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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В РОССИИ1 

 
А. И. Гретченко, И. В. Горохова, А. А. Гретченко  

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

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и развития цифровой экономики, исследуются 
отличия и особенности ее функционирования. Отмечается, что развитие цифровой экономики обеспечивает 
возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. Цифровая экономика способствует развитию новых 
моделей бизнеса, позволяет объединять усилия для создания инноваций, инвестирования, поиска сотрудни-
ков, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии могут играть ключевую роль в обучении 
сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфере. Хотя 
роль влияния цифровых технологий на трансформацию социально-экономических систем достаточно оче-
видна, многие вопросы остаются слабоизученными. В литературе недостаточно внимания уделяется вопро-
сам развития цифрового потенциала с целью достижения инновационного роста отдельных фирм и отрас-
лей, без должного внимания остаются институциональные аспекты цифровой экономики, слабо освещены 
проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях формирования цифровой экономики, не отражено 
место цифровой экономики в общей системе современных хозяйственных отношений. В статье исследуются 
различные критерии, с помощью которых можно определить наличие цифровых феноменов в экономике, 
их влияние на социально-экономическое развитие. Авторами представлен анализ причин возникновения 
цифровой экономики, определены факторы ее развития. Проведенный анализ позволил выделить законо-
мерности эволюции цифровой экономики и обозначить перспективы ее дальнейшего развития в России. 
Ключевые слова: цифровые технологии, большие данные, квалифицированные специалисты, цифровая ин-
фраструктура, технологические новации, облачные технологии. 

 

DEVELOPING DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA 
 

Anatoliy I. Gretchenko, Irina V. Gorokhova, Aleksandr A. Gretchenko 
   Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article studies certain aspects of shaping and developing digital economy, investigates differences and specific 
features of its functioning. It shows that the development of digital economy provides an opportunity of 
communications, ideas and experience sharing. Digital economy promotes the development of new models of 
business, allows us to combine efforts in order to design innovation, investment, search for employees, partners, 
resources and markets. Digital technologies could play a key role in employees’ training, knowledge exchange, 
realization of innovation ideas, including the social sphere. Though the impact of digital technologies on 
transforming social and economic systems is quite obvious, a lot of issues are still poorly studied. Literature pays 
insufficient attention to issues of digital potential development, which aims at attaining innovation growth of certain 
companies and industries, institutional aspects of digital economy are still ignored, challenges and prospects of 
business development in conditions of digital economy development are highlighted poorly, the importance of 
digital economy in the system of current business relations is not demonstrated. The article investigates different 
criteria, which could help identify the availability of digital phenomena in economy and their influence on social 
and economic development. The authors analyze causes of digital economy arising and identify factors of its 
development. This analysis makes it possible to find the laws of digital economy evolution and to show prospects of 
its further development in Russia. 
Keywords: digital technologies, big data, highly qualified experts, digital infrastructure, technological innovation, 
cloud technologies. 

                                                
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 8-010-00534 «Разработка методо-
логии, алгоритма и методики прогнозирования потребностей цифровой экономики России в квалифициро-
ванных кадрах в профессионально-квалификационном разрезе». 
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родолжающееся усложнение об-
щественных структур и отноше-
ний, основой которых все чаще вы-

ступают современные цифровые техноло-
гии, вызывающие экспоненциальный рост 
потоков данных, выдвигает на первый 
план вопрос о формировании цифровой 
экономики при увеличивающемся объеме 
данных. Данные становятся основой эко-
номического анализа, исследующего зако-
номерности функционирования совре-
менных социально-экономических систем. 
Как утверждает ряд экспертов, в настоящее 
время для экономического агента стано-
вится важным не сам факт обладания ка-
ким-либо ресурсом, а наличие данных об 
этом ресурсе и возможность их использо-
вать с целью планирования своей деятель-
ности [4]. 

Президент России В. В. Путин сравнил 
задачу развития цифровой экономики 
Российской Федерации с электрификаци-
ей страны в XX в. По его мнению, развитие 
цифровой экономики – беспрецедентный 
по своему масштабу и влиянию проект. 
«Его действительно сравнивают с теми 
прорывными преобразованиями, которые 
на разных исторических этапах позволяли 
России сделать серьезный шаг вперед, ук-
репить свою позицию в мире. В их ряду – 
строительство железных дорог в конце  
XIX века или электрификация страны пер-
вой половины XX века»1.  

Выступая на совещании о перспективах 
развития гражданской микроэлектроники 
20 марта 2018 г. в Кремле, он еще раз под-
черкнул, что «…цифровизация всех сфер 
играет особую, подчас ключевую роль»2. 

Цифровая экономика является базой 
развития в целом и оказывает воздействие 
на такие разнообразные отрасли, как бан-
ковская, розничная торговля, транспорт, 
энергетика, образование, здравоохранение 
и многие другие. Цифровые технологии: 
Интернет вещей (IoT), большие данные 
(big data), использование мобильных уст-

                                                
1 URL: http://tass.ru/ekonomika/4389411 
2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/57098/print 

ройств и девайсов – преобразуют способы 
социального взаимодействия, экономиче-
ские отношения, институты. Появляются 
новые способы кооперации и координа-
ции экономических агентов для совмест-
ного решения определенных задач (sharing 
economy). 

Ядром цифровой экономики является 
сектор производства цифровых товаров и 
оказания услуг, связанных с цифровыми 
технологиями. Статистика стран ОЭСР, 
несмотря на общемировую нестабиль-
ность, свидетельствует об устойчивом рос-
те мировой торговли продуктами цифро-
вой экономики (в среднем рост составляет 
около 4%), опережающими темпами растет 
объем оказываемых услуг (до 30% в год). 
По мере внедрения технологий 4G и опто-
волоконных средств передачи данных раз-
вивается и становится доступнее цифровая 
инфраструктура, повышается качество 
коммуникационных сетей, при этом сни-
жаются цены, в частности, на услуги мо-
бильной связи, увеличиваются возможно-
сти по использованию мобильных уст-
ройств для доступа в Интернет, что в ко-
нечном итоге позволяет прогнозировать 
все больший охват и развитие цифровых 
технологий в мире [15]. 

Существует значительный потенциал 
использования современных цифровых 
технологий в деятельности фирм. Важно 
уделять внимание таким аспектам, как ис-
пользование современной вычислительной 
техники, программного обеспечения, на-
личие квалифицированных специалистов. 
Необходимо учитывать, что цифровые 
технологии обладают существенным по-
тенциалом для ускорения инновационных 
процессов, поэтому показатели инвести-
ций в развитие цифрового потенциала 
фирмы являются важным фактором ее 
конкурентоспособности в современных 
условиях. 

Появляющиеся новые модели ведения 
бизнеса, сетевые структуры, основываю-
щиеся на коллективных методах производ-
ства и потребления, трансформируют тра-
диционные рыночные отношения и тре-

П 
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буют выработки новых решений в области 
управления современной фирмой. Даль-
нейшее развитие цифровых технологий 
имеет значение для всей экономики в це-
лом. Если сейчас на долю розничной тор-
говли в Интернете приходится около 10% 
всех трансакций, то в будущем их число 
будет только расти [11]. 

Правительства многих стран, прогнози-
руя такие изменения, все больше стремят-
ся к развитию цифровой экономики, ис-
пользуя ее преимущества для ответа на 
ключевые вызовы современности, такие 
как снижение уровня безработицы, борьба 
с бедностью, деградация окружающей 
среды. Современные национальные циф-
ровые стратегии касаются вопросов разви-
тия экономики, создания инновационных 
предприятий, повышения занятости насе-
ления, формирования эффективного об-
щественного сектора. О важности развития 
цифровой экономики все чаще заявляется 
и в России. 

В целом можно выделить перечень мер, 
реализуемых государствами и направлен-
ных на развитие цифровой экономики:  

– развитие инфраструктуры, представ-
ляющей основу для формирования новых 
моделей ведения бизнеса и построения на-
учных и социальных сетей;  

– снижение барьеров в отраслях циф-
ровой экономики;  

– повышение уровня владения цифро-
выми технологиями, обучение и переква-
лификация специалистов;  

– обеспечение доверия к надежности и 
безопасности цифровой инфраструктуры, 
оценка рисков;  

– развитие цифрового сектора эконо-
мики. 

Цифровой сектор экономики базирует-
ся на инновационных технологиях, созда-
ваемых электронной промышленностью. 
Он представлен двумя элементами.  
Во-первых, это электронная промышлен-
ность, производство микрочипов, компью-
теров и телекоммуникационных уст-
ройств, электроники бытового назначения. 
Во-вторых, это компании, оказывающие 

услуги в области цифровых технологий и 
использующие цифровые средства произ-
водства, хранения, управления данными.  

В современных условиях проблемы 
цифрового сектора неминуемо сказывают-
ся на конкурентоспособности экономики, 
поскольку отставание в получении и обра-
ботке актуальных данных и неумение ис-
пользовать цифровой ресурс, в конце кон-
цов, сопровождаются утратой прежних 
рыночных позиций. С точки зрения асим-
метрии международной торговли цифро-
вая зависимость одной страны от другой 
ведет к увеличению отставания в экономи-
ческом развитии между этими странами.  

Базовая компонента нынешней эконо-
мической организации включает работу с 
данными и использование информацион-
но-коммуникационных систем в процессе 
управления. Происходящие трансакции 
представляют собой обмен данными и их 
интерпретацию, от которой зависит харак-
тер будущих взаимодействий, что в свою 
очередь приводит к формированию отно-
шений между участниками, выработке 
правил поведения, изменению мотивов 
поведения, трансформации системы цен-
ностей.  

В современной экономике компании 
цифрового сектора выходят на первый 
план и становятся точками роста, обеспе-
чивающими экономику цифровым ресур-
сом. Если в начале XX в. основными локо-
мотивами мировой экономики были круп-
ные нефтяные, металлургические, маши-
ностроительные и горнодобывающие 
предприятия, то в настоящее время круп-
нейшими компаниями являются предста-
вители сектора цифровой экономики (таб-
лица). 

Теоретическое осмысление влияния 
возрастающих потоков данных на совре-
менную социально-экономическую систе-
му можно отметить в концепциях постин-
дустриального и информационного обще-
ства. Универсальность воздействия возрас-
тающих потоков данных на развитие об-
щества и экономики позволила говорить о 
них как о ведущем ресурсе экономическо-
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го роста современного общества. Эксперты 
характеризуют данную ситуацию измене-
ниями в экономических отношениях и 

формированием цифровой экономики, 
указывая на необходимость поиска новых 
подходов к решению проблем ее развития.

 
 

Рейтинг крупнейших компаний мира, 2016 г.* 
 

Компания Основная сфера деятельности 
Капитализация, 

млрд долл. 

Apple 
Производство электроники и информационных 
технологий 

577,4 

Google 
Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг 
YouTube 

547,9 

Microsoft Производство программного обеспечения 443 

Amazon Торговля в Интернете 360 

Wells Fargo Банки 299 

Samsung 
ПК, мобильные устройства, бытовая техника и  
электроника 

254 

China Mobile Телекоммуникации 250 

Verizon Телекоммуникации 229,0  

AT&T Телекоммуникации 226,0  

Walmart Ретейл 216,9  

____________________ 
* Источник: Рейтинг компаний по версии аналитической компании Brand Finance. – URL: http://brandfinance.com (дата 
обращения: 23.05.2017). 
 

 
В общих чертах можно выделить четыре 

критерия анализа цифровой экономики, в 
той или иной степени рассматриваемые 
различными исследователями: критерий, 
связанный со сферой занятости; простран-
ственный; технологический и экономиче-
ский.   

