, 
рассматривающих коммерческие (торго-
вые) споры: специального государственно-
го суда, обособленного от судов общей 
юрисдикции, и частного третейского суда. 
Следовательно, при разработке модели 
арбитражной системы законодатели опи-
рались на богатейший исторический опыт 
нашей страны. Однако со временем стали 
проявляться проблемы, выраженные в ка-
тастрофической нагрузке на государст-
венный арбитраж, что пагубным образом 
повлияло на сроки и качество рассматри-
ваемых ими споров. Так, только за 2009 г. в 
арбитражные суды Российской Федерации 
поступило 1 563 315 исковых заявлений, а 
рассмотрено 1 409 503 дел1. 

В свою очередь многие частные третей-
ские суды в связи с отсутствием спроса на 
их услуги стали фиктивными для системы 
арбитража в целом и наносили репетици-
онный ущерб другим добросовестным 
третейским судам. В связи с этим к 2010 г. 
назрел вопрос о реформировании системы 
третейских судов в Российской Федерации. 
15 декабря 2015 г. был принят новый Фе-
деральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации», который во многом открывал 
новую страницу в истории отечественных 
третейских судов. Однако в какой-то сте-
пени жесткий и неоднозначный подход, 
изложенный в этом законе, породил неод-
нозначное отношение к нему в третейском 
сообществе. 

С момента возникновения института 
третейского разбирательства в современ-
ной России возникало немало сложных во-
просов, решению которых всегда содейст-
вовала консолидация третейского сообще-
ства страны. В 1992 г. был принят доку-
мент, предоставивший легальную возмож-
                                                 
1 URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals 



Хусейнов А. М. История законодательства о третейских судах и результаты реформы третейских судов в России 

 

203 
 

ность создания российских арбитражных 
институтов (постоянно действующих тре-
тейских судов) – Временное положение о 
третейском суде для разрешения экономи-
ческих споров1. Однако стоит признать, 
что столь остро проблемы не стояли нико-
гда. К проблеме затянувшегося формиро-
вания проарбитражного подхода в России 
в ходе третейской реформы добавились 
вопросы обеспечения доступности арбит-
ража в регионах страны. 

В сентябре 2017 г. в журнале «Закон» 
были опубликованы мнения авторитетных 
представителей юридического сообщества 
об итогах третейской реформы2. Первое, 
что отчетливо бросается в глаза при изуче-
нии статей ученых о результатах проведе-
ния реформы, – не отрицание, а фактиче-
ски общее признание явного перегиба, до-
пущенного в регулировании института 
саморегулирования гражданского общест-
ва, на который осознанно пошли идеологи 
третейской реформы, установив неподъ-
емную планку (ограничения) для создания 
новых арбитражных учреждений во мно-
гих регионах России [4]. Но если установ-
ленное в законодательстве несоответствие 
правовой природе арбитража признается 
почти всеми, в том числе и главными 
идеологами третейской реформы, то тогда 
о какой критике реформы в принципе мо-
жет идти речь? 

Другой вопрос: поможет ли жесткий 
контроль при создании и регулировании 
арбитража преодолеть негативные момен-
ты, ради которых они установлены? По-
нятно, что нет, поскольку никакое законо-
дательство, кроме уголовного, не остано-
вит тех, ради кого создавались эти ограни-
чения. Помимо правоохранительных ор-
ганов недобросовестных лиц, конечно же, 
может остановить и общественное мнение, 
если к нему наконец-то захотят прислу-

                                                 
1 См.: Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 24 июня 1992 г. № 3115-1 «Об утвер-
ждении Временного положения о третейском суде 
для разрешения экономических споров» (ред. от 
16.11.1997). 
2 См.: Закон. – 2017. – № 9. – С. 6–101. 

шаться и откажутся от патерналистского 
взгляда на мир, о котором справедливо 
рассуждает О. Ю. Скворцов в своей статье 
[5. – C. 60]. 

Конструктивного диалога явно не хва-
тало в момент формирования нового ар-
битражного законодательства, не хватает 
его и теперь после фактического заверше-
ния третейской реформы. В настоящий 
момент не может компенсировать это и 
созданный Минюстом России Совет по со-
вершенствованию третейского разбира-
тельства, который, к сожалению, пока 
нельзя назвать местом для широких дис-
куссий, так как формат его деятельности 
(не менее двух заседаний в год) для этого 
не подходит, а планируемые к введению 
возможности для принятия заочных реше-
ний Совета скорее наоборот могут этому 
препятствовать. 

Не способствует поиску эффективных 
решений и фактическая разобщенность 
третейского сообщества страны, которая, к 
сожалению, лишь усиливается после реа-
лизации третейской реформы. Именно ра-
зобщенность третейского сообщества 
страны позволила исказить правовую при-
роду арбитража в действующем законода-
тельстве. 

Что особенно важно на перспективу и о 
чем сообщил М. Л. Гальперин в своей ста-
тье «Третейские итоги», Минюст России 
совместно с Советом по совершенствова-
нию третейского разбирательства готовит 
расширенный (ежегодный) публичный 
отчет о ходе реформы и планах на буду-
щее. В статье М. Л. Гальперин демонстри-
рует контуры этого доклада [1. – C. 34]. 

В надежде, что диалог в свете подготов-
ки отчета продолжится, дадим краткие 
комментарии к вопросам, на которые об-
ращает внимание М. Л. Гальперин в своей 
статье. 

Первый тезис критиков третейской ре-
формы, с которым выражает свое несогла-
сие М. Л. Гальперин, о том, что новеллы 
регулирования могут уничтожить арбит-
раж в России. В опровержение этого мне-
ния приводятся фактические данные о 
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числе заявителей (их всего 29 на момент 
написания статьи), обратившихся в Мин-
юст за получением права на выполнение 
функций постоянно действующего арбит-
ражного учреждения (ПДАУ). 

Вместе с тем, как представляется, дан-
ный результат не соотносится с потенци-
альной базой заявителей, которых могло 
быть на два порядка больше, а лишь де-
монстрирует, насколько эффективно ра-
ботают ограничители региональной тре-
тейской активности, компилированные в 
закон. Их, как известно, невозможно пре-
одолеть во многих регионах страны. 

Таким образом, довольно низкая актив-
ность обращений связана не с желанием, а 
с возможностями заявителей, которые за-
кон намеренно ограничил, прежде всего 
требованиями к рекомендованным спи-
скам арбитров и правилом «трех списков». 

Насколько гармонично в региональном 
сегменте будут выглядеть «третейские бу-
тики», остается еще одним вопросом тре-
тейской реформы. М. Л. Гальперин отме-
чает, что нельзя исключить того, что ар-
битраж в России так и не станет массовым. 
Как видно, в таких условиях он не сможет 
стать массовым по определению. 

Вкупе с ограничителями сам процесс 
получения указанного права на выполне-
ние функций ПДАУ имеет настолько рас-
плывчатые контуры (неформальный вид), 
что регулятор через год сам решил его 
подкорректировать и готовит изменения в 
Положение о Совете по совершенствова-
нию третейского разбирательства, которые 
должны были вступить в действие 1 нояб-
ря 2017 г. 

Факт, который признает Министерство 
юстиции Российской Федерации в лице 
своих представителей, участвовавших в 
судебном разбирательстве по мотивам тре-
тейской реформы, состоит в признании 
отсутствия четких правил и требований к 
документам, которые необходимо предос-
тавить для получения права на выполне-
ние функций по администрированию ар-
битража. 

В отношении четкой процедуры пре-
доставления права говорится, что Совет не 
является органом государственной власти 
и местного самоуправления, следователь-
но, деятельность Совета по совершенство-
ванию третейского разбирательства, вклю-
чая его председателя и секретаря, по рас-
смотрению документов заявителей и вы-
даче рекомендаций правительству, не тре-
бует разработки административного рег-
ламента, опосредующего эти действия. 

Что касается требований к документам, 
которые необходимо представить для по-
лучения права, указывается, что содержа-
щийся в письмах Минюста заявителям 
способ подтверждения десятилетнего опы-
та арбитров является лишь рекомендацией 
и одним из возможных вариантов под-
тверждения соответствующего опыта ар-
битров. Сохраняется возможность под-
тверждения наличия у арбитров необхо-
димого опыта разрешения именно граж-
данско-правовых споров иными способами 
и в иной форме. 

Данные позиции, к сожалению, закреп-
ляют основной принцип в получении пра-
ва «принеси то, неведомо что», а сама дея-
тельность по предоставлению права, по 
мнению представителей Минюста России, 
не должна иметь четких контуров. 