Критерий, связанный со сферой занятости. 
Данный подход тесно связан с работами  
Д. Белла, Ч. Лидбитера, П. Друкера,  
А. Гретченко [7–10; 13], в которых рассмат-
риваются структура занятости населения и 
модели наблюдаемых изменений. Транс-
формация социально-экономических от-
ношений происходит в результате того, 
что большинство занятых работают в 
цифровой сфере экономики. Поскольку 
основным ресурсом в данном случае вы-
ступают данные, существенное увеличение 
доли труда в сфере их обработки может 
рассматриваться как переход к цифровой 
экономике. 

Статистические наблюдения свидетель-
ствуют об увеличившейся доли людей, за-
нятых в сфере услуг (в Западной Европе, 
США, Японии эта доля достигает 70% и 
более), большая часть которых тем или 
иным образом связана с деятельностью по 
обработке определенных данных, поэтому 
представляется вполне убедительным до-
казывать существование цифровой эконо-
мики. Основная проблема данного подхо-
да заключается в специфике сотрудников, 
связанных с работой с данными. К приме-
ру, можно считать, что основой формиро-
вания цифровой экономики стал процесс 
роста числа специалистов по компьютер-
ным технологиям, сотрудников телеком-
муникационных компаний, аналитиков, 
главной задачей которых является обра-
ботка данных. Вместе с тем в настоящее 
время не существует методики подсчета 
работников цифровой экономики. Так, 
можно наблюдать рост числа работников 
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сферы торговли, юристов и т. д., имеющих 
слабую связь с цифровой экономикой, од-
нако все они попадают в одну категорию. 

Пространственный критерий. Ряд кон-
цепций цифровой экономики основывает-
ся на географическом принципе [1; 6]. Ос-
новное внимание уделяется сетям переда-
чи данных, которые влияют на формиро-
вание глобального экономического про-
странства и являются отличительной чер-
той современного общества. При этом 
важным моментом является то, какой ас-
пект, связанный с сетями передачи дан-
ных, рассматривать при исследовании 
цифровой экономики: будет ли это чисто 
технологический аспект, т. е. наличие оп-
ределенных систем передачи данных на 
определенной территории, либо же необ-
ходимо анализировать и другие аспекты, 
такие как количество данных, передавае-
мых по этим сетям, качество этих данных и 
т. д.  

Экономический критерий. Данный под-
ход предполагает учет роста экономиче-
ской ценности в области деятельности по 
созданию, передаче, обработке и хране-
нию данных [3; 12; 14]. Его основная про-
блема заключается в том, что за большим 
статистическим материалом, свидетельст-
вующем о повышении роли данных в эко-
номической деятельности, их истинное 
влияние на деятельность компаний изуче-
но достаточно поверхностно, а методики 
оценки эффективности деятельности со-
трудников, связанной с обработкой дан-
ных и их интерпретацией, недостаточно 
разработаны.  

Технологический критерий. Основой тех-
нологической концепции стало множество 
технологических инноваций в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, ставших доступными широкому 
кругу пользователей [2; 10]. Новые техно-
логии являются самым заметным призна-
ком изменения экономических систем, и 
их зачастую называют драйвером развития 
экономики. Основная идея таких рассуж-
дений заключается в том, что увеличив-
шийся объем технологических инноваций 

в области обработки и передачи данных 
приводит к переустройству социально-
экономических отношений, так как их воз-
действие значительно. Многие исследова-
тели в своих работах отмечают важность 
влияния технологических новаций. Такие 
рассуждения подкреплены возможностью 
компьютерных технологий трансформи-
ровать сферу телекоммуникаций и объе-
динить эти технологии, результатом чего 
стало развитие таких сервисов, как элек-
тронная почта, передача данных в виде 
текста, аудио- и видеофайлов, социальных 
сетей, мессенджеров и т. д. Распростране-
ние цифровых технологий дает повод к 
рассуждению о формировании новых со-
циально-экономических отношений, циф-
ровой экономики [5]. 

Определенные вопросы возникают в 
случаях, когда исследователи пытаются 
измерить уровень развития цифровой 
экономики, опираясь только лишь на тех-
нологический критерий. Когда дело каса-
ется проведения эмпирических исследова-
ний, достаточно сложно отследить, как 
сильно развиты те или иные цифровые 
технологии (во-первых, поскольку их дос-
таточно много; во-вторых, каждая из них 
оказывает свое собственное воздействие;  
в-третьих, они постоянно развиваются) и 
насколько это позволяет считать экономи-
ку цифровой.  

Рассмотрение различных подходов к 
определению социально-экономических 
отношений, формирующихся на базе 
цифровых технологий, показало, что в на-
стоящее время не сформулировано доста-
точно точных, развернутых положений по 
этому поводу. Большинство исследовате-
лей концентрируются на количественных 
характеристиках и предполагают, что в 
некоторой точке достижения ряда количе-
ственных показателей цифровая экономи-
ка начинает доминировать. 

Поэтому становится очевидным, что на-
ряду с анализом технологического разви-
тия необходимо говорить о качественном 
анализе увеличивающихся данных. Важно 
понимание того, что возрастающие потоки 
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данных не являются чисто количествен-
ным фактором и предметом статистиче-
ских измерений. Однако при подсчете 
экономической ценности определенных 
данных, доли деятельности по их обработ-
ке в ВВП качественные характеристики 
предмета в расчет не принимаются.  

Характерной особенностью увеличив-
шихся потоков данных является сложность 
в их структурировании, подготовке к ис-
пользованию, управлении. В условиях ры-
ночных отношений излишняя коммерциа-
лизация приводит к информационной 
асимметрии экономических агентов, ис-
тощению потоков данных общего доступа, 
возрастанию трансакционных издержек в 
сфере обработки данных и другим нега-
тивным факторам, являющимся последст-
вием развития цифровой экономики. 

Развитие скоростных и вместительных 
устройств, сетей связи, облачных храни-
лищ привело к тому, что единственными 
ограничениями стали не сохранение и пе-
редача данных, а возможность их обработ-
ки и анализа. 

Цифровые технологии, в частности Ин-
тернет, повышают степень взаимодействия 
и творческого обмена между разработчи-
ками продуктов, поставщиками и конеч-
ными потребителями, исследователями и 
учеными и дают возможность непрерыв-
ной коллективной работы над созданием и 
изменением товаров и услуг. В эту работу 
включается широкий круг пользователей, 
которые в процессе участия в ней могут 
находить недостатки, ошибки и выдвигать 
предложения для дальнейшего развития. 

Масштабные технологические измене-
ния, когда люди, используя данные и тех-
нологии связи, взаимодействуют с целью 
производства инноваций, сопровождаются 
изменением институциональной структу-
ры общества.  

Для осуществления социально-иннова-
ционного развития общества необходимы: 

– во-первых, объединение значитель-
ного числа членов сообщества для произ-
водства и трансляции новых знаний. Не-
явное, недоступное отдельным индивидам 

знание, оторванное от социального взаи-
модействия, следует распространять и 
приумножать; 

– во-вторых, создание пространства от-
крытого доступа для обмена и распро-
странения знаний, снижение барьеров 
взаимодействия, географических, языко-
вых и других препятствий и развитие но-
вых возможностей в виде появления соци-
альных сетей, носящих общий или спе-
циализированный характер. 

С возрастающими потоками данных по-
является возможность перехода на новый 
уровень управления экономическими 
процессами. Системы поиска данных ав-
томатизируют процесс принятия управ-
ленческих решений и позволяют прово-
дить более детальный анализ экономиче-
ской деятельности. С использованием со-
временных баз данных осуществляются 
анализ и прогноз экономических процес-
сов на макроуровне, уровне отдельных ре-
гионов, отраслей и предприятий. Цифро-
вые девайсы, смартфоны, Интернет вещей 
позволяют получать данные напрямую от 
экономических агентов. Данные с таких 
устройств создают цифровые модели по-
требителей, технологических процессов, 
что приводит к экономии ресурсов, опти-
мизации систем закупок, оптимизации ис-
пользования финансов и т. д. 

Использование цифровых устройств 
привело к появлению концепции больших 
данных (big data). Потоки данных посто-
янно возрастают (их объемы уже достига-
ют терабайты и петабайты), передаются в 
реальном времени, обрабатываются и ис-
пользуются для принятия решений. Воз-
можности, создаваемые большими данны-
ми, характеризуются как беспрецедентные 
для развития науки и менеджмента. Работа 
с большими данными является основой 
развития цифровой экономики. Они обес-
печивают новое качество анализа социаль-
но-экономических данных. Развитие вы-
числительных мощностей, облачных тех-
нологий обработки данных позволит мо-
делировать и прогнозировать социально-
экономическое развитие. 
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Развитие цифровой экономики обеспе-
чивает возможность коммуникаций, обме-
на идеями и опытом. Площадки в Интер-
нете позволяют объединять усилия для 
создания бизнеса, инвестирования, поиска 
сотрудников, партнеров, ресурсов и рын-
ков сбыта. Цифровые технологии также 
могут играть ключевую роль в обучении 
сотрудников, обмене знаниями, реализа-
ции инновационных идей, в том числе и в 
социальной сфере.  

Большое значение имеет развитие циф-
ровых технологий в государственном сек-
торе экономики. Отдельного рассмотрения 
заслуживает анализ рисков, препятствую-
щих созданию полноценной цифровой 
экономики. Наряду со странами, активно 
внедряющими и использующими новые 
технологии, существуют целые регионы, 
отрезанные от глобальных информацион-
ных коммуникаций, не использующие 
преимущества, позволяющие перейти к 
новому типу функционирования эконо-

мической системы. Различия состоят не 
только в уровне технологий, дефиците ин-
вестиционных ресурсов или низком уров-
не развития человеческого капитала, но и в 
отсутствии или плохом функционирова-
нии институтов. 

Таким образом, среди предпосылок раз-
вития цифровой экономики в России 
можно выделить следующие аспекты: 

– во-первых, систему подготовки высо-
коквалифицированных кадров для циф-
ровой экономики;  

– во-вторых, создание высокоэффек-
тивной инфраструктуры цифровой эко-
номики на основе оригинальных органи-
зационно-технологических решений; 

– в-третьих, использование современ-
ных принципов цифровой экономики с 
целью создания синергетического эффекта 
на основе конкретных научно-образова-
тельных программ (разработка конкрет-
ных кейсов, деловых игр и т. д.). 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ1 

 
Г. В. Подбиралина, Т. Е. Мигалева, А. В. Рыжакова, Н. П. Савина 

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

 
Анализ состояния продовольственной безопасности относится к числу наиболее важных направлений, кото-
рому уделяется пристальное внимание в экономической литературе. Во многом это обусловлено тем, что 
состояние продовольственной безопасности отражает способность агропромышленного комплекса не только 
обеспечить население продовольствием, но и поддерживать сбалансированность и оптимальное соотноше-
ние внутреннего производства и импортных поставок продуктов питания. Цель статьи – проанализировать 
состояние продовольственной безопасности в России и мире. Авторами определена сущность понятия «про-
довольственная безопасность», выявлены критерии, позволяющие определить уровень этой проблемы. На 
основе докладов и аналитических материалов международных организаций, Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, исследований российских и зарубежных специалистов сделаны выводы об 
уровне продовольственной безопасности России, выявлены проблемы развития сельского хозяйства и про-
довольственной безопасности, а также предложены пути их решения. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, уровни отсутствия продо-
вольственной безопасности. 

 

 FOOD SECURITY: TOPICALITY FOR RUSSIA 
 

Galina V. Podbiralina, Tatyana E. Migaleva, Alla V. Ryzhakova, Natalia P. Savina
 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
Analyzing food security state is one of the most important lines, which is examined in detail in economic literature. 
It is stipulated mainly by the fact that food security standing shows the ability of the agro-industrial complex to 
provide the population with foods and at the same time to support the balanced and optimal correlation between 
home production and imported food. The goal of the article is to analyze food security standing in Russia and the 
world. The authors defined the essence of the notion ’food security’, identified criteria, which provide an 
opportunity to find out the level of the problem. On the basis of reports and analytical materials of international 
organizations, the Ministry of agriculture RF, research by Russian and overseas experts the authors came to the 
conclusion about the level of food security in Russia, identified the problems of agriculture development and food 
security and put forward ways of their resolving. 
Keywords: food security, agro-industrial complex, levels of food security absence. 

 
Продовольственная безопасность  
как экономическая категория  

 настоящее время решением про-
блемы продовольственной безопас-
ности занимаются как отдельные го-

сударства, так и специализированные уч-
реждения, в частности, Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), Комитет по всемирной продоволь-
ственной безопасности (КВПБ) и др. По-
мимо этого, данный вопрос постоянно 
включается в повестку дня международ-
ных саммитов и форумов, обсуждается

 
____________________________ 
1 Статья подготовлена по материалам исследования, проведенного в рамках НИР «Развитие методологиче-
ских основ и организационно-экономического механизма стратегического управления продовольственной 
безопасностью в Российской Федерации», № 26.9544.2017/8.9, 2018 г. 

В 
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на региональном уровне в рамках конфе-
ренций и круглых столов, что подтвержда-
ет его высокую значимость.  

В 1943 г. в ходе встречи представителей 
44 стран (Хот Спрингс, штат Вирджиния, 
США) была принята совместная деклара-
ция, в которой отмечалось, что достижение 
«свободы от голода» является первооче-
редной задачей. По мнению участников 
данной встречи, нищета является первой 
причиной голода и нужды, а для ее сни-
жения и достижения для каждого надле-
жащего питания необходимы глобальный 
экономический рост и создание рабочих 
мест. В дальнейшем в целях определения 
продовольственной безопасности и пита-
ния и их взаимосвязи в ряде документов и 
основополагающих работ международных 
организаций выдвигались различные фор-
мулировки данных терминов.  

В середине XX в. (50–60-е гг.) продоволь-
ственная и сельскохозяйственная политика 
в основном была направлена на повыше-
ние производства и сбыта основных видов 
продовольствия, в первую очередь зерно-
вых (пшеницы и риса). Характерной тен-
денцией этого периода являлась реализа-
ция программ оказания продовольственной 
помощи, в рамках которых страны – круп-
нейшие экспортеры пшеницы имеющиеся 
ее избытки направляли в регионы, где была 
нехватка этой продукции.  

В начале 70-х гг. XX в. произошел про-
довольственный кризис, когда на рынках 
многих стран наблюдался дефицит про-
дуктов питания, что было вызвано неуро-
жаем зерновых в течение нескольких лет.  
В результате произошло повышение цен 
на продовольствие и существенное сниже-
ние объемов зерновых и других углеводис-
тых пищевых продуктов на душу населе-
ния. Для разрешения этой проблемы в 
1974 г. в Риме была проведена Всемирная 
продовольственная конференция, на ко-
торой обсуждались вопросы, связанные со 
снабжением продовольствием. В ходе 
конференции было выработано определе-
ние продовольственной безопасности, 
сущность которой сводилась к тому, что 

необходимо удовлетворять потребности в 
основных продуктах питания в тех объе-
мах, которые будут достаточными для 
поддержания роста потребления продо-
вольствия и регулирования колебаний 
производства и цен.  

В дальнейшем специалисты пришли к 
выводу, что для обеспечения успешного 
достижения продовольственной безопас-
ности, устранения голода и неполноцен-
ного питания должна быть единая трак-
товка понятий «продовольственная безо-
пасность» и «безопасность питания».  «Ме-
ры по достижению продовольственной 
безопасности должны обеспечивать ста-
бильный доступ всех домохозяйств к дос-
таточному количеству надлежащей и 
безопасной пищи, предоставляемой про-
довольственными системами, а меры в об-
ласти питания должны гарантировать, что 
домохозяйства и отдельные люди имеют 
информацию и благоприятные условия в 
том, что касается здравоохранения и ок-
ружающей среды, необходимые для полу-
чения соответствующей питательной поль-
зы от потребленной пищи»1. 

Мы видим, что потребовалось несколько 
десятилетий, чтобы термин «продовольст-
венная безопасность» наполнился содер-
жанием, отражающим современные тен-
денции мирового экономического разви-
тия. Можно согласиться со справедливым 
выводом профессора Л. С. Ревенко о том, 
что «трансформация категории «продо-
вольственная безопасность» происходит по 
мере углубления процесса глобализации, 
роста интернационализации производства 
и потребления продовольствия, под воз-
действием новых знаний и концепций ра-
ционального питания, но в первую оче-
редь под влиянием новых взглядов на сис-
тему взаимодействия стран мира, направ-
ленную на борьбу с недоеданием и голо-
дом» [6. – С. 8]. 

В XXI в. этому вопросу также придается 
огромное значение, в том числе разраба-
тываются критерии продовольственной 

                                                
1 URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ 
MD776R.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
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безопасности и меры по ее достижению. 
Так, например, в 2009 г. в Документе о ре-
форме КВПБ было отмечено, что «продо-
вольственная безопасность считается дос-
тигнутой при наличии у всех людей по-
стоянного физического, социального и 
экономического доступа к достаточному 
количеству безопасной и питательной пи-
щи, позволяющей удовлетворять их пище-
вые потребности и вкусовые предпочтения 
для ведения активного и здорового образа 
жизни. Четырьмя основами продовольст-
венной безопасности являются следующие: 
наличие, доступ, использование и ста-
бильность»1. 

В 2011 г. участниками 37-й сессии КВПБ 
были предложены варианты значений и 
различные области применения терминов 
«продовольственная безопасность», «про-
довольственная безопасность и питание», 
«продовольственная безопасность и безо-
пасность питания» и «безопасность пита-
ния»2. В результате был подготовлен доку-
мент3, в котором давался краткий обзор 
эволюции данных понятий и была пред-
ставлена информация об их использова-
нии в настоящее время. Помимо этого, бы-
ли предложены различные варианты, ко-
торые могут быть признаны эталонными 
для используемой терминологии4.  

Таким образом, за основу можно взять 
определение, сформулированное в Рим-
ской декларации по всемирной продо-
вольственной безопасности5, в которой оно 
трактуется как «состояние экономики, при 
котором населению страны в целом и каж-
дому гражданину в отдельности гаранти-
руется обеспечение доступа к продуктам 

                                                
1 URL: http://www.fao.org/3/a-mr173r.pdf 
2 См.: Цикалюк Н. В. Развитие маркетинговой дея-
тельности организаций потребительской коопера-
ции по обеспечению продовольственной безопасно-
сти [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 
dissercat.com/content/razvitie-marketingovoi-
deyatelnosti-organizatsii-potrebitelskoi-kooperatsii-po-
obespecheniyu #ixzz57SNSypwh 
3 CFS:2011 / Final Report. – Rome, 17–22 October 2011. 
4 URL: http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ 
MD776R.pdf 
5 URL: http://observer.materik.ru/observer/N3-4_97/ 
019.htm 

питания, питьевой воде и другим пище-
вым продуктам в качестве, ассортименте и 
объемах, необходимых и достаточных для 
физического и социального развития лич-
ности, обеспечения здоровья и расширен-
ного воспроизводства населения страны».  
Помимо этого, «хроническое недоедание и 
голод среди широких слоев населения раз-
личных стран, недопотребление продо-
вольствия как по объему калорий, так и по 
структуре питания (чаще всего – нехватка 
белка)»6 являются нарушениями продо-
вольственной безопасности.  

Согласно данным ФАО, «в мире произ-
водится достаточно продовольствия, чтобы 
прокормить всех, и все же 815 млн человек 
сегодня голодают. Одна из труднейших 
задач, стоящих перед миром, состоит в 
том, чтобы у растущего населения планеты 
– которое, по прогнозам, к 2050 году долж-
но достичь почти 10 миллиардов – было 
достаточно продовольствия для удовле-
творения потребностей в питании. Чтобы 
прокормить еще два миллиарда человек в 
2050 году, производство продовольствия в 
мире должно вырасти на 50%»7. 

В 2016 г. положение в области продо-
вольственной безопасности резко ухудши-
лось в части стран Африки к югу от Саха-
ры, в Юго-Восточной и Западной Азии. 
Глубинные причины голода и способы 
борьбы с ним (что характеризует отсутст-
вие продовольственной безопасности) во 
многом были обусловлены увеличением 
числа политических и военных конфлик-
тов, часто усугубляемых климатическими 
потрясениями (например, засухами и на-
воднениями). На фоне замедления эконо-
мики сузился доступ бедных слоев населе-
ния к продовольствию, вследствие чего 
даже там, где не было конфликтов, уро-
вень продовольственной безопасности сни-
зился, особенно в тех регионах, где замед-
ление экономики привело к потере валют-
ной выручки и налоговых поступлений, 
что негативно сказалось как на наличии 

                                                
6 URL: http://www.vavt.ru/glossecon/glossecon/ 
LSP054E56 
7 URL: http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/MD776R.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf
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продовольствия (снизился импортный по-
тенциал), так и на его доступности (из-за 
роста внутренних цен налоговых поступ-
лений перестало хватать на обеспечение 
защиты бедных домохозяйств). В 2017 г. 
наиболее высокие уровни отсутствия безо-
пасности наблюдались в Африке – до 27,4% 
населения, что почти в четыре раза больше, 
чем в любом другом регионе по сравнению 
с 2016 г. Следует уточнить, что в Африке 
показатель распространенности отсутствия 
продовольственной безопасности растет, 
особенно такой рост заметен в субрегионе к 
югу от Сахары (АЮС). Так, с 2014 по 2016 г. 
рост составил почти 3%. В течение этого пе-

риода рост распространенности отсутствия 
продовольственной безопасности был от-
мечен также в Латинской Америке (с 4,7 до 
6,4%). В отличие от этих регионов в Азии в 
2014–2016 гг. этот показатель несколько сни-
зился (с 7,7 до 7%), причем наиболее быст-
рые темпы снижения были отмечены в 
странах Центральной и Южной Азии. 

Следует отметить, что уровни отсутствия 
продовольственной безопасности для муж-
чин и женщин различны (рисунок), причем 
как на глобальном уровне, так и в каждом 
из регионов отсутствие продовольственной 
безопасности затрагивало женщин в не-
сколько большей степени, чем мужчин. 

 

 
 

 

Рис. Тяжелые формы отсутствия продовольственной безопасности по гендерному признаку 
 

Примечание: сравнительные данные по распространенности тяжелых форм отсутствия продовольственной безопасности 
среди мужчин и женщин в возрасте от 15 лет (средние значения за период 2014–2016 гг.). 

 
Источники: ФАО, проект «Голоса голодающих» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fao.org/news/ 
story/ru/item/171830/icode/; ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2017 год. Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2017. Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения мира и 
продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf 

 
Помимо понятия «продовольственная 

безопасность мирового хозяйства» сущест-
вует и определение «продовольственная 
безопасность государства» (или страны), 
которое не только включает набор кон-
кретных показателей, но и предполагает 
наличие экономических, финансовых, 
правовых, организационных и других ме-
ханизмов, которые обеспечивали бы дос-
тижение продовольственной безопасности 
страны и поддерживали бы ее на необхо-
димом уровне, который оценивается сле-
дующими критериями [1. – С. 47–58]: 

‒ достаточность снабжения продукта-
ми питания всего населения страны; 

‒ максимальная стабильность и надеж-
ность системы продовольственного снаб-
жения; 

‒ расширение возможности доступа к 
продуктам питания наименее обеспечен-
ных слоев населения; 

‒ способность продовольственной сис-
темы минимизировать воздействие рисков 
на снабжение продовольствием населения 
страны. 