Таким образом, убедительность подан-
ных для получения права документов свя-
зана не с наличием их определенной фор-
мы (письменной или устной), а с волевым 
решением исполнителя, осуществляющего 
первичный контроль документов, который 
определяет, что подходит, а что нет. Такой 
подход в теории называется волюнтариз-
мом. Волюнтаризм (от лат. voluntas – воля) 
– термин, обозначающий концепции или 
течения, игнорирующие объективные 
тенденции общественного развития и от-
водящие решающую роль человеческой 
воле1. 

Получение права, по сути, является 
процессом правоприменения, в котором 
должен участвовать не только Совет по со-

                                                 
1 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_  
philosophy/218 
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вершенствованию третейского разбира-
тельства, но и Правительство Российской 
Федерации, а не правореализации, т. е. 
принятия решений (действий) субъектами 
права, расширяющими свою дееспособ-
ность, как это было до принятия новых ар-
битражных законов. К сожалению, Замоск-
ворецкий районный суд города Москвы 
поддержал позицию Минюста России о 
возможности правоприменительной дея-
тельности, связанной с получением права, 
в отсутствие какой бы то ни было проце-
дурной формы для его получения1. 

Не секрет, что отдельные заявители уже 
несколько раз получали отказы, которые 
содержали все новые и новые требования 
регулятора. И как в таких условиях можно 
говорить о низкой базе для обращений со 
стороны арбитражных учреждений? 

Следующий тезис идеолога третейской 
реформы показывает беспочвенность опа-
сений, что арбитражные учреждения ос-
танутся только в Москве. В обоснование 
неверной позиции критиков третейской 
реформы приводится современная прак-
тика создания в регионах страны отделе-
ний Международного коммерческого ар-
битражного суда. Полагаем, что практика 
создания отделений именно московских 
ПДАУ не опровергает, а, наоборот, под-
тверждает тезис об отсутствии в регионах 
собственных арбитражных институтов. 

Встает вопрос: насколько эффективно 
создавать вместо действовавших ранее ре-
гиональных арбитражных институтов от-
деления московских арбитражных цен-
тров? 

Новый арбитражный закон ориентиру-
ет на функционирование «арбитражных 
бутиков». Будут ли они востребованы в ре-
гионах? Ответ на этот вопрос прежде всего 
связан с размером арбитражных сборов, 
которые могут стать неподъемными для 
региональных предпринимателей, что за-
ведет нас в тупик. 

                                                 
1 См.: Решение Замоскворецкого районного суда  
города Москвы от 11 сентября 2017 г. по делу  
№ 2а-819/2017. 

С предыдущим вопросом тесно пере-
кликается утверждение М. Л. Гальперина о 
том, что в арбитраже должны разрешаться 
крупные дела: корпоративные и трансгра-
ничные. С таким утверждением трудно 
согласиться, поскольку оно выносит за 
скобки те наиболее важные социальные 
цели, ради которых существуют институты 
саморегулирования гражданского общест-
ва, нацеленные на урегулирование разно-
гласий между различными субъектами, 
включая мелкий и средний бизнес. 

Вот еще некоторые утверждения  
М. Л. Гальперина, которые, на наш взгляд, 
нуждаются в дополнительном осмысле-
нии: 

– арбитражу внутренних споров предсто-
ит сформироваться. В данном случае игно-
рируется 25-летний опыт современного 
российского арбитража в этой области, 
например, Третейского суда по разреше-
нию экономических споров при ТПП РФ; 

– закон ориентирует на создание отделе-
ний ПДАУ, получивших разрешение в Прави-
тельстве Российской Федерации, что повысит 
доверие к ним. Возможны другие формы регио-
нального присутствия ПДАУ. Закон, скорее, 
не допускает сотрудничество между юри-
дическими лицами в отношении созданно-
го ПДАУ. Доверие к институтам альтерна-
тивного разрешения споров (АРС) форми-
руется в иной плоскости; 

– специалисты из центра будут рассмат-
ривать споры в регионах. Видимо, предпола-
гается, что арбитраж будет осуществляться 
по видеосвязи либо с реальным присутст-
вием арбитров из центральных регионов. 
И то и другое ведет к увеличению арбит-
ражных расходов; 

– тарифы в корпоративных третейских 
судах субсидировали учредители постоянно 
действующих третейских судов. Речь идет 
об арбитражных сборах, которые действи-
тельно были эффективными (невысокими) 
для обращения в корпоративный третей-
ский суд, чем в суд государственный. Не 
понятно почему в этом видится изъян; 

– Совет по совершенствованию третей-
ского разбирательства – институт саморегу-
лирования гражданского общества. Поскольку 
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руководство Советом осуществляют пред-
ставители Минюста России, документы в 
Совет передают служащие Минюста Рос-
сии со своей рекомендацией, в настоящий 
момент говорить, что Совет является ин-
ститутом саморегулирования гражданско-
го общества, можно лишь с большой на-
тяжкой. Кроме того, Совет состоит из по-
давляющего большинства лиц, напрямую 
не связанных с третейским разбирательст-
вом. Насколько им интересно заниматься 
развитием арбитража в стране? С учетом 
расширения числа членов Совета, согласно 
новой редакции Положения о Совете, до 
пятидесяти эта тенденция может усилить-
ся; 

– разгрузка судов – долгосрочная задача.  
В данном случае поддерживается миф о 
снижении нагрузки государственных су-
дов за счет обращения сторон в третейские 
суды. Такого не происходит ни в одном 
государстве мира. Снизить нагрузки на 
государственные суды позволяет только 
реализация в их деятельности подхода 
«суд со множеством дверей» на основе 
анализа поступившего дела; 

– государственные суды де-факто исполь-
зуют публичный порядок для пересмотра 
третейских решений. Установленная в За-
коне об арбитраже возможность истребо-
вания арбитражных дел из ПДАУ этому 
только способствует; 

– независимость арбитражного учрежде-
ния от учредителя. Это еще один миф, ко-
торый намеренно создан для дискредита-
ции специализированных корпоративных 
третейских судов и который противоречит 
правовой природе и базовым принципам 
арбитража; 

– необходимо вернуть арбитражу значение 
института саморегулирования гражданского 

общества. Мы пока, к сожалению, идем в 
обратном направлении; 

– третейское сообщество должно само ре-
шать свою судьбу. Эти слова М. Л. Гальпе-
рина должны быть поставлены во главу 
угла при подготовке законопроектов по 
третейской реформе, а также служить на-
дежным ориентиром для ее эффективной 
реализации в настоящее время. 

Проанализировав все приведенные вы-
ше тезисы М. Л. Гальперина, можно сде-
лать неутешительный вывод, что в ходе 
третейской реформы российское третей-
ское сообщество проиграло. Не учитывая 
опыт большинства стран Европы, где по-
добные реформы осуществляются в посто-
янном диалоге с наиболее крупными и ав-
торитетными представителями профес-
сионального сообщества, наше правитель-
ство в очередной раз пошло по историче-
скому пути властных предписаний, игно-
рируя мнение третейского сообщества. 
Объективные обстоятельства обязывают 
правительство России действовать жестко, 
по крайней мере на данном этапе рефор-
мы. 

Вместе с тем, несмотря на негативные 
арбитражные тенденции, теперь уже ни-
кто, в том числе и разработчики третей-
ской реформы, не сомневается, что арбит-
раж является институтом саморегулирова-
ния гражданского общества и третейское 
сообщество в России все же существует, а 
саморегулирование в поэтапном развитии 
арбитража в нашей стране может и долж-
но быть использовано. Данное осознание – 
самый важный результат третейской ре-
формы, позволяющий говорить, что не все 
так безнадежно. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
А. В. Третьякова 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  
Москва, Россия  

 
В статье посредством сравнительного анализа бюджетных показателей федеративных и унитарных госу-
дарств определяются ключевые особенности формирования доходов на муниципальном уровне. Исходя из 
отличий в административно-территориальном устройстве различных государств обосновывается разница в 
уровне финансовой обеспеченности муниципальных образований. На основе сопоставления объемов акку-
мулируемых муниципалитетами доходов и имеющихся у них расходных обязательств делается вывод о ре-
альной финансовой обеспеченности муниципальных образований в федеративных и унитарных государст-
вах. Результаты анализа позволили выявить большую обеспеченность местных бюджетов унитарных госу-
дарств доходными источниками и их достаточность для решения вопросов местного значения, в отличие от 
федеративных государств, декларирующих финансовую автономию муниципального уровня управления. 
Это позволило сделать вывод о решающей роли внутренних, а не внешних факторов в функционировании 
бюджетов на местном уровне.  
Ключевые слова: местный бюджет, муниципальные доходы, муниципальное образование, федеративное госу-
дарство, унитарное государство. 