Каждый из данных критериев для от-
дельных стран может быть выражен систе-
мой показателей, которые могут разли-
чаться широтой набора и уровнем каждого 
из них.  
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Дифференциация уровней конкретных 
показателей может быть объяснена разно-
образием природно-климатических усло-
вий, ведением сельскохозяйственного про-
изводства, национальными различиями в 
структуре потребления отдельных про-
дуктов питания, уровнем экономического 
развития страны в целом и аграрно-
промышленного комплекса в частности, 
особенностями регулирования внешне-
экономических связей и участия в гло-
бально-стоимостных цепочках, сложив-
шейся и возможно допустимой степенью 
зависимости национальной системы обес-
печения населения продовольствием от 
импортных поставок, а пищевой и обраба-
тывающей промышленности – от поставок 
импортируемого сырья. 

Учет этих и других факторов позволяет 
в общем виде сформулировать понятие 
«национальная продовольственная безо-
пасность» как обеспеченную необходимым 
ресурсным потенциалом и гарантиями 
способность государства вне зависимости 
от внешних и внутренних факторов удов-
летворять потребности населения страны в 
полноценном питании.  

Таким образом, национальную продо-
вольственную безопасность следует рас-
сматривать как составной элемент нацио-
нальной государственной безопасности, а 
продовольственную стратегию – как часть 
общей государственной стратегии, равно-
правную, а возможно, и более приоритет-
ную по сравнению с другими ее элемента-
ми: социальным, экономическим, воен-
ным, политическим и пр. Аргументом в 
пользу такого вывода может выступать ми-
ровая практика, которая свидетельствует, 
что только в условиях продовольственной 
безопасности страна имеет экономическую 
устойчивость и политическую независи-
мость. Любое государство, не способное 
обеспечивать элементарные потребности 
своего населения без ущерба национально-
государственным интересам, утрачивает в 
конечном счете свой политический суве-
ренитет.  

 

Продовольственная безопасность  
Российской Федерации 

В качестве индикатора опасного уровня 
продовольственной зависимости от им-
порта принята рекомендованная ФАО 
граница в 20% импорта от потребляемого 
продовольствия в стране. Как известно, на-
чиная с 90-х гг. XX столетия импорт продо-
вольствия в России составлял 35–40% по-
требления, что во многом было вызвано 
сокращением сельскохозяйственного про-
изводства1. 

Непростая ситуация сложилась во вто-
ром десятилетии XXI в. с введением межго-
сударственных санкций. Так, в августе  
2014 г. эмбарго на ввоз продуктов из Евро-
союза, США, Канады, Австралии и неко-
торых других стран привело к значитель-
ному сокращению импорта продовольст-
вия и сельскохозяйственного сырья. По 
подсчетам специалистов, в 2016 г. этот по-
казатель сократился по сравнению с 2013 г. 
на 42%: с 43,3 млрд до 25 млрд долларов. 
Доля импортной продовольственной со-
ставляющей (по цене на границе) в стои-
мости потребленного населением продо-
вольствия в 2016 г. составила 7% (с 1999 по 
2013 г. значение показателя колебалось в 
пределах 11–14%). То есть сокращение им-
порта не следует объяснять только воздей-
ствием эмбарго: устойчивое влияние на 
импорт в большей степени оказывают ко-
лебание курса рубля и реальные денежные 
доходы населения. За девять месяцев  
2017 г. импорт продовольствия и сельско-
хозяйственных продуктов вырос в долла-
ровом выражении на 17% и снизился в 
рублевом менее чем на 1% относительно 
2016 г., т. е. укрепление курса рубля сразу 
повысило спрос на импортные продукты. 
По оценкам ОЭСР, в 2014–2016 гг. покупа-
тели этой продукции в России переплачи-
вали за российские товары 10% по сравне-
нию с ценой на мировом рынке [9]. 

Одной из важных задач социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации является обеспечение ее продо-

                                                
1 URL: http://www.vavt.ru/glossecon/glossecon/ 
LSP054E56 
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вольственной независимости, позволяющей 
говорить о создании целостной системы 
продовольственной безопасности, направ-
ленной на обеспечение для всего населения 
физического и экономического доступа к 
безопасной пище, необходимой для веде-
ния полноценного здорового образа жизни. 

Для того чтобы оценить продовольст-
венную безопасность страны, необходим 
комплексный анализ ее сельского хозяйст-
ва, в том числе учет объемов сельскохозяй-
ственного производства, качество произво-
димой продукции и ее финансовая дос-
тупность для всех потребителей. 

 
Сельское хозяйство  
Российской Федерации 

Сельское хозяйство для большинства го-
сударств является основой продовольст-
венного обеспечения и, как следствие, 
продовольственной независимости. Со-
гласно оценкам экспертов, для продоволь-
ственной безопасности государства доста-
точно производить около 80% продоволь-
ствия, а остальное возможно закупать в 
других странах. В утвержденной Доктрине 
продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации пороговые значения соот-
ветствуют общепринятым стандартам, а по 
отдельным видам продовольствия во мно-
гом превышают их. Так, например, указа-
но, что этот показатель должен быть не 
менее: для зерна – 95%; сахара – 80%; рас-
тительного масла – 80%; мяса и мясопро-
дуктов – 85%; молока и молокопродуктов –
90%; рыбной продукции – 80%; картофеля 
– 95%; соли пищевой – 85%. Если сравни-
вать Российскую Федерацию по уровню 
самообеспечения продовольствием с зару-
бежными странами, то можно сделать вы-
вод, что она несколько отстает от США и 
Франции, где этот показатель составляет 
100%, но превосходит Италию – 78% [2. –  
С. 314–317]. 

По данным Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, в 2015 г. 
критерии продовольственной безопасно-
сти были не только достигнуты по основ-
ным показателям, но и превышены их по-

роговые значения. Превышение отмечалось 
по следующим продуктам: зерну – 99,2% 
(выше порогового значения Доктрины на 
4,2%); сахару – 93,8% (на 13,8%); маслу рас-
тительному – 83,9% (на 3,9%); картофелю – 
97,3% (на 2,3%); мясу и мясопродуктам – 
87,4% (на 2,4%). В то же время удельный вес 
молока и молокопродуктов, а также соли 
пищевой в общем объеме ресурсов оставал-
ся ниже пороговых значений, заложенных в 
данном стратегическом документе1. 

По данным Росстата, произведенный за 
2015 г. объем сельскохозяйственной про-
дукции увеличился на 2,6% по сравнению с 
2014 г. и составил около 5 165,7 млрд рублей 
в фактических ценах, из них продукции 
растениеводства – 2 791,4 млрд рублей, жи-
вотноводства – 2 374,3 млрд рублей. В 2016 г. 
(по сравнению с 2010 г.) объем производства 
продукции сельского хозяйства увеличился 
в 2,2 раза и составил около 5 626,0 млрд 
рублей, из них на продукцию растениевод-
ства пришлось 3 170,5 млрд рублей, живот-
новодства – 2 455,5 млрд рублей2. 

Представленные в табл. 1 данные свиде-
тельствуют о том, что в сельскохозяйствен-
ном производстве Российской Федерации 
начиная с 2010 г. прослеживаются положи-
тельные результаты. Согласно данным 
Министерства сельского хозяйства, такая 
тенденция характерна для большинства 
отраслей отечественного агропромышлен-
ного комплекса (АПК) (например, валовой 
сбор зерна увеличился на 15,6%, производ-
ство мяса скота и птицы – на 4,7%, вылов 
водных биоресурсов – на 5%). 

В производстве овощей, где лидируют 
сахарная свекла и тепличная продукция, 
по итогам года наблюдался рост на 34 и 
25% соответственно, в то время как по про-
изводству картофеля отмечалось снижение 
показателей (табл. 2). Также рост произ-
водства отмечается в категории «плоды и 
ягоды».

                                                
1 URL: http://base.garant.ru/12172719/ 
2 Сельское хозяйство России: итоги 2016 года [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://rus.vrw.ru/page/ 
selskoe-hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1 
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Т а б л и ц а   1  
Продукция сельского хозяйства Российской Федерации по категориям, 2010–2016 гг.*  

(в млрд руб.) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство  
сельского хозяйства 

2 587,8 3 261,7 3 339,2 3 687,1 4 319,1 5 165,7 5 626,0 

В том числе: 
растениеводство 1 191,5 1 703,5 1 636,4 1 918,8 2 222,5 2 791,4 3 170,5 

животноводство 1 396,3 1 558,2 1 702,8 1 768,3 2 096,6 2 374,3 2 455,5 
____________________ 
* Источник: Сельское хозяйство России: итоги 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://rus.vrw.ru/page/selskoe-
hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1 
Примечание: начиная с 2014 г. данные в таблице приведены с учетом сведений по Республике Крым и городу Севастополю; 
за 2016 г. – данные согласно предварительной оценке. 

 
Т а б л и ц а   2  

Производство основных продуктов растениеводства в Российской Федерации  
(хозяйства всех категорий), 2010–2016 гг.* (в тыс. т) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в % к 2015 

Kартофель 21 141 32 681 29 533 30 199 31 501 33 646 31 108 92,5 

Овощи 12 126 14 696 14 626 14 689 15 458 16 111 16 283 101,1 

Плоды и ягоды 2 149 2 514 2 664 2 942 2 996 2 903 3 311 114,0 
____________________ 
* Источник: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# 
Примечание: по данным на 31.07.2017. 

 
Следует отметить, что в 2016 г. произ-

водство яблок выросло на 6%, что способ-
ствовало сокращению импорта этого вида 
продукции на 49%. Кроме того, отмечалось 
сокращение импорта овощей (примерно 
на четверть) благодаря строительству со-
временных теплиц и выращиванию про-
дукции в защищенном грунте. 

Что касается зерновых, то в 2016 г. об-
щий урожай зерна показал 13%-ный при-
рост: пшеницы собрали на 17% больше, 
кукурузы – на 7,1%, риса – на 6,5%, зерно-
бобовых – на 28,2% по сравнению с 2015 г.  

Помимо зерновых в 2016 г. был получен 
высокий сбор масличных культур, напри-
мер, только урожай сои вырос на 14%1. 

Животноводство. Хорошие показатели 
были достигнуты по производству мяса: в 
целом рост составил 5,1% (на конец 2016 г.). 
Успешное развитие свиноводческой отрас-
ли позволило сельскому хозяйству России 
в 2016 г. выйти на 5-е место в мире по про-
изводству свинины. Достигнутые резуль-
таты способствовали снижению импорта 

                                                
1 URL: http://rus.vrw.ru/page/selskoe-hozjajstvo-
rossii-itogi-2016-goda-1 

мяса на 17,5%. Согласно оценке Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 
импорт мясосырья и субпродуктов в Рос-
сийской Федерации в 2016 г. составил 10% 
рынка. В структуре импорта наибольшая 
доля (50%) приходится на говядину, 30% – 
на свинину и ее производные (субпродук-
ты и шпик) и 20% – на мясо птицы. В ос-
новном Россия импортирует мясную про-
дукцию из стран Латинской Америки (на 
Бразилию приходится 50% в общем объеме 
поставок, Парагвай – 9%, Аргентину – 6% и 
Беларусь – 28%, что в целом соответствует 
92% от всех поставок)2. 

Стабилизация ситуации на российском 
мясном рынке способствовала увеличению 
объемов экспортируемой продукции. Так, 
согласно оценке ИКАР, экспорт россий-
ского мяса вырос на 55,8%, в том числе по 
птице и говядине – на 42,9%, по свинине – в 
2 раза [7. – C. 288–293]. Основными получа-
телями мясной продукции являются стра-
ны ЕАЭС (40%), восточные регионы Украи-
ны (30–33%), Гонконг и Вьетнам (20%). 