 
OVERSEAS EXPERIENCE OF FORMING INCOMES  
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The article through comparative analysis of budget figures of federal and unitary states identifies key features of 
forming incomes on the municipal level. Proceeding from differences in administrative and territorial arrangement 
of states it grounds the difference in the level of finance provision of municipal bodies. By comparing volumes of 
accumulated by municipal council incomes and available liabilities a conclusion is drawn about the real finance 
provision of municipal bodies in federal and unitary states. Findings of the analysis show higher provision of local 
budgets in unitary states by income sources and their sufficiency to resolve problems of local character in contrast to 
federal states, which declare finance autonomy of municipal administration. It allows us to come to the conclusion 
about the decisive role of internal and not external factors in budget functioning on the local level. 
Keywords: local budget, municipal incomes, municipal body, federal state, unitary state. 

 
 

ассматривая особенности формиро-
вания доходов местных бюджетов в 
России, необходимо обратиться к за-

рубежному опыту в данной области, с тем 
чтобы выявить принципиальные отличия 
в сфере финансовой обеспеченности му-
ниципалитетов и на основе этого опреде-
лить возможность и необходимость адап-
тации отдельных достижений зарубежных 
стран к российским реалиям [3. – С. 197]. 

В качестве приоритетного метода ис-
следования целесообразно выбрать срав-
нительный анализ бюджетных показате-
лей, который позволит выявить принци-
пиальные отличия в составе и структуре 
доходной части местных бюджетов в Рос-
сии и за рубежом. Причем в качестве клю-
чевого критерия выбора стран для сравне-
ния логично взять форму правления и со-
ответствующий ей тип административно-
территориального устройства.  

Р
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Как известно, по форме правления Рос-
сия является президентско-парламентской 
республикой, а по форме административ-
но-территориального деления – федера-
тивным государством. Это определяет на-
личие у нашего государства трехуровне-
вой системы управления, включающей 
федеральный, региональный и муници-
пальный уровни, каждый из которых в за-
конодательном порядке признан само-
стоятельным в рамках закрепленной за 
ним компетенции. Применительно к му-
ниципальному уровню подобная само-
стоятельность, в сущности, предполагает 
финансовую независимость от иных уров-
ней бюджетной системы, однако реальная 
практика, как уже было отмечено ранее, 
свидетельствует о фактической невозмож-
ности соблюдения данного принципа, что 
обусловлено дефицитностью [5. – С. 48]  
подавляющего большинства муниципаль-
ных образований в России. 

Наиболее распространенными в мире 
формами правления являются президент-
ские республики, смешанные республики 
(к числу которых относится Россия) и пар-
ламентские монархии. По форме админи-
стративно-территориального устройства 
большинство стран в мире представлены в 
виде федеративных и унитарных госу-
дарств. Как правило, федерациям соответ-
ствует республиканская форма правления, 
а монархиям – унитарная.  

При выборе стран для проведения 
сравнительного анализа также важно при-
нимать во внимание уровень социально-
экономического развития того или иного 
государства. Так, например, к числу разви-
тых стран относится Япония, которая по 
форме правления является конституцион-
ной монархией, а по государственному 
устройству – унитарным государством. 
Японская система управления, в том числе 
и бюджетная система, в целом представле-
на двумя уровнями [4. – C. 4] – государст-
венным и муниципальным, причем муни-
ципальный уровень состоит из двух само-
стоятельных подуровней. Самоуправляе-
мые административные единицы местного 

уровня делятся на обычные (префектуры и 
муниципалитеты – города, поселки, села) и 
специализированные (специальные рай-
оны Токио и объединения обычных само-
управляемых административных единиц 
местного уровня) самоуправляемые терри-
ториальные единицы [2. – C. 102]. 

Таким образом, в плане организации 
системы местного самоуправления Япония 
отличается от России тем, что не имеет так 
называемого мезоуровня (регионального 
уровня). При этом тот факт, что в Японии 
местный уровень управления включает в 
себя подуровни, в определенной мере име-
ет место быть и в России, так как россий-
ские муниципалитеты различаются по ти-
пам в зависимости от масштабов террито-
рии и объема компетенции на городские 
округа, муниципальные районы, город-
ские и сельские поселения и внутригород-
ские муниципальные образования. Вместе 
с тем можно предположить, что японские 
префектуры – это аналоги субъектов Рос-
сийской Федерации. 

По данным за 2014 г., общий объем до-
ходов местных бюджетов в Японии состав-
лял 4 797 924,5 млрд рублей (по курсу иены 
на 31.12.2014), что на 46 229,2 млрд рублей 
выше, чем в 2013 г., что было обусловлено 
ростом доходов от местных налогов. При 
этом в России за 2014 г. общий объем дохо-
да местных бюджетов составил  
3 508,7 млрд рублей, что, безусловно, несо-
поставимо с аналогичным показателем в 
Японии. Однако следует учесть тот факт, 
что в общий объем муниципальных дохо-
дов в Японии включены доходы бюджетов 
префектур, которые, как было отмечено 
ранее, возможно, представляют собой ана-
лог российских регионов, относящихся к 
иному уровню управления, нежели муни-
ципальному. Тем не менее формально 
префектуры в Японии относятся к муни-
ципальному уровню управления. 

В связи с этим целесообразно рассмот-
реть объем доходов собственно японских 
муниципалитетов (без учета префектур), с 
тем чтобы соответствующий показатель в 
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налогов (32,7%), далее идут доходы от ме-
стных распределенных налогов (14,7%), 
иные главные доходы (3,5%) (вероятно, это 
штрафы, пени за неуплату или неполную, 
несвоевременную уплату налогов и иных 
обязательных платежей), отчисления от 
государственных налогов (local transfer tax) 
(0,7%) и специализированные муници-
пальные гранты (0,1%). В России же струк-
тура налоговых доходов местных бюдже-
тов иная. Бюджетообразующим налогом 
для местных бюджетов является налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) (63,5% по 
состоянию на 2014 г.), который является 
федеральным налогом и перечисляется 
местным бюджетам по установленным 
нормативам отчислений. Иными словами, 
НДФЛ является аналогом local transfer tax. 
Местные же налоги в 2014 г. занимали 
18,2% от общей величины налоговых дохо-
дов местных бюджетов. Данный факт 
вновь подтверждает то, что японские мест-
ные бюджеты, безусловно, в большей мере 
наполнены собственными доходными ре-
сурсами, что обеспечивает им большую 
финансовую автономию, в свою очередь 
предоставляя больше возможностей для 
полноценного и качественного решения 
вопросов местного значения. 

Также следует сказать о том, что исходя 
из ранее приведенного определения local 
allocation tax, а также учитывая то, что 
префектуры являются аналогами россий-
ских субъектов, можно предположить, что 
данный вид доходов представляет собой  
аналог существующих в российской прак-
тике отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов, направляемых из бюд-
жетов субъектов в бюджеты муниципаль-
ных образований.  

В России данная практика появилась 
именно в 2014 г., когда в соответствии с 
пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса 
РФ1 органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации были обяза-
ны установить единые и (или) дополни-
тельные нормативы отчислений от налога 

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_19702/ (дата обращения: 30.03.2017). 

на доходы физических лиц в местные 
бюджеты исходя из зачисления в местные 
бюджеты не менее 15% налоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации по указанному на-
логу (в 2013 г. – не менее 20%). В 2014 г. по-
ступления в местные бюджеты налога на 
доходы физических лиц в порядке испол-
нения указанной нормы оценивались в 
295,5 млрд рублей, или 48,0% от общей 
суммы поступления налога на доходы фи-
зических лиц.  

Общий объем доходов, полученных ме-
стными бюджетами в связи с закреплением 
субъектами Российской Федерации налога 
на доходы физических лиц (сверх установ-
ленного ст. 61, 61.1, 61.2 БК РФ), составил 
334,7 млрд рублей, или 18,0% доходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от указанного налога 
(без учета Москвы и Санкт-Петербурга).   
В 2016 г. такие поступления оценивались в 
объеме 309,4 млрд рублей, или 47,1% от 
общей суммы поступления налога на до-
ходы физических лиц. 