                                                
2 Там же. 
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Таким образом, учитывая итоги 2016 г., 
можно утверждать, что у российской аг-
рарно-промышленной сферы есть пер-
спективные направления развития, в част-
ности, снижение импортной зависимости 
на продукцию сельскохозяйственного 
производства с одновременным повыше-
нием экспортной составляющей. Чтобы 
добиться положительного решения дан-
ной задачи, необходимо создать благопри-
ятные условия для привлечения инвести-
ций в отрасли АПК, а также осуществлять 
стимулирование модернизации и обнов-
ления материально-технической и техно-
логической базы функционирования сель-
скохозяйственного производства.  

В докладе Министерства сельского хо-
зяйства «О ходе и результатах реализации в 
2016 году Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 
отмечается, что в 2016 г. индекс производст-
ва продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий составил 104,8% (целе-
вой показатель Государственной програм-
мы увеличен на 1,7%) (табл. 3). В том числе 
индекс производства продукции растение-
водства составил 107,8% (выше целевого по-
казателя на 5,3%); продукции животновод-
ства – 101,5% (ниже планового значения на 
2,3% и уровня 2015 г. на 0,7%). 

 

Т а б л и ц а   3 
Индексы производства продукции сельского хозяйства по хозяйствам всех категорий  

по Российской Федерации в сопоставимых ценах* (в % к предыдущему году) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производство сельского 
хозяйства  

88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 

В том числе: 
растениеводство 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 103,1 107,8 

животноводство 100,9 102,3 102,7 100,6 102,0 102,2 101,5 
____________________ 
* Источник: Сельское хозяйство России: итоги 2016 года [Электронный ресурс]. – URL: http://rus.vrw.ru/page/selskoe-
hozjajstvo-rossii-itogi-2016-goda-1 
Примечание: начиная с 2014 г. данные приведены с учетом сведений по Республике Крым и городу Севастополю; за 2016 г. – 
данные согласно предварительной оценке. 

 
Внешняя торговля  
Российской Федерации  
сельскохозяйственной продукцией  
и продовольствием в 2016 г.  

По данным ФТС России, в 2016 г. (по 
сравнению с уровнем 2015 г.) товарооборот 
Российской Федерации уменьшился на 2% 
и составил 858,5 млн долларов. Данные 
табл. 4 подтверждают оценку экспертов и 
свидетельствуют о том, в 2016 г. наблюда-
лось сокращение импорта продовольст-
венных товаров и сельскохозяйственного 
сырья. Для справки: в 2015 г. объем импор-
та этой продукции уменьшился на 33,5% 
по сравнению с 2014 г. (40 млрд долларов). 
Объем экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства в 2016 г. составил 17 млрд 

долларов, что больше уровня 2015 г. на  
835 млн долларов (на 5,2%)1. 

Поддержка экспорта продукции агро-
промышленного комплекса является важ-
ной государственной задачей. Для ее ус-
пешной реализации в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина от 8 декабря 2015 г.  
№ Пр-2508 и Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 
12 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8410 в Госу-
дарственную программу с 2017 г. включен 
раздел по поддержке экспорта продукции 
агропромышленного комплекса – Приори-
тетный проект «Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса». 

 

                                                
1 URL: http://www.fao.org/3/a-mr173r.pdf 
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 Т а б л и ц а   4 
Основные показатели внешней торговли Российской Федерации  

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства,  

2015–2016 гг.* (в млн долл.) 
 

Показатель 2015  2016  2016 к 2015, % 

Товарооборот 42 804,6 41 946,1 98 

Импорт 26 584 24 902 93,7 

Экспорт 16 209 17 044 105,2 

Сальдо торгового баланса –10 386,0 –7 857,7  
____________________ 
* Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Национальный доклад. О ходе и результатах реа-
лизации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. – М., 2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://mcx.ru/ 
activity/state-support/programs/program-2013-2020/ 
  

Большую роль в выполнении показате-
лей Доктрины продовольственной безо-
пасности и Государственной программы 
играет финансирование сельскохозяйст-
венного производства и АПК. В связи с 
этим необходимо увеличить финансиро-
вание за счет привлечения инвестиций 
(так как увеличение объема кредитования 
и выделение средств из федерального 
бюджета не всегда бывает оправдано).  
Во многом это будет способствовать повы-
шению рентабельности сельскохозяйст-
венных организаций и увеличению удель-
ного веса отечественной сельскохозяйст-
венной продукции на внутреннем рынке 
соответствующих продуктов. 

 
Проблемы развития сельского  
хозяйства Российской Федерации  
и пути их решения 

Как было показано, с 2015 г. наблюдался 
рост объема сельскохозяйственного произ-
водства, однако это не означает, что в от-
расли отсутствуют проблемы. 

В первую очередь следует выделить со-
храняющуюся до настоящего времени вы-
сокую закредитованность сельхозпроизво-
дителей. К тому же не всегда кредиты бы-
вают доступными. Зачастую высокие про-
центные ставки, отсутствие обеспеченно-
сти заемных средств, чрезмерная слож-
ность оформления кредита создают труд-
ности в получении необходимых финан-
совых ресурсов.  

Эксперты выделяют также не менее 
важные проблемы: удорожание матери-
ально-технических ресурсов (минеральных 

удобрений и горюче-смазочных материа-
лов, приобретаемых сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями); низкий 
уровень модернизации отрасли, в том чис-
ле недостаточную обеспеченность совре-
менной техникой, в то время как имею-
щиеся основные фонды характеризуются 
высоким уровнем износа. Серьезной про-
блемой остается неразвитость транспорт-
ной, инженерной и социальной инфра-
структуры сельских территорий [3]. В эту 
группу можно добавить также низкий уро-
вень заработной платы. 

Существует еще группа проблем, кото-
рая оказывает непосредственное влияние и 
на развитие АПК, и на состояние продо-
вольственной безопасности в стране. Сюда 
следует отнести недостаточную модерни-
зацию отрасли, зависимость от импорта 
посадочного материала (что свидетельст-
вует о низком качестве отечественного), 
нерациональное использование сельскохо-
зяйственных угодий (многие земли, быв-
шие некогда пастбищами и посевными 
площадями, отданы под дачные поселки и 
кооперативы) и пр. 

Важнейшими проблемами также про-
должают оставаться высокие потери при 
хранении сельскохозяйственной продук-
ции (особенно фруктовой и овощной), что 
свидетельствует о недостаточном уровне 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности и неразвитой инфра-
структуре. 

Таким образом, решение проблем про-
довольственной безопасности возможно, 
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но оно прежде всего взаимосвязано с раз-
витием высокотехнологичного сельского 
хозяйства. В настоящее время правительст-
вом принимаются меры, направленные на 
создание условий для обеспечения импор-
тозамещения, реализации антикризисных 
мер и развития сельского хозяйства. Необ-
ходимо, чтобы эти меры осуществлялись 
комплексно, и ответственными за осущест-
вление этого процесса были не только 
сельхозпроизводители, но и все непосред-
ственные его участники, в том числе руко-
водящие структуры.  

Важно учитывать тот факт, что Россий-
ская Федерация имеет большие возможно-
сти для ведения сельского хозяйства, по-
скольку обладает значительными земель-
ными, водными, энергетическими, трудо-
выми, научными ресурсами (на долю Рос-
сии приходится 8,9% мировой пашни, 2,6% 
пастбищ, 52% черноземных почв, 20% пре-
сной воды), что позволяет ей в полной ме-
ре обеспечивать свое население качествен-
ным продовольствием. 

 
Заключение 

Обеспечение продовольственной безо-
пасности остается одной из важнейших 
проблем не только для отдельно взятой 
страны, но и для мира в целом. Решить эту 
глобальную проблему, точнее, сгладить 
остроту ее проявления, возможно, но для 
этого необходимы не только усилия меж-
дународных организаций, специализиро-
ванных учреждений, но и активное уча-
стие всего мирового сообщества. В сово-
купности с проблемой продовольственной 
безопасности важно решать и проблему 
нищеты. 

Большая роль в решении этих насущ-
ных проблем возлагается на сельское хо-

зяйство, поскольку именно АПК обеспечи-
вает население продовольствием. Следова-
тельно, как справедливо отмечает профес-
сор Л. С. Ревенко, необходимы «повыше-
ние продуктивности и устойчивости сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства, пере-
ход к эффективным сельскохозяйственным 
и продовольственным системам; достиже-
ние гендерного равенства в агробизнесе и 
в социальных отношениях, совершенство-
вание правил и процедур, влияющих на 
сотрудничество и торговлю; снижение 
рисков от влияния стихийных бедствий и 
техногенных катастроф на обеспечение 
продовольствием» [6. – С. 8]. 

В Российской Федерации одной из ос-
новных целей является обеспечение про-
довольственной независимости страны в 
параметрах, заданных в Доктрине продо-
вольственной безопасности. Положитель-
ные результаты имеются. В частности, в 
2015–2016 гг., несмотря на то, что развитие 
сельского хозяйства России проходило в 
сложной социально-экономической ситуа-
ции, связанной с многочисленными внут-
ренними и внешними рисками и угроза-
ми, заданные в документе пороговые зна-
чения были превышены по ряду агропро-
мышленной продукции (зерну, сахару, 
маслу растительному, картофелю, мясу и 
мясопродуктам, рыбной продукции, ово-
щам и фруктам). Однако остается еще 
множество проблем по обеспечению про-
довольственной безопасности России, ко-
торые необходимо решить, в том числе 
осуществить техническую и технологиче-
скую модернизацию АПК и пищевой и 
перерабатывающей промышленности с 
учетом соблюдения требований к выпус-
каемой продукции [4]. 
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МЕХАНИЗМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ 
 

В. В. Переверзева  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации,  
Москва, Россия 

 
Статья посвящена анализу проектного финансирования, одному из наиболее эффективных механизмов, 
позволяющих аккумулировать различные финансовые ресурсы в целях реализации инвестиционных проек-
тов. Проектное финансирование рассматривается как система, включающая множество элементов (участни-
ки, объекты финансирования, контракты, риск-менеджмент, инфраструктура), которые находятся между 
собой в тесной взаимосвязи и обеспечивают эффективность движения финансовых потоков. Раскрыты ха-
рактерные черты современного этапа развития проектного финансирования, ориентированного на устой-
чивый экономический рост, инновационное развитие и глобальную экономику. Показано, что эффективное 
функционирование системы проектного финансирования невозможно без проектного риск-менеджмента, 
выявления и распределения рисков между участниками проекта. На основе анализа мирового рынка про-
ектного финансирования выявлена устойчивая тенденция к ежегодному росту сделок и их стоимости, 
уменьшению доли собственного капитала заемщиков в общей сумме финансовых ресурсов. Определены 
факторы, влияющие на результативность проектного финансирования: наличие эффективной команды 
управления проектом; применение современных профессиональных стандартов и технологий проектного 
управления; создание системы коммуникаций между участниками проекта; прозрачность информационных 
и финансовых потоков проекта; использование квалифицированных консультантов и экспертов и др. Сде-
лан вывод, что в период становления и развития цифровой экономики особую значимость приобретает ис-
пользование механизма проектного финансирования при реализации инновационных инвестиционных 
проектов. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, инновационный про-
ект, проектное финансирование, проектная компания, проектный риск-менеджмент, мировой рынок про-
ектного финансирования. 

 

PROJECT FINANCE MECHANISM  
FOR INVESTMENT PROJECT REALIZATION 

 
Valentina V. Pereverzeva  

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Moscow, Russia 

 
This article focuses on project finance analysis, one of the most effective mechanisms to accumulate different 
financial resources in order to implement investment projects. Project finance is considered as a system, including 
multiple elements (participants, finance objects, contracts, risk management, infrastructure), which are in close 
relationship and provide financial flows effectiveness. Characteristics of project finance development current stage 
were identified. Project finance development current stage is focused on sustained economic growth, innovative 
development and global economy. It is shown that project finance system effective functioning is impossible without 
project risk management, identification and distribution of risks between project participants. A steady trend of 
deals and their costs annual increasing, decreasing in proportion of borrower`s own capital in total financial 
resource amount were identified and based on the global project finance market analysis. The factors affecting the 
project finance impact were defined: project management effective team presence, use of project management`s 
modern professional standards and technologies, establishment of communications system between project`s 
participants, project`s information and financial flows` transparency, use of qualified consultants and experts etc. It 
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was considered that use of the project finance mechanism to implement innovative investment projects assumes 
particular importance during the establishment and development of digital economy. 

Keywords: investment, investment activities, investment project, innovative project, project finance, project company, 
project risk-management, global project finance market. 

 
 

нвестиции представляют собой 
важнейший экономический ре-
сурс, который определяет эффек-

тивность и конкурентоспособность орга-
низации в условиях постоянных измене-
ний. Результатом инвестиционной дея-
тельности является создание новых мате-
риальных и нематериальных активов. Ин-
вестиционная деятельность способствует 
образованию новых рабочих мест, повы-
шению уровня доходов и качества жизни 
населения. Устойчивое экономическое 
развитие в длительном периоде предпола-
гает увеличение объема инвестиций и по-
вышение результативности инвестицион-
ной деятельности.  

Инвестиционная деятельность реализу-
ется посредством разработки и выполнения 
соответствующих проектов. В последнее де-
сятилетие наблюдается существенный рост 
количества инвестиционных проектов, име-
ющих огромную стоимость и выполняю-
щихся в условиях высокого уровня рисков.  

Существует множество видов инвести-
ционных проектов. Отметим, что в период 
становления и развития цифровой эконо-
мики особую значимость приобретают ин-
новационные инвестиционные проекты.  

В рыночной экономике применяют раз-
личные способы привлечения ресурсов в 
целях ведения инвестиционной деятельно-
сти. Однако при ограниченности свобод-
ных финансовых ресурсов любая хозяйст-
венная структура всегда старается найти 
наиболее оптимальный вариант. В этой 
связи все активнее обращается внимание 
на реализацию инвестиционных проектов 
на основе такого механизма, как проектное 
финансирование (ПФ). 

Проектное финансирование является 
эффективным механизмом привлечения 
инвестиций, который используется как в 
российской, так и в зарубежной экономике. 
При ограниченности ресурсов у инициато-

ров инвестиционных проектов, нехватке 
финансовых средств у кредитных органи-
заций, особенно в условиях введения эко-
номических санкций, механизм ПФ приоб-
ретает еще большую актуальность. В Рос-
сийской Федерации применение ПФ нахо-
дится еще в стадии становления, имеются 
факторы, сдерживающие его внедрение в 
практику инвестиционной деятельности, 
прежде всего в высокотехнологичных от-
раслях.  

Исследованию вопросов инвестицион-
ной деятельности, инвестиционного проек-
тирования и реализации инвестиционных 
проектов посвящены труды многих извест-
ных российских и зарубежных специали-
стов, среди которых можно выделить таких 
авторов, как Г. Дж. Александер, В. Беренс, 
И. А. Бланк, В. В. Бочаров, Дж. Бэйли,  
С. В. Валдайцев, П. И. Вахрин, А. В. Ворон-
цовский, А. Дамодаран, Б. С. Ирниязов,  
В. В. Ковалев, Л. Крушниц, А. М. Марголин, 
П. М. Хавранек, У. Ф. Шарп, В. М. Шенаев, 
В. В. Шеремет, Х. Ширенбек и др. 

Различные аспекты инновационных тех-
нологий в рыночной экономике рассматри-
ваются в научных трудах А. А. Акаева,  
С. В. Валдайцева, Д. Китчина, Н. Д. Конд-
ратьева, Р. Купера, Г. Менша, Э. Мэнс-
филда, Дж. Уэста, К. Фримена, И. Э. Фро-
лова, М. Хироока, А. А.Чурсина, К. Шваба,  
Й. Шумпетера и др. Наиболее полно во-
просы теории и методологии проектного 
финансирования изложены в научных 
публикациях зарубежных авторов. Среди 
них необходимо отметить труды таких ис-
следователей, как Ф. Бенуа, Э. Булиевич,  
С. Гатти, Э. Йескомба, В. Меггинсон,  
П. Невитт, Й. Парк, Ф. А. Стеффанони,  
Ф. Фабоцци, А. Файт, Б. Эсти и др.  

Вопросам проектного финансирования 
посвящены труды таких российских ис-
следователей, как А. Э. Баринов, В. Ю. Ка-
тасонов, А. А. Конопляник, Д. С. Морозов, 

И 
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И. А. Никонова, М. В. Петров, И. И. Родио-
нов, А. Л. Смирнов, А. А. Чугнин и др. 
Среди них в первую очередь надо выде-
лить научные работы И. А. Никоновой и 
А. Л. Смирнова.  

Проектное финансирование является 
объектом исследования экспертов между-
народных финансовых организаций (Все-
мирного банка, МВФ, Банка международ-
ных расчетов и др.), а также известных 
консалтинговых и юридических компаний 
(«ПрайсвотерхаусКуперс», «Томсон Рей-
тер», «Стандарт энд Пурс» и др.). В России 
различные аспекты ПФ исследуются и ко-
ординируются Федеральным центром 
проектного финансирования, ГК «Банк 
развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)», являющим-
ся одним из институтов развития. На инве-
стиционном форуме в Сочи (февраль 2018) 
стартовала фабрика проектного финанси-
рования, основным оператором которой 
является Внешэкономбанк. В этом проекте 
Внешэкономбанк активно взаимодействует 
со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.  

Несмотря на имеющиеся публикации и 
исследования, многие вопросы, связанные 
с современными механизмами привлече-
ния финансовых средств для выполнения 
инвестиционных и особенно инновацион-
ных инвестиционных проектов, остаются 
недостаточно изученными. Имеющийся 
зарубежный опыт не всегда может быть 
применен в условиях нынешней социаль-
но-экономической ситуации в стране. Все 
это определяет необходимость дальней-
ших научных исследований в данной об-
ласти. 

 
Проектное финансирование  
как метод организации  
инвестиционной деятельности 

 Жизненный цикл любого проекта 
представляет собой отрезок времени, охва-
тывающий моменты его возникновения и 
ликвидации. Его можно подразделить на 
различные стадии и этапы. Предынвести-
ционная стадия начинается с инициации 
проекта, разработки инвестиционной кон-
цепции. На этой же стадии происходит 

анализ потенциально возможного резуль-
тата проекта, исследование его технико-
экономических характеристик, оценивает-
ся приемлемость в технико-экономическом 
и финансовом плане. Далее происходит 
заключительная оценка предлагаемого 
проекта и принимается решение об инве-
стировании1.   

Результатом разработки инвестицион-
ного проекта является определение целе-
сообразности инвестиций, возможности 
инвестора осуществить вложения в этот 
проект, а также оценка его привлекатель-
ности и экономической эффективности. 
Если инвестиционный проект заинтересо-
вал потенциальных инвесторов, то следует 
рассмотреть оптимальные механизмы его 
финансового обеспечения. 

Разработка и реализация инвестицион-
ных проектов могут осуществляться за счет 
внутренних и внешних источников фи-
нансирования. Выполнение проекта по-
средством только внутренних источников 
финансирования имеет следующие пре-
имущества: доступность и быстрота моби-
лизации; уменьшение риска неплатеже-
способности; более высокая прибыльность 
вследствие отсутствия необходимости вы-
плат по привлеченным и заемным источ-
никам; сохранение собственности и управ-
ления учредителей. В то же время внут-
ренние финансовые ресурсы, как правило, 
ограничены. Их привлечение к финанси-
рованию инвестиционного проекта 
уменьшает участие в хозяйственном обо-
роте организации.  

По данным, публикуемым Федеральной 
службой государственной статистики, бо-
лее 60% российских организаций считают 
недостаток собственных финансовых 
средств в качестве фактора, сдерживающе-
го их инвестиционную деятельность2. 

Использование внешних источников 
финансирования инвестиционного проек-

                                                
1 См.: Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Касьяненко Т. Г., 
Мирзажанов С. К. Коммерческая оценка инвестиций : 
учебное пособие. – М. : КноРус, 2012. 
2 Инвестиции в России. 2017 : статистический сбор-
ник / Росстат. – М., 2017. – С. 75. 
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та дает возможность привлечения средств в 
значительных масштабах и из разных ис-
точников. Вместе с тем использование 
внешних ресурсов обычно требует слож-
ных и длительных процедур, предоставле-
ния гарантий финансовой устойчивости. 
Получение внешних ресурсов приводит к 
установлению независимого контроля за 
эффективностью их использования, по-
вышению риска неплатежеспособности, 
понижению прибыли в связи с необходи-
мостью выплат по привлеченным и заем-
ным источникам. Кроме того, существует 
вероятность потери собственности и 
управления организацией1.  

Более половины российских хозяйст-
венных структур отмечают, что такие фак-
торы, как сложный механизм получения 
кредитов для реализации инвестиционных 
проектов, высокий процент коммерческого 
кредита, негативно влияют на решение о 
ведении инвестиционной деятельности2. 

Основными видами финансирования 
инвестиционных проектов являются:  

 корпоративное финансирование 
(собственные средства организации); 

 долевое финансирование;  

 кредитное финансирование;  

 лизинг;  

 государственное бюджетное финан-
сирование;  

 проектное финансирование.  
Остановимся более подробно на таком 

достаточно новом для российской эконо-
мики методе, как проектное финансиро-
вание.  

Проектное финансирование представ-
ляет собой особый механизм привлечения 
финансовых ресурсов, когда источником 
возврата вложенных средств является при-
быль от реализации конкретного проекта, 
рассматриваемая независимо от результа-
тов финансово-экономической деятельно-
сти инициаторов проекта. При таком под-
ходе объектом инвестирования выступает 

                                                
1 См.: Кузнецов Б. Т. Инвестиции. – М. : Юнити-
Дана, 2010. 
2 См.: Инвестиции в России. 2017 : статистический 
сборник / Росстат. – С. 75. 

конкретный проект, реализуемый той или 
иной хозяйственной структурой, а не вся 
экономическая деятельность заемщика. 
При реализации инвестиционного проекта 
на основе принципов ПФ требуется созда-
ние специальной компании (проектной 
компании), обладающей организацион-
ной, юридической и финансовой само-
стоятельностью, выполняющей функции 
заемщика и оператора проекта. Формиро-
вание такой структуры позволяет оптими-
зировать бизнес-процессы, финансовые 
потоки, налогообложение, управление 
рисками проекта. Кроме того, неотъемле-
мыми элементами механизма ПФ являются 
выявление и распределение проектных 
рисков между участниками, а также нали-
чие соответствующего пакета обеспечения 
и гарантий [2]. 

Проектное финансирование следует 
рассматривать как сложную систему, вклю-
чающую множество участников, объектов 
финансирования, контрактов, управление 
рисками проекта, инфраструктуру и т. д. 
Все элементы системы ПФ находятся между 
собой в тесной взаимосвязи, обеспечивая 
эффективность движения финансовых по-
токов. ПФ означает определенный способ, 
организационную форму достижения це-
лей, предусмотренных инвестиционным 
проектом.  

Проектному финансированию отдается 
предпочтение в случаях, когда необходим 
существенный объем инвестиций в усло-
виях ограниченности собственных ресур-
сов организации. Как правило, это связано 
с реализацией сложных инвестиционных 
проектов, сопровождающихся множеством 
рисков. ПФ представляет одну из наиболее 
эффективных моделей финансирования, 
которая дает возможность аккумулировать 
огромные объемы различных финансовых 
ресурсов, выявлять и распределять риски 
между участниками.  