Помимо дополнительных отчислений 
от налога на доходы физических лиц в 
рамках установленных БК РФ региональ-
ных полномочий по межбюджетному ре-
гулированию применяется практика до-
полнительного закрепления субъектами за 
местными бюджетами иных отчислений от 
федеральных и региональных налогов.  
В 2014 г. данным правом воспользовались 
78 субъектов. При этом правом на переда-
чу в местные бюджеты по единым норма-
тивам отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов (за исключе-
нием НДФЛ), подлежащих зачислению в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством в бюджет субъекта, воспользовался 
51 субъект.  

Субъекты помимо отчислений от налога 
на доходы физических лиц установили на 
постоянной основе единые нормативы от-
числений по следующим видам федераль-
ных и региональных налогов и сборов: на-
лог на имущество организаций – 10 регио-
нов, налог на прибыль организаций – 6 ре-
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гионов, транспортный налог – 6 регионов, 
налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых – 13 регионов, налог 
на игорный бизнес – 5 регионов, налог, 
взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, –  
30 регионов, налог на добычу прочих по-
лезных ископаемых – 7 регионов, отдель-
ные акцизы от подакцизных товаров (за 
исключением акцизов на нефтепродукты) 
– 8 регионов.  

Тем не менее, несмотря на постепенное 
распространение данной практики, на се-
годняшний день российские местные 
бюджеты по-прежнему являются дефи-
цитными, что свидетельствует о вероятной  
недостаточности осуществляемых отчис-
лений. В 2014 г. в России поступления на-
логов, которые были переданы на муни-
ципальный уровень в соответствии с зако-
нами субъектов, оценивались в 89,8 млрд 
рублей, или 9,3% от общего объема нало-
говых доходов местных бюджетов, в то 
время как в Японии данный показатель 
оценивался на уровне 15,4% (сумма долей 
local allocation tax и local transfer tax).  

Вероятно, для упрочения позиций ме-
стных бюджетов в области обеспеченности 
данным видом доходов стоит принять ме-
ры по оптимизации объемов подобных от-
числений в зависимости от финансового 
положения самого региона, а также от сте-
пени потребностей конкретного муници-
пального образования, входящего в его со-
став, а также стимулированию большего 
числа регионов к участию в реализации 
мероприятий по установлению дополни-
тельных нормативов отчислений от регио-
нальных и федеральных налогов в мест-
ные бюджеты. 

Учитывая затруднительное финансовое 
положение российских муниципалитетов, 
следует способствовать развитию данной 
практики, так как закрепление единых 
нормативов отчислений является реаль-
ным инструментом усиления заинтересо-
ванности муниципальных образований в 
расширении налогооблагаемой базы. Так, 
установленные регионами нормативы от-

числений от налога на доходы физических 
лиц обеспечили дополнительное поступ-
ление в местные бюджеты 53,2 млрд руб-
лей, от налога на прибыль организаций – 
9,2 млрд рублей, налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы 
налогообложения, – 35,8 млрд рублей,  
налога на имущество организаций –  
3,3 млрд рублей, транспортного налога – 
4,4 млрд рублей, налога на добычу обще-
полезных ископаемых – 0,43 млрд рублей, 
налога на добычу прочих полезных иско-
паемых – 0,75 млрд рублей, акцизов (на 
спирт и спиртосодержащую продукцию) –  
0,06 млрд рублей. 

При рассмотрении структуры доходов 
местных бюджетов в Японии стоит обра-
тить внимание на такой вид дохода, как 
поступления от муниципальных облига-
ций. В целом за счет займов в Японии фи-
нансируется порядка 40–45% капитальных 
расходов местных бюджетов [3. – C. 201]. 
Примечательно, что данный вид поступ-
лений официально учитывается в составе 
доходов местных бюджетов, в то время как 
в России это рассматривается как вид за-
имствований, т. е. привлеченных средств. 
Причем к выпуску муниципальных обли-
гаций в России прибегают далеко не все 
муниципалитеты. Так, по данным Мин-
фина России1, подобный вид заимствова-
ний используют некоторые муниципаль-
ные образования только в двух федераль-
ных округах – Южном и Сибирском. 

Продолжая проведение сравнительного 
анализа, рассмотрим структуру местных 
налогов в Японии (рис. 3). Как видим, наи-
большую долю в структуре местных нало-
гов уровня префектур составляют налоги 
на доходы: налоги на доходы населения 
(39,4%) и налоги на доходы предприятий 
(по аналогии с российской практикой – 
налог на прибыль организаций) (20,4%), а 
также налог на местное потребление 

                                                 
1 URL: https://www.minfin.ru/common/upload/  
library/2017/06/main/Rezultaty_provedeniya_  
monitoringa_mestnykh_budzhetov_za_2016_god-
versiya_28.06.2017.pdf (дата обращения: 25.08.2017). 
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в России к числу местных относится только 
налог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог, в то время как в Японии 
еще и налог на имущество предприятий, 
что в целом существенно укрепляет фи-
нансовые позиции местных бюджетов 
данного уровня. 

Наименьшие доли в структуре доходов 
бюджетов муниципалитетов занимают на-
лог на городское планирование (5,9%), му-
ниципальный акциз на табачные изделия 
(4,5%) и иные налоги (2,7%). В последнем 
случае речь, вероятно, идет о штрафах, 
пенях и иных выплатах, связанных с неуп-
латой или нарушениями в уплате налогов 
и иных обязательных платежей. 

Налог на городское планирование1 
предполагает обложение земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в границах зоны городского 
развития, признанной в качестве таковой 
градостроительным актом. Данный налог 
введен в японскую муниципальную прак-
тику с целью распределения расходов, свя-
занных с планированием проектов по раз-
витию территорий и решению вопросов 
землеустройства. В России подобного ана-
лога на сегодняшний день нет, однако 
распространена практика привлечения 
средств граждан на решение проблем, свя-
занных с жизнеобеспечением отдельных 
территорий (средства самообложения). 

Таким образом, анализ японского опыта 
формирования доходов местных бюджетов 
позволил выявить принципиальные отли-
чия в данной области от российских реа-
лий. Во многом это обусловлено разли-
чиями в форме административно-терри-
ториального устройства, что в свою оче-
редь предопределяет состав муниципаль-
ных доходов, местных налогов. Местные 
бюджеты в Японии даже без учета бюдже-
тов префектур определенно являются бо-
лее обеспеченными в финансовом аспекте, 
чем в России. Более того, основной акцент 
в формировании местных бюджетов Япо-

                                                 
1 URL: http://www.realestate-tokyo.com/news/fixed-
asset-tax-city-planning-tax/ (дата обращения: 
25.08.2017). 

нии сделан на собственных ресурсах [3. – 
C. 199] (в частности налоговых доходах), в 
то время как в России по–прежнему велика 
доля межбюджетных трансфертов в соста-
ве доходов бюджетов муниципальных об-
разований. Учитывая существенную долю 
имущественных налогов в составе налого-
вых доходов местных бюджетов в Японии, 
что в определенной мере можно считать 
одной из причин финансовой обеспечен-
ности муниципалитетов, можно предпо-
ложить, что расширение перечня имуще-
ственных налогов, относимых к числу му-
ниципальных, в России необходимо, одна-
ко в оптимальных пределах, которые бы не 
привели к финансовым потерям бюджетов 
регионального уровня. Также принимая во 
внимание тот факт, что в Японии в составе 
доходов местных бюджетов немалая доля 
приходится на неналоговые доходы, в рос-
сийской практике следует проводить ме-
роприятия по стимулированию органов 
местного самоуправления к наращиванию 
данного вида бюджетных доходов. 

Выявленные в рамках проведенного 
анализа различия в объеме и структуре до-
ходов местных бюджетов России и Японии 
во многом можно объяснить различиями в 
форме правления и типе государственного 
устройства. Для того чтобы сформировать 
полноценное представление о ситуации в 
сфере муниципальных доходов России в 
сравнении с другими странами, следует 
провести аналогичный анализ относи-
тельно схожих по типу государственного 
устройства с Россией стран. Например, 
рассмотрим муниципальные доходы таких 
федеративных государств, как Канада и 
Швейцария. 

По данным официальной статистики 
OECD.Stat2, в 2014 г. общий объем доходов 
местных бюджетов Канады составлял 
7 454,2 млрд рублей (по курсу доллара на 
31.12.2014), что в два раза больше, чем в 
России (рис. 5), но тем не менее сущест-
венно меньше, чем в Японии. Аналогич-
ный показатель в Швейцарии составлял 

                                                 
2 URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode 
=REVBRA# (дата обращения: 26.08.2017). 
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2 053,4 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше, 
чем в России, и тем более меньше, чем в 
Японии. 

Канада и Швейцария, являясь федера-
тивными государствами, имеют аналогич-
ные России виды муниципальных доходов: 
налоговые и неналоговые доходы и меж-
бюджетные трансферты.  Что же касается 
структуры доходов местных бюджетов, то 
Канада и Россия похожи тем, что в их 
структурах превалируют межбюджетные 

трансферты [6. – C. 46], однако в России их 
величина на 21,8 процентного пункта вы-
ше, чем в Канаде (рис. 6). Вторым по вели-
чине бюджетообразующим видом доходов 
местных бюджетов в Канаде, как и в Рос-
сии, являются налоговые доходы. Ненало-
говые доходы в обеих странах занимают 
наименьшую долю в местных бюджетах, 
но в Канаде их доля в два раза выше, чем в 
России. 

Рис. 5. Объем доходов местных бюджетов в России и зарубежных странах в 2014 г.,  
млрд руб. (по курсу валют на конец года) 

Рис. 6. Структура доходов местных бюджетов в России и зарубежных странах в 2014 г., % 

В Швейцарии же наблюдается несколь-
ко иная ситуация, чем в Канаде и России. 
Так, в структуре доходов местных бюдже-
тов данной страны наибольшую долю за-
нимают не межбюджетные трансферты, а 
налоговые доходы (54,1%) [1. – C. 36]. Вто-
рыми по величине доходами являются не-
налоговые доходы, которые составляют 
24,7%, что на 7,4 и 16,1 процентного пункта 
выше, чем в Канаде и России соответст-
венно. Межбюджетные трансферты зани-
мают наименьшую долю в составе муни-
ципальных доходов этой страны (21,2%). 

Исходя из приведенных выше данных 
видно, что собственные доходы (налоговые 
и неналоговые) местных бюджетов в 
Швейцарии составляют 78,8%, в Канаде – 

58%, а в России – всего 36,2%. Данный факт 
свидетельствует о том, что швейцарские 
муниципалитеты можно признать дейст-
вительно финансово самостоятельными, 
канадские – относительно финансово 
обеспеченными, а российские – финансово 
не обеспеченными и несамостоятельными. 
Примечательно, что Швейцария, сравни-
тельно небольшое государство с относи-
тельно небольшим общим объемом муни-
ципальных доходов, демонстрирует при-
мер федеративной страны с высоким 
уровнем финансовой устойчивости муни-
ципальных образований.  

Также рассмотрим структуру налоговых 
доходов в Швейцарии и Канаде. Швейцар-
ская структура налоговых доходов мест-

7 454,2

2 053,4

3 508,7

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

Канада Швейцария Россия

40,7

17,3

42,0

27,6

8,6

63,8

54,1

24,7
21,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные трансферты

Канада

Россия

Швейцария



 

 

ных бю
структур
зующим
доходы 
individu
в 2014 г.
налоговы
63,5%. Сл

 
Тем н

швейцар
лю зани
ций, кот
налогом
но нема
ную част
по сей д
ций отн
гиональн
зачислен
ределенн
лишь в 

 

юджетов п
ру в том п
м налогом 
физически
als). Однак
. составлял
ых доходо
ледует отм
 

Рис. 7. Стр

не менее 
рской стру
имает нало
торый хотя
м, но несмо
алой степе
ть местных
день налог
носится к ч
ных налог
нию в мест
ного про
некоторых

Рис. 8. С

Налог на им
(tax on pr

14,7

Третьяков

похожа на
плане, что 
в ней явля
их лиц (tax
ко в Швейц
ла 67,2% му
ов (рис. 7),
метить, что 

руктура нал

стоит зам
уктуре сущ
ог на приб
я и не явля
отря на это
ени компл
х бюджето
г на приб
числу исклю
ов. Однако
тные бюдж
цента отч
х регионах

Структура на

Налог на 
организац

profit); 

Налог на прир
капитала (tax 
capital gains); 3

мущество 
roperty); 
7%

п

Налог  н
потреблен
товаров 

услуг (tax 
goods an
services
1,7%

а А. В. Заруб

а российс
бюджетоо
яется нало
x on incom
царии его д
униципаль
 а в Росси
 данный на

логовых дох

метить, чт
щественную
быль орган
яется местн
о в сравнит
лектует до
в. В России
ыль орган
ючительно
о он подле
жеты в виде
числений, 
х, где расп

алоговых до

прибыль 
ций (tax on 
12,5%

ост 
on 
3,1%

Налог  на 
потребление тов
и услуг (tax on g
and services); 0

на 
ние 
и 
on 

nd 
); 

бежный опы

скую 
бра-
г на 

me of 
доля 
ьных 
ии – 
алог 

в об
нал
вод,
сфо
отчи
ных
нал
стны

 
одов местны

то в 
ю до-
низа-
ным 
тель-
ход-
и же 
низа-
о ре-
ежит 
е оп-
но  

про-

стра
отчи
шес
В К
стны
пер
пре
чем
В н
рал
тич
нал
ляет

оходов местн

варов 
oods 
,5%

Сборы; 1,2%

ыт формиров

беих стран
логам, в свя
, что мест
ормирован
ислений о
х налогов,
логов, отно
ых налогов

ых бюджето

анена данн
исления б
сти субъек
Канаде стру
ых бюджет
речень видо
едставлена 
м данная ст
ней отсутс
льных и ре
чески вся ст
логе на иму
тся местны

ных бюджет

i

Сборы; 2,1%

Нало
имуще
(tax 

prope
97,1

%

вания доходо

нах относит
язи с чем 
тные бюдж
ы преиму
от федерал

 ведь дол
сящихся к 
в, составлял

в Швейцари

ная практи
были устан
ктах Росси
уктура нало
тов включа
ов доходны
 лишь тре
труктура ве
ствуют отч
егиональны
труктура (р
ущество (9
ым налогом

тов в Канаде

Налог на доходы
физических лиц
(tax on income o
individuals); 67,2

ог на 
ество 
on 
erty); 
1%

ов местных 

тся к феде
можно сде
жеты в Шв
щественно
льных и ре
ля имущес
 числу гла
ла лишь 14

ии в 2014 г. 

ика. В 2014
новлены т
ийской Фед
оговых дох
ает очень 
ых источни
мя налога
есьма неодн
числения о
ых налого
рис. 8) осн

97,1%), кото
м. 

 
е в 2014 г. 

ы 
ц 
of 
%

бюджетов 

217 

ральным 
елать вы-
вейцарии 
о за счет 
егиональ-
ственных 
вных ме-

4,7%. 

 

4 г. такие 
только в 
дерации.  
ходов ме-
скудный 
иков. Она 
ми, при-
нородна. 
от феде-
ов. Прак-
нована на 
орый яв-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 2 (98) 

 

218 
 

Стоит отметить, что подобная привязка 
доходной части местного бюджета только 
к одному виду налогов имеет свои недос-
татки, так как создает потенциальные рис-
ки недостаточности бюджетных доходов в 
случае непредвиденного снижения объе-
мов поступления доминирующего налога. 
Конечно же, это будет чревато последст-
виями в том случае, если недопоступление 
данного налога не будет компенсировано 
ростом поступления иных налогов и сбо-
ров. Однако учитывая тот факт, что иные 
налоговые доходы, помимо налога на 
имущество, занимают весьма незначитель-
ную долю в бюджете, с трудом можно 
предположить, что именно смогут компен-
сировать доходные «провалы» в местном 
бюджете. Вероятнее всего, такая ситуация 
потребует вливания финансовых ресурсов 
из иных бюджетов бюджетной системы 
страны. 

Анализируя муниципальные доходы в 
зарубежных странах, необходимо также 
обратить внимание на то, в какой мере 
муниципалитетам достаточно имеющихся 
доходных источников для выполнения 
возложенных ни них функций. 

Если сравнить доходы с расходами ме-
стных бюджетов ранее рассмотренных 
стран, то можно заметить, что именно в 
Швейцарии в 2014 г. наблюдался наи-
меньший объем дефицита местных бюд-
жетов – 28,13 млрд рублей, в то время как 
соответствующий показатель в России со-
ставлял 54,7 млрд рублей. Что же касается 
Канады, то дефицит местных бюджетов за 
2014 г. здесь составлял 286,92 млрд рублей.  