Анализ имеющихся публикаций в об-
ласти проектного финансирования пока-
зывает, что отсутствует единый подход к 
использованию самого термина «проект-
ное финансирование». Это объясняется во 
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многом сложностью рассматриваемой ка-
тегории и ее мультиинструментальностью. 
В частности, В. Н. Шенаев и Б. С. Ирниязов 
[5] предлагают применять вместо термина 
«проектное финансирование» понятие 
«проектное кредитование», поскольку по-
следнее, по их мнению, более правильно 
отражает суть экономического процесса. 
Другие, напротив, исходят из того, что по-
нятия «проектное финансирование» и 
«проектное кредитование» являются тож-
дественными категориями [1]. На наш 
взгляд, они имеют различное экономиче-
ское содержание и не могут быть рассмот-
рены как тождественные. Проектное фи-
нансирование предполагает использова-
ние различных финансовых инструментов 
(долевых, долговых, квазидолевых, произ-
водных) и не сводится только к банковско-
му кредитованию.  

В системе проектного финансирования 
большая роль отводится проектному риск-
менеджменту. В системе обычного креди-
тования заемщик все риски возлагает на 
себя. При ПФ риски должны быть распре-
делены между участниками проекта. Еще 
на стадии разработки инвестиционного 
проекта важно выявить совокупность рис-
ковых факторов, которые могут оказать 
влияние на его денежные потоки. Для это-
го проводится детальный количественный 
и качественный анализ рисков на предын-
вестиционной стадии проекта в рамках 
проектного анализа. При этом каждый 
риск должен быть закреплен за той сторо-
ной, которая имеет возможность управлять 
им наиболее эффективно.  

Реализация инвестиционных проектов 
на основе принципов ПФ характеризуется 
большим кругом стейкхолдеров, каждый 
из которых имеет собственные экономиче-
ские интересы. Это спонсоры/инициаторы 
проекта (юридические и физические ли-
ца), прямо заинтересованные в результатах 
проекта; поставщики и подрядчики; поку-
патели; государство; общественные орга-
низации; международные финансовые ин-
ституты; экспортно-кредитные агентства; 
руководитель проекта; команда управле-

ния проектом; кредиторы; консультанты и 
эксперты и т. д. Следует отметить, что 
расширение круга стейкхолдеров, в том 
числе страновое, является характерной 
чертой современного этапа развития про-
ектного финансирования, ориентирован-
ного на устойчивый экономический рост, 
инновационное развитие и глобальную 
экономику [4]. 

Необходимо, чтобы участники инвести-
ционного проекта имели четкое представ-
ление о жизненном цикле проекта в целях 
его эффективного продвижения. Напри-
мер, знание банком как кредитором про-
ектного цикла заемщика позволяет решить 
следующие задачи: наиболее полно оце-
нить расходы и доходы на каждой фазе, 
определенном этапе реализации проекта; 
выявить потенциальные риски; разрабо-
тать собственный график контроля за вы-
полнением проекта и др. В практической 
деятельности банки, принимающие уча-
стие в финансировании инвестиционных 
проектов, как правило, имеют внутренние 
инструкции, определяющие проектный 
цикл банка, перечень необходимых доку-
ментов, должностные обязанности сотруд-
ников, работающих в области ПФ. 

С учетом способа организации ПФ раз-
личают параллельное (совместное) и по-
следовательное финансирование.  

Параллельное финансирование пред-
полагает, что средства для осуществления 
проекта предоставляются несколькими ор-
ганизациями. Совместное финансирование 
имеет две формы: независимое параллель-
ное финансирование (каждая организация 
заключает с заемщиком соглашение и фи-
нансирует свою часть проекта); софинан-
сирование, включающее единое соглаше-
ние.  

Последовательное финансирование ос-
новано на участии в проекте крупного ин-
вестора, выступающего инициатором кре-
дитного соглашения. Как правило, это 
банк, имеющий существенный кредитный 
потенциал, репутацию, высококвалифици-
рованных экспертов, а также активно взаи-
модействующий с банками-партнерами.  
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Проектное финансирование, учитывая 
такой фактор, как доля риска, принимае-
мая на себя кредитором, подразделяется на 
следующие виды: 

– с полным регрессом на заемщика: 
кредитор не несет ответственности за про-
ектные риски; предоставление средств под 
определенные гарантии; возможность по-
лучения средств в течение небольшого от-
резка времени; невысокая стоимость кре-
дита; 

– с ограниченным регрессом на заем-
щика: кредитор лишь частично возлагает 
на себя риски проекта; 

– без регресса на заемщика: кредитор 
полностью возлагает на себя риски, свя-
занные с осуществлением проекта.  

Проектное финансирование:  
рынки и сделки 
Активное использование ПФ во многих 

странах привело к формированию миро-
вого рынка проектного финансирования. 
Надо отметить, что для современного эта-
па его развития характерна устойчивая 
тенденция к ежегодному росту сделок.  
В 2016 г. на мировом рынке ПФ было заре-
гистрировано 667 сделок, стоимость кото-
рых оценивалась в 276 млрд долларов. 
Данные о количестве сделок в рамках ми-
рового рынка ПФ и их стоимости за 2012–
2016 гг. представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Мировой рынок проектного финансирования:  

количество сделок и их стоимость в 2012–2016 гг.* 
* Источник: [6. – P. 2]. 

 
Объемы мирового проектного финан-

сирования в 2016 г. несколько сократились 
(более чем на 10%) по сравнению с преды-
дущим годом, что объясняется меньшим 
количеством сделок (–25%). Несколько сни-
зились кредиты по проектному финанси-

рованию (–15%) по сравнению с 2015 г. 
Произошло увеличение средней суммы 
долга в сделках со средним соотношением 
долг/собственный капитал 80 : 20. Струк-
тура источников финансирования сделок 
на мировом рынке ПФ отражена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Мировой рынок проектного финансирования:  

количество сделок и источники их финансирования в 2011–2016 гг.* 
* Источник: [6. - P. 3]. 
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Среди внешних финансовых источни-
ков наибольшая доля приходится на кре-
диты банков (около 60%). Кредиты инсти-
тутов финансового развития и облигации 
составляют соответственно 12 и 11%. Доля 
собственного капитала составляет менее 

20%. Наиболее крупные проекты ведутся в 
таких сферах экономики, как добыча неф-
ти и газа, транспорт, энергетика. Данные о 
наиболее масштабных проектах мирового 
рынка ПФ отражены в таблице. 

  
Наиболее крупные проекты мирового рынка проектного финансирования в 2016 г.* 

 

Сектор 
проекта 

Название проекта 
Стоимость 

проекта, 
млн долл. 

Место 
нахождения 

проекта 

Дата 
финансового 

закрытия 

Нефть и газ Ямал, сжиженный природ-
ный газ  
Yamal LNG 

30 249 Россия 25.06.2016 

Нефть и газ Тенгизшевройл (расширение) 
Tengizchevroil Expansion 

16 000 Казахстан 27.07.2016 

Транспорт Порт Мельбурна  
Приватизация 
Port of Melbourne Privatization 

7 379,96 Австралия 31.10.2016 

Добыча  
полезных  
ископаемых 

Расширение медно-золотого 
месторождения Оюу Толгой 
Oyu Tolgoi Copper-Gold Mine 
Expansion 

5 800,62 Монголия 06.05.2016 

Нефть и газ Нефтепровод в Дакоте 
Dakota Access Pipeline 

4 740 США 01.08.2016 

Энергетика  Угольный энергоблок (о. Ява), 
мощность 2000 MW, ГЧП  
Central Java Coal-Fired Power 
Plant (2000MW) PPP 

4 300 Индонезия 07.06.2016 

Транспорт Аэропорт Ла-Гуардия, здание 
центрального терминала, 
ГЧП 
La Guardia Airport Central  
Terminal Building PPP 

3 810 США 01.06.2016 

Возобновляемые 
источники  
энергии 

Офшорная ветровая электро-
станция Биатрис (588 МВт) 
Beatrice Offshore Wind Farm 
(588MW) 

3 793,74 Великобритания 20.05.2016 

Нефть и газ Расширение Танггухского 
месторождения, сжиженный 
природный газ 
Tangguh LNG Expansion 

3 745 Индонезия 14.12.2016 

Энергетика Станция обессоливания  
Facility D Desalination Plant 
IWPP (2400 MW) 

2 969 Катар 11.04.2016 

____________________ 
* Источник: [6. – P. 2]. 

 
Следует отметить, что статистические 

данные, публикуемые по рынку проектно-
го финансирования различными между-
народными финансовыми агентствами и 
издательствами, несколько отличаются 

друг от друга. Это связано с разным уров-
нем их доступности к информации по 
данному рынку, отсутствием четких кри-
териев разграничения проектного финан-
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сирования и иных видов структурного 
финансирования.  

На мировом рынке механизм проектно-
го финансирования реализуется преиму-
щественно в виде проектов государствен-
но-частного партнерства, основанных на 
принципах концессионных соглашений. 
Широко используются контракты типа 
BOOT (build-own-operate-transfer). При та-
кой схеме на концессионера в лице про-
ектной компании возлагается ответствен-
ность за строительство, финансирование, 
управление и обслуживание объекта инве-
стиционной деятельности в течение опре-
деленного отрезка времени, после которо-
го объект соглашения передается государ-
ству [3]. 

 
Выводы 

Проектное финансирование представ-
ляет один из наиболее эффективных ме-
ханизмов, позволяющий аккумулировать 
огромные объемы различных финансовых 
ресурсов в целях реализации инвестици-
онных проектов. В период становления и 
развития цифровой экономики особую 
значимость приобретает использование 
механизма ПФ при осуществлении инно-
вационных инвестиционных проектов.  

ПФ – это сложная система, включающая 
множество участников, объектов финан-
сирования, контрактов, проектный риск-
менеджмент, инфраструктуру и т. д. Все 
элементы системы ПФ должны находиться 
между собой в тесной взаимосвязи, обеспе-
чивая эффективность движения финансо-
вых потоков. 

При ПФ источником возврата вложен-
ных средств является прибыль от реализа-
ции конкретного проекта, рассматривае-
мая независимо от результатов финансово-

экономической деятельности инициаторов 
проекта. Неотъемлемым элементом систе-
мы ПФ является проектная компания, вы-
полняющая функции заемщика и опера-
тора проекта. 

Эффективное функционирование сис-
темы ПФ невозможно без проектного риск-
менеджмента. При обычном кредитовании 
все риски возлагаются на заемщика. При 
ПФ на основе детального количественного 
и качественного анализа выявляются и 
распределяются риски между участниками 
проекта, которые могут обеспечить наибо-
лее эффективное управление ими.  

Характерной чертой современного эта-
па развития ПФ, ориентированного на ус-
тойчивый экономический рост, инноваци-
онное развитие и глобальную экономику, 
является расширение круга участников, в 
том числе из разных стран.  

Анализ мирового рынка ПФ позволяет 
выявить устойчивую тенденцию к ежегод-
ному росту сделок и их стоимости, умень-
шению доли собственного капитала заем-
щиков в общей сумме финансовых источ-
ников. 