В целом можно заключить, что финан-
совых ресурсов швейцарских муниципа-
литетов вполне достаточно для решения 
вопросов местного значения, если учесть 
тот факт, что дефицит рассчитан исходя 
из общей величины доходов, включающей 
межбюджетные трансферты, и общего 
объема расходов, включающих исполне-
ние отдельных государственных полномо-
чий в рамках полученных трансфертов.  
В России же общего объема доходов мест-
ных бюджетов недостаточно не только для 

исполнения всех возложенных на органы 
местного самоуправления функций, но и 
на решение первоочередных вопросов ме-
стного значения. Объем дефицита в 2014 г., 
если его рассчитывать от объема собствен-
ных доходов (2 305,2 млрд рублей) и объе-
ма расходов на решение только вопросов 
местного значения, составлял 54,6 млрд 
рублей.  

Если рассмотреть пример Канады, то 
здесь ситуация с дефицитом существенно 
хуже, чем в России, так как, учитывая то, 
что доля межбюджетных трансфертов в 
доходах местных бюджетов здесь ниже, чем 
в России, объем дефицита тем не менее в 
этой стране больше на 232,22 млрд рублей. 

Таким образом, несмотря на то, что ра-
нее было выявлено, что структура муни-
ципальных доходов в Канаде в большей 
мере характерна для финансово обеспе-
ченных муниципалитетов, чем в России, 
анализ дефицита канадских местных 
бюджетов не позволяет в полной мере под-
твердить факт финансовой обеспеченно-
сти муниципальных образований этой 
страны, так как высокая дефицитность, 
безусловно, свидетельствует о необходи-
мости получения финансовой помощи из 
бюджетов иных уровней. 

Рассматривая данный вопрос, также 
стоит вернуться к примеру с Японией. Ра-
нее проведенный анализ муниципальных 
доходов данной страны показал большую 
ориентированность местных бюджетов на 
собственные доходные источники, нежели 
чем на привлеченные ресурсы из других 
бюджетов, что в свою очередь свидетельст-
вует о финансовой обеспеченности япон-
ских муниципалитетов. Однако для полно-
го подтверждения данного предположения 
необходимо отметить, что в 2014 г. в Япо-
нии только два муниципалитета1 были ис-
полнены с дефицитом.  

Таким образом, учитывая ранее приве-
денные аналитические данные, можно 
сделать вывод, что для федеративных го-

                                                 
1 URL: http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/28data/ 
chihouzaisei_2016_en.pdf (дата обращения: 
26.08.2017). 
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сударств в большинстве случаев характер-
на высокая дефицитность местных бюдже-
тов, что обусловливает высокую зависи-
мость бюджетов данного уровня от выше-
стоящих бюджетов. Унитарные же госу-
дарства являются примером финансово 
обеспеченных муниципальных образова-
ний, обладающих ввиду этого существен-
ной автономией. В определенном смысле 
прослеживается некая парадоксальность, 
ведь ключевой принцип построения сис-
темы управления в федеративных странах 
состоит в выделении нескольких управ-
ленческих уровней, с тем чтобы каждый из 
них обладал отдельной компетенцией, был 
автономным и самостоятельно решал во-
прос о своей обеспеченности необходимы-
ми финансовыми ресурсами.  

Вместе с тем практика показывает, что 
полная автономия управленческих звеньев 
в данном случае невозможна. Вероятно, 
это может быть обусловлено тем, что по-
добная дифференциация уровней управ-
ления изначально не обеспечивает доста-
точного количества потенциальных до-
ходных источников для каждого из них 
либо допускает ошибки в первоначальном 
распределении данных источников между 
ними. Не исключено, что причины наблю-
даемой ситуации в разных странах могут 

быть обусловлены разными проявлениями 
одной и той же проблемы.  

Что же касается унитарных государств, 
то здесь своего рода парадокс заключается 
в следующем. С одной стороны, распро-
странено понимание данного типа госу-
дарств как стран, управленческая структу-
ра которых предполагает наличие единого 
центра управления, который концентри-
рует всю полноту власти и осуществляет 
непосредственное регулирование деятель-
ности местных властных структур. Каза-
лось бы, что в данном случае не может 
быть и речи о какой-либо автономии, в том 
числе и финансовой. Однако, как показал 
ранее проведенный анализ, практика де-
монстрирует противоположную реаль-
ность, которая характеризуется высокой 
долей собственных доходов местных бюд-
жетов и достаточностью общих доходов 
для решения вопросов местного значения 
и переданных отдельных государственных 
полномочий. 

Иными словами, исходя из вышеопи-
санного следует один вывод: внешние 
факторы, безусловно, оказывают влияние 
на функционирование управленческих и 
финансовых структур, однако решающую 
роль играет внутренняя организация и 
эффективность реализации управленче-
ских решений. 
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Статья посвящена творчеству Клайва Стейплза Льюиса, а именно его философскому трактату «Страдание». 
В данном произведении наиболее полно представлены философские и духовные искания К. С. Льюиса как 
христианского апологета и религиозного мыслителя. Авторами освещены рассмотренные в трактате вопро-
сы о Божьей благодати, о рае и аде, о вере, о человеческом несовершенстве, о страдании человека и живот-
ных. Авторами сделан вывод, что глубокое осмысление Льюисом страдания позволяет сказать о нем как об 
одном из умнейших апологетов XX столетия, поражающего своей необыкновенной эрудицией. В «Страда-
нии» и других эссе и статьях Льюис показал себя блестящим знатоком Священного Писания и творений 
Святых Отцов церкви. 
Ключевые слова: страдания, философия, христианский трактат, философско-религиозные воззрения, духов-
ное совершенствование, религиозность, христианские идеалы. 
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The article deals with creative work of Clive Staples Lewis and in particular his philosophical treatise ‘Suffering’. 
This work shows in the most comprehensive way philosophical and spiritual quests of C.S. Lewis as a Christian 
advocate and religious thinker. The authors highlight issues of God’s grace, paradise and hell, of faith, human 
imperfection, suffering of man and animals that were discussed in the treatise. They came to the conclusion that 
deep understanding of suffering by Lewis allows us to characterize him as one of the wisest advocates of the  
20th century startling with his extraordinary erudition. In ‘Suffering’ and other essays and articles Lewis proved 
himself as an excellent expert of the Holy Writ and works by Saint Fathers of the church. 
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ервый христианский трактат 
«Страдание» (1939) был написан в 
самом начале войны и посвящен 

группе «Инклингов» – литературному 
клубу, куда входили близкие писателю по 
духу люди: Дж. Р. Р. Толкиен, Ч. Уильямс, 
Г. Х. Дайсон, Н. Когхилл и др. В данном 
произведении автора наиболее полно 
представлены философские и нравствен-
ные искания К. С. Льюиса как христиан-
ского апологета и религиозного мыслите-
ля. Уместно сказать несколько слов об ис-
торической эпохе, в которую оно создава-

лось. Когда Англия объявила войну Гер-
мании, Льюис, по воспоминаниям совре-
менников, пришел в ужас. Он все больше и 
больше чувствовал, что живет на оккупи-
рованной территории. С его точки зрения, 
«враг не ограничивается Гитлером и фа-
шистами, но включает в себя все воинст-
вующие антихристианские силы, угро-
жавшие разрушить Европу, которую он 
знал и любил» [9. – P. 159–160]. Все эти тре-
воги за будущее не только своей страны, 
но и всего мира нашли отражение в его 
творчестве. 

П
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В «Страдании» автора как человека, 
приверженного христианским идеалам, 
затронута проблема страдания, сопровож-
дающая человека на протяжении всего 
жизненного пути. Льюис пытается на ред-
кость логично и аргументированно пред-
ставить страдание как дар Божий. 

Книга получила многочисленные по-
ложительные отзывы и стала своего рода 
бестселлером. Как пишет литературовед 
Деррик Бинхам, «...это свидетельствует об 
исцеляющей силе христианства, способной 
помочь всем страждущим. Многие читате-
ли нашли в ней утешение» [1. – С. 105].  

Многие критики называли «Страдание» 
христианским трактатом. В нем, по словам 
Н. Л. Трауберг, «есть и рассуждение, и до-
казательство, и доводы» [8. – С. 155]. 

Сам автор считал основной целью кни-
ги «решение интеллектуальной проблемы, 
которую ставит перед нами страдание»  
[5. – С. 124-188]. 