Проектное финансирование зареко-
мендовало себя как эффективный инстру-
мент привлечения инвестиций. Успеш-
ность ПФ зависит от совокупности факто-
ров: наличия эффективной команды 
управления проектом; применения совре-
менных профессиональных стандартов и 
технологий проектного управления; соз-
дания системы коммуникаций между уча-
стниками проекта; прозрачности инфор-
мационных и финансовых потоков проек-
та; использования квалифицированных 
консультантов и экспертов и др. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ: О CRYPTO CURRENCY 

И НЕ ТОЛЬКО 
 

В. И. Карпунин 
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России, Москва, Россия 
 

Взяться за осмысление, а затем и публичное изложение в научном журнале темы, заявленной в названии ста-
тьи, побудили причины далеко не тривиального профессионального интереса к феномену Crypto currency 
(криптовалюты) вообще и Bitcoin (Биткойн) в частности. Интерес этот был продиктован отнюдь не возмож-
ностью прояснить узкие, специальные вопросы: сути, природы, особенностей функционирования и регули-
рования рынка криптовалют в профессиональной академической среде. Примером проявления тривиально-
го профессионального интереса к данной теме может служить характер фактического публичного освеще-
ния ряда аспектов криптовалютной индустрии (в том числе возможности ICO) на проходившей в Финансо-
вом университете при Правительстве Российской Федерации V Международной научно-практической кон-
ференции «Управленческие науки в современном мире» (декабрь 2017 г.), в частности, в докладе доцента 
Финансового университета М. Е. Кулагиной «Отдельные аспекты привлечения инвестиций в бизнес при 
помощи ICO», носившем, если говорить о научной стороне конференции, наивный и не более чем познава-
тельный для непосвященных информационный характер. Или, к примеру, публичная (открытая) лекция 
для студентов о правовом регулировании блокчейн-технологий профессора кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики МГИМО Э. Л. Сидоренко. На лекции помимо студентов присутст-
вовал и заместитель председателя Правительства России И. И. Шувалов. Наш интерес был продиктован об-
стоятельствами иного рода. Этот интерес затрагивает безусловную необходимость дальнейшего осмысления 
и развития теории феноменологии власти, теории, концепция которой обоснована и представлена нами 
научной общественности в ряде публикаций, в том числе в статье «Феноменология власти: генезис форм 
проявления глобального системного противоречия «кредиторы – должники». 
Ключевые слова: Биткойн, бумажные деньги, виртуальная валюта, денежная единица, денежные знаки, день-
ги-символы, глобальное системное противоречие «кредиторы – должники», квантовые деньги, криптовалю-
та, национальная элита, покупательная сила денег, сущность денег, феноменология власти, финансовый 
актив, финансовый инструмент, формы денег, функции денег, цифровая валюта, электронные деньги. 

 

VIRTUAL PROJECT FOR VIRTUAL ECONOMY: 
ABOUT CRYPTO CURRENCY AND OTHER ISSUES 
 

Vyacheslav I. Karpunin 
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of the Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia 
 

The reasons not of trivial professional interest in a phenomenon of Crypto currency (cryptocurrency) in general and 
Bitcoin (Bitcoin) in particular have induced to undertake judgment, and then and public statement in the scientific 
magazine of the subject announced in the name of article. This interest has been dictated at all not by an opportunity 
to clear narrow, special questions: essences, the nature, features of functioning and regulation of the market of 
cryptocurrencies in the professional academic environment. The nature of the actual public illumination of a number 
of aspects of the cryptocurrency industry, including possibility of ICO, at the V International scientific and practical 
conference "Administrative Sciences in the Modern World" which was taking place in Financial University under the 
Government of the Russian Federation (December, 2017), in particular, the report of the associate professor of the 
Financial university M. E. Kulagina "Separate aspects of attraction of investments into the business by means of ICO" 
carrying can be an example of manifestation of trivial professional interest in this subject if to speak about the 
scientific party of a conference, information character, naive and no more than informative for profane persons. Or, 
for example, a public (open) lecture for students on legal regulation a blockchain technologies of professor of 
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department of criminal law, criminal trial and criminalistics of MGIMO (U) E. L. Sidorenko. At a lecture besides 
students there was also a Deputy Prime Minister of Russia I. I. Shuvalov. Our interest has been dictated by other 
circumstances. This interest the phenomenology of the power, the theory which concept is proved and submitted by 
us to scientific community in a number of publications including in article "Phenomenology of the power affects 
unconditional need of further judgment and development of the theory: genesis of forms of manifestation of a global 
system contradiction "creditors are debtors". 
Keywords: the Bitcoin, paper money, virtual currency, monetary unit, bank notes, money symbols, a global system 
contradiction "creditors are debtors", quantum money, cryptocurrency, national elite, purchase power of money, 
essence of money, phenomenology of the power, a financial asset, a financial instrument, forms of money, functions 
of money, digital currency, electronic money. 

 
 
Постановка проблемы 

Деньги являлись и являются мощным 
инструментом управления миром, людьми 
в этом мире. Однако сегодня роль денег 
изменилась настолько, что они не только 
стали средством (инструментом) реализа-
ции (обслуживания) хозяйственных связей 
между субъектами рыночных отношений, 
но и существенно влияют на структуру и 
качество этих связей и в этом своем влия-
нии выходят далеко за пределы экономи-
ческой сферы. 

Денежные отношения, возникающие 
вольно или невольно, помимо воли субъ-
ектов, продиктованы, с одной стороны, на-
мерением установить посредством денег 
(деньги как финансовый инструмент) еще 
более тотальный и эффективный контроль 
за формированием и развитием всего 
спектра человеческих отношений (эконо-
мических, социальных, политических, 
правовых, религиозных и иных), а не толь-
ко финансово-денежных; с другой сторо-
ны, желанием не только избежать ужесточе-
ния этих отношений, усиления неоправ-
данного контроля, например, со стороны 
государственных регуляторов, существен-
но ограничивающих свободу осуществле-
ния их жизнедеятельности, но и, по воз-
можности, полностью выйти из-под их 
влияния [7; 17]. 

С точки зрения теории феноменологии 
можно утверждать, что мы сегодня стано-
вимся непосредственными участниками 
развертывания нового этапа в новых фор-
мах глобального системного противоречия 
«кредиторы – должники».  

В контексте заявленной проблемы вы-
делим ряд ключевых событий. 

3 января 2009 г. Некто под псевдонимом 
Сатоши Накамото опубликовал рабочий 
протокол платежной системы в виде одно-
франковой сети. Этот день считается офи-
циальной датой рождения Биткойна. 

20 апреля 2011 г. Энди Гринберг, сотруд-
ник журнала «Форбс», опубликовал статью 
о системе Биткойна под названием «Crypto 
currency» (криптовалюта)1. Этот день стал 
неофициальной датой рождения термина 
«криптовалюта». 

В сетевой энциклопедии «Википедия» 
со ссылкой на ряд русскоязычных публи-
каций в периодической печати приводится 
определение криптовалюты как цифровой 
валюты, создание которой базируется на 
криптографических методах. 

Правовой режим криптовалют значи-
тельно различается в разных странах. Ино-
гда за криптовалютой (в частности, Бит-
койном) признают статус товара, статус 
биржевого актива (Норвегия), иногда – ста-
тус инвестиционного актива, статус цифрово-
го актива (Мексика), статус законного пла-
тежного средства (Япония), статус расчет-
ной денежной единицы (Германия), статус 
децентрализованной виртуальной валюты 
(США)2. 

В России разные ведомства имеют раз-
личные точки зрения на статус криптова-
лют. В терминологии Банка России крип-
товалюта – виртуальная валюта, в термино-
логии Министерства финансов Российской 
Федерации – цифровой финансовый актив. 

                                                
1 URL: https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/ 
technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-
currency.html#293ae738353e 
2 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://www. 
kommersant.ru/doc/3498021?from=doc_vrez 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой-режим_криптовалют
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1 апреля 2017 г. В Японии вступил в силу 
закон, наделяющий Биткойны и другие 
криптовалюты статусом законных платеж-
ных средств. 

4 сентября 2017 г. центральный банк Ки-
тая ввел запрет на получение финансиро-
вания с помощью инструмента IPO1. 

1 февраля 2018 г. Председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина заявила «о 
согласии финансового регулятора разре-
шить в Российской Федерации добычу 
криптовалют»2. 

27 марта 2018 г. Российская Федерация. 
Москва. Самая крупная выставка в России 
и Европе, посвященная блокчейн-техноло-
гиям, криптовалютам и ICO («Криптовы-
ставка–2018»)3. 

 
Рабочая гипотеза 

Пожалуй, каждый из нас, столкнувшись 
с феноменом «криптовалюта», задавался 
вопросом, что это за явление. Суждений, 
претендующих на характеристику сути и 
особенно достоинства Биткойна, а заодно 
и иных альткойнов, существует множество. 
К примеру, в представлении авторов зако-
нопроекта «О цифровых финансовых ак-
тивах» криптовалюта – это цифровой фи-
нансовый актив – имущество в электрон-
ной форме. Любой актив – это имущество 
с точки зрения права, с точки зрения фи-
нансового учета. Но актив, в том числе и 
финансовый, имеет вполне конкретную 
форму. Форм бытия финансовых активов 
существует множество. К примеру, к фи-
нансовым активам может быть отнесена 
любая видовая совокупность ценных бу-
маг, если эти ценные бумаги находятся в 
собственности того или иного экономиче-
ского субъекта. В том числе к финансовым 
активам (в соответствии с финансовым 
учетом) относятся и денежные средства (кас-
са, расчетные счета в банках), ценные бу-
маги в электронной (цифровой) форме 

                                                
1 URL: https://bitnovosti.com/2017/09/04/chinas-
central-bank-has-banned-icos/ 
2 URL: https://bits.media/news/minfin-rf-predlozhil-
sozdat-offshornye-zony-dlya-torgovli-kriptovalyutami/ 
3 URL: http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/Crypto/ 

(счета депо в банках). Поэтому утвержде-
ние, что финансовый актив – имущество в 
электронной форме, банально по своей 
содержательной сути и не вносит конст-
руктивное начало в понятийный аппарат 
проекта федерального закона. 

Представим свое видение понятия 
«криптовалюта» исходя из того фактоло-
гического положения, которое сегодня за-
нимает данный феномен в экономическом 
пространстве. 

Криптовалюта – финансовый инструмент, 
существующий в системе консенсусного реест-
ра в электронной форме как цифровой код.  

Консенсусный реестр (ledger – книга) по-
зволяет осуществлять транзакции между 
счетами без комиссии, не привлекая тре-
тью сторону в качестве гаранта осуществ-
ления. 

Любой финансовый инструмент созда-
ется (финансовая инженерия) для выпол-
нения определенного набора заранее про-
ектируемых функций. С точки зрения фун-
даментальных требований к проектируе-
мому финансовому инструменту финансо-
вый инженер должен учитывать (в процессе 
менеджмента и будущего финансового 
оборота финансового инструмента) пять 
ключевых компонентов: 1) ликвидность;  
2) временную структуру; 3) чувствитель-
ность к процентным ставкам; 4) структуру 
сроков действия; 5) кредитный риск [10. –  
C. 533–536]. Это классический подход в рам-
ках классической финансовой инженерии. 

Криптовалюта – финансовый инстру-
мент, спроектированный и запущенный в 
экономический (финансовый) оборот для 
достижения определенных целей.  

Главная (стратегическая) цель – прида-
ние конкретному виду криптовалюты ста-
туса основной универсальной платежной еди-
ницы, замена в этой функции доллара как 
международного платежного средства в 
экономике будущего. 

Промежуточные цели: 
‒ закрепление в массовом сознании 

понятия криптовалюты как экономической 
реальности, как уникального платежного 
средства, обладающего достоинствами, но 
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лишенного классических недостатков, ны-
не существующих; 

‒ получение текущего (в режиме реаль-
ного времени), спекулятивного (мощный 
движущий стимул), операционного (закре-
пление за криптовалютой статуса финансо-
вого инструмента как такового) дохода. 

В проектировании финансовых инст-
рументов обычно используют принципы и 
процедуры финансовой инженерии. 

В проектировании криптовалюты, и 
прежде всего ее первой публичной формы 
Биткойна, были применены достижения 
(научные разработки и накопленный бога-
тый международный опыт) в сфере финан-
совой инженерии, информационной инжене-
рии, программной инженерии. 

В запуске в экономический оборот, эф-
фективном функционировании и рыночной 
экспансии криптовалюты активно исполь-
зуется богатый арсенал средств социальной