«Страдание» содержит 8 глав, в каждой 
из которых рассматриваются вопросы о 
Божьей благодати, о рае и аде, о вере, о че-
ловеческом несовершенстве, о страдании 
человека и животных. Льюис начинает 
трактат с рассуждений атеиста (каким он 
был сам долгое время) о человеческом бы-
тии, в котором нет места счастью. Мало 
того, «...человеческая история полна войн, 
преступлений и страданий и сама жизнь 
Вселенной – под угрозой...». Ведь когда-
нибудь, по прогнозам ученых, «вселенная 
станет единообразной, бесформенной и 
холодной» [5. – С. 125]. Основываясь на та-
ких рассуждениях, неверующий человек 
приходит к страшному выводу: «Вряд ли 
этот мир сотворил добрый и всемогущий 
дух... и он либо вообще не существует, ли-
бо безразличен к добру и злу, или просто 
зол» [5. – С. 126]. 

В русской философии эту мысль выра-
зил И. А. Ильин, который утверждал: «Все 
страдает и мучается, то замалчивая свою 
скорбь, преодолевая страдание про себя, то 
в открытых муках, которых никто и ничто 
не может утолить» [3. – С. 113]. 

В Священном Писании страдание трак-
туется по-другому. Оно не умаляется, а вы-
зывает глубокое сочувствие. Само страда-
ние считается злом, которому не следовало 
бы существовать. И в то же время страда-
ние дает возможность измениться к луч-
шему не только самому человеку, но и тем, 
кто его окружает. Примером тому может 
служить история Иосифа, испытавшего 
«предательство и темницу», а также царя 
Давида, «пережившего гонения и скита-
ния» [6. – С. 14]. 

Как явствует из текстов Священного 
Писания, человек постоянно жалуется на 
те бедствия, которые ему предстоит испы-
тать. Основываясь на текстах Священного 
Писания и на верованиях Древнего мира, 
Льюис пытался в трактате избежать по-
верхностного и субъективного толкования 
тех или иных общеизвестных фактов за-
рождения религиозного сознания у чело-
века. Он аргументированно доказывал, что 
еще с древних времен «человек ощущал 
мир как вместилище духов» [5. – С. 127]. 

Льюис выделяет четыре элемента рели-
гиозности: первый – ее историчность; вто-
рой – осознание нравственного закона; 
третий – страх Божий, «божество внушает 
трепет, воспринимается и как страж нрав-
ственности» [5. – С. 130]; четвертый эле-
мент – Богочеловечество. Для Льюиса 
очень важна мысль о крестной смерти 
Спасителя как о поворотном пункте в по-
нимании человеком страдания. 

В русской философии похожие мысли 
мы находим у И. А. Ильина: «Страданий 
нам не избежать; в этом наша судьба, и с 
нею мы должны примириться. Но надо 
учиться страдать достойно и одухотворен-
но. В этом великая тайна жизни; и в этом – 
искусство земного бытия» [2. – С. 213–214]. 

Исследуя тему страдания, писатель рас-
сматривает боль для человека как необхо-
димое средство для его духовного совер-
шенствования. Истолкование страдания 
зависит от того, кто страдает. Но часто 
происходит так, что человек задается во-
просом: «Если Бог благ, то желает счастья 
Своим Созданиям, а если Он всемогущ, Он 
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может все, что хочет. Однако создания Его 
несчастливы. Значит, Бог недостаточно 
всемогущ» [5. – С. 133]. 

Льюис опирается на то, что страдание 
пробуждает совесть у человека, учит его 
сделать свой собственный, сознательный, 
нравственный выбор, побуждает воспри-
нимать страдание как дар. 

На вопрос, почему же человек страдает,  
Льюис отвечает, что человечество страдает 
потому, что оно греховно. В современном 
обществе произошло падение нравов, за-
быт всякий стыд. Используя виртуозную 
метафору и меткую аналогию, писатель 
дает характеристики современного обще-
ства: «Пытаясь вырвать стыд, мы сломали 
позвоночник человеческого духа и радуем-
ся, как троянцы, поломавшие стены горо-
да, чтобы заполучить коня» [5. – С. 150].  
В объяснении феномена страдания писа-
тель основывает свою точку зрения на 
примерах Священного Писания, пытаясь 
постигнуть суть страдания и донести до 
читателя общечеловеческую значимость 
этой христианской доктрины, тем не менее 
отдавая себе отчет в том, что тайну самого 
страдания сложно разгадать. 

Проблема греха для Льюиса тесно свя-
зана с проблемой ада и рая. Рассуждая о 
рае и аде, К. С. Льюис избегает всеустра-
шающих картин средневековых живопис-
цев о жесточайших мучениях грешников в 
аду. Он согласен с мнением барона фон 
Хюгеля, австрийского католического бого-
слова и философа конца XIX – начала  
XX в., о том, что мы не должны смешивать 
доктрину с системой образов, через кото-
рые она передается. Господь применяет 
для ада три символа: муки, гибели и ли-
шения или же утраты, изгнание в вечную 
тьму (притча о брачном пире и о мудрых и 
неразумных девах). Льюис предостерегает 
от буквального толкования и рекомендует 
доверять образному и символическому 
языку Библии.  

Совсем по-иному понимает страдание 
верующий человек, от лица которого пи-
шет Льюис свою книгу. Он опровергает 
слова атеиста о равнодушии Творца к сво-

ему творению, аргументируя это тем, что 
приход на землю Спасителя, Его крестная 
смерть и Воскресение «каким-то непости-
жимым образом изменили в лучшую сто-
рону наши отношения со страшным и 
праведным Богом» [5. – С. 130]. По глубо-
кому внутреннему убеждению Льюиса, 
богочеловечество «явилось сокрушитель-
ным историческим событием, увенчавшим 
долгие века духовной подготовки. ...Это не 
система, в которой надо как-то втиснуть 
факт страдания; это факт, с которым при-
ходится считаться любым нашим систе-
мам» [5. – С. 131]. Так Льюис подводит чи-
тателя к мысли о том, что «христианство 
не разрешает, а ставит проблему страда-
ния» [5. – С. 131]. Однако обычному чело-
веку невозможно подчас понять, чем руко-
водствуется Бог, допуская страдание. 
Льюис делает попытку разъяснить в своем 
трактате, что Божественная этика отлича-
ется от нашей, как, образно выражаясь, 
«совершенная окружность от первой дет-
ской попытки нарисовать колесо» [5. –  
С. 140]. 

Духовное несовершенство, маловерие 
мешают человеку постичь безграничное 
милосердие Бога по отношению к нему, 
препятствует принять страдание со сми-
рением, увидеть в нем непостижимую во-
лю Бога. Вспомним, что в Священном Пи-
сании пророк Осия называет страдание 
«оградой, благодаря которой мы не можем 
найти стези свои и возвращаемся к первой 
Любви» [1. – С. 6–7], а Блаженный Авгу-
стин, великий христианский апологет, го-
ворил, что «именно по милости Своей Бог 
пропитал какой-то горечью все недолжные 
наслаждения» [4. – С. 62]. Для Льюиса оче-
видно, что не будь испытаний в нашей 
жизни, мы вряд ли стремились бы к само-
совершенствованию. Пятнадцатью годами 
позже в книге «Настигнут радостью» 
Льюис напишет, что «и жестокость Божия 
милосерднее мягкости человеческой, и по-
нуждение Его – наша свобода» [4. – С. 62]. 

Из философского трактата «Страдание» 
следует, что истинная любовь не индиф-
ферентна к любимому, но помогает ему. 
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Испив чашу страданий, человек прибли-
жается к Богу, сближается с людьми, идет к 
непорочной жизни, начинает понимать 
боль другого человека, получает благодать. 
Льюис пишет: «Господь благ, Он хочет сча-
стья Своим созданиям, а если Он всемо-
гущ, Он может все, что захочет, однако 
создания Его несчастны» [5. – С. 133]. Но 
следует ли из этого, что Бог недостаточно 
благ или недостаточно могуществен? От-
вет на этот вопрос Льюис находит в Свя-
щенном Писании: «Если же останетесь без 
наказания, то вы не Мои дети...» Писатель 
убежден, что «боль для человека не только 
зло, ...истолкование страдания зависит от 
того, кто страдает. Его можно переносить с 
терпением и смирением, а можно зло и 
цинично. Человеку важно понять, что Бог 
любит нас в самом трагическом смысле 
этого слова. Мы каждый миг получаем от 
Него саму жизнь; наша ничтожная и чудо-
творная свобода воли дарована Им, и сама 
наша способность к мышлению – лишь Его 
сила, переданная нам» [5. – С. 141]. «Мы не 
в переносном, а в прямом смысле произве-
дения Божии, Он создает нас, а значит, не 
будет доволен, пока не доведет до Своего 
замысла» [5. – С. 142]. Как мы видим, для 
Льюиса, как и для Святых Отцов церкви, 
истинно, что «Бог – единственное благо 
всего тварного мира <...> и для нас есть 
всего две возможности: быть с Богом, упо-
добиться Ему, «облечься во Христа», и то-
гда Господь дает нам то, что нам нужно, а 
не то, чего мы сами бы теперь пожелали» 
[5. – С. 148]. Так, по-видимому, Льюис по-
нимает смысл Божественной любви.  

Глубокое осмысление Льюисом страда-
ния позволяет сказать о нем как об одном 
из умнейших апологетов XX столетия, по-

ражающего своей необыкновенной эруди-
цией. В «Страдании» и других эссе и 
статьях Льюис показал себя блестящим 
знатоком Священного Писания, творений 
Святых Отцов церкви, а именно Григория 
Богослова, Василия Великого, Григория 
Нисского, Фомы Кемпийского, Блаженного 
Августина и др. Многие его взгляды сов-
падают с мнениями христианских бого-
словов православной ориентации, что дало 
основание епископу Диоклийскому Кал-
листу назвать его анонимным православ-
ным [7]. 

Подводя итоги, выделим наиболее важ-
ные мысли трактата «Страдание»: 

– спасение людей зависит исключи-
тельно от их личного нравственного выбо-
ра; 

– страдание способствует поиску про-
гресса и стимулирует его в отношении не 
только отдельно взятого человека, но и все-
го человечества в целом; 

– спасение человека неразрывно связа-
но с искупительной жертвой Христа; 

–  возможно, больше половины челове-
чества считает страдание дикостью, не по-
нимая его высокого нравственного смысла; 

– важное место в философско-религи-
озных воззрениях Льюиса занимает ра-
дость. Радость – это духовная ценность 
жизни, имеющая глубокий нравственный 
смысл; 

– христианская радость сопровождает-
ся внутренним ощущением свободы. 

Идеи «Страдания» развивались как в 
других работах автора (например, «Просто 
Христианство»), так и в его художествен-
ном творчестве и оказали влияние на ду-
ховную атмосферу современной Льюису 
Англии. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНОВОЙ МАССЫ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С ЗЕРНОМ 

 
А. М. Агапкин  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
Москва, Россия 

 
В статье рассмотрены основные физические свойства зерновой массы: сыпучесть, самосортирование и термо-
влагопроводность. Классические данные дополнены практическими и научными наблюдениями автора. На-
сыпи проса и льна обладают такой сыпучестью, что, ступив на ее поверхность, человек может полностью по-
грузиться и погибнуть. Риск гибели связан с переохлаждением и возможным попаданием зерен в дыхательные 
пути. Положение усугубляется также тем, что дополнительные усилия и движения по освобождению приво-
дят к еще более быстрому погружению в зерно. Категорически запрещено находиться на поверхности любой 
зерновой насыпи в момент выгрузки зерна самотеком. Зерновая масса при транспортировке расслаивается 
примерно в виде двух треугольных слоев, разных по качеству. Самосортирование во вновь образованной зер-
новой насыпи при погрузо-разгрузочных операциях также имеет свои особенности. Периферийная часть на-
сыпи, как правило, состоит из легких примесей и щуплого зерна, центральная часть – из полновесного качест-
венного зерна. Автором показаны возможные отрицательные последствия термовлагопроводности. Знание 
природы этих свойств поможет успешно работать с зерном и избегать порчи зерна вследствие плесневения и 
самосогревания. 
Ключевые слова: зерновой элеватор, самосортирование, сыпучесть, термовлагопроводность, угол естественного 
откоса, зерно, качество, насыпь, зерновая масса. 

 
PHYSICAL PROPERTIES OF GRAIN MASS  

AND THEIR SIGNIFICANCE  
IN WORKING WITH GRAIN 

 
Aleksandr M. Agapkin 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 
The article shows key physical properties of the grain mass: looseness, self-sorting and thermal-moisture conduction. 
Classical information was supplemented by practical and scientific observations of the author. The pile of millet and 
flax has such looseness that, if a person steps on its surface, he/she can plunge into it and be killed. The risk of death 
is connected with super-cooling and possible penetration of grains into respiratory ways. The situation can 
deteriorate, in case extra efforts and movements are made to get free, which could cause a quick sinking in grain. It is 
strictly forbidden to stay on the surface of grain pile during unloading by drift. The grain mass during transportation 
gets exfoliated in two triangle layers, which are different in quality. Self-sorting in a newly-formed grain pile during 
loading-unloading also has its peculiarities. The peripheral part of the pile, as a rule consists of light admixture and 
thin grain, while the central part – of high-quality grain. The author shows possible negative effects of thermal-
moisture conduction. Knowledge of these characteristics can help work successfully with grain and avoid damage of 
grain due to its growing mouldy and self-heating. 
Keywords: grain-elevator, self-sorting, looseness, thermal-moisture conduction, the angle of natural slope, grain, pile, 
grain mass. 
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сортирования, создает дополнительные 
риски порчи зерна, поскольку эти компо-
ненты зерновой массы более сырые и ха-
рактеризуются повышенной микробиоло-
гической и биохимической активностью. 
Последствия самосортирования необходи-
мо учитывать на всех этапах товародвиже-
ния, а также при отборе проб для анализа. 

Процессы тепломассообмена зерна и 
окружающего воздуха происходят двумя 
путями: контактным и конвективным [7; 8]. 
Первый путь – это передача тепла и влаги 
от отдельного зерна к зерну при сопри-
косновении, второй – при конвективном 
движении воздуха межзернового про-
странста. В первом случае тепломассооб-
менные процессы распространяются толь-
ко на поверхностный слой насыпи глуби-
ной 4–6 см, поскольку теплопроводность 
зерна и воздуха небольшая, площадь кон-
тактов между зерновками также мала. По-
этому охлажденная зерновая масса может 
храниться без существенного снижения 
качества до 5–20 лет. При конвективном 
движении воздуха межзернового про-
странства, которое возникает при темпера-
турной разнице между слоями насыпи, 
процессы влаготеплообмена усиливаются 
[6]. Такое явление называют термовлаго-
проводностью.  

Термовлагопроводность – это перемеще-
ние влаги вместе с потоком тепла при пе-
репаде (градиенте) температур между 
слоями насыпи или стенами хранилища.  
В результате холодные участки насыпи 
становятся более влажными из-за притока 
сюда влаги в виде пара и образования во-
дяного конденсата, что увеличивает риск 
самосогревания и плесневения (рис. 5).  

Наши наблюдения показали, что при 
температурном перепаде между нижними 
и верхними слоями конвективное движе-
ние воздуха приводит к увлажнению верх-

него слоя насыпи (рис. 5, а). При градиенте 
температур между стенами хранилища 
сыреет, как правило, зерно у холодной 
стены (рис. 5, б).  

 

  
                        а                            b 
 
Рис. 5. Конвективное движение межзернового 
воздуха и появление водного конденсата (+) 

при градиенте температур: 
а – между верхними и нижними слоями;  
б – между боковыми слоями зерновой массы  
в цилиндрическом хранилище (силосе) 
 
Отрицательная сторона термовлагопро-

водности заключается в том, что это явле-
ние имеет место даже при хранении сухого 
зерна стандартной влажности. Поэтому в 
практике работы с зерном это обязательно 
учитывают. Так, для отражения тепла сол-
нечной радиации снаружи стены зерно- и 
семенохранилищ белят или красят в белый 
цвет. Мешки с зерном размещают на спе-
циальных деревянных поддонах, которые 
обеспечивают воздушную изоляцию про-
дукта от пола. Между стенами и потолком 
также оставляют воздушные промежутки. 
Полы хранилищ, как правило, асфальти-
руют, бетонные плиты и бетонирование не 
применяют, поскольку бетон притягивает 
холод. 

Таким образом, исследования сыпуче-
сти, самосортирования и термовлагопро-
водности зерновой насыпи позволят ус-
пешнее решать проблему борьбы с поте-
рями, сохранения и повышения качества 
зерна и продуктов его переработки. 
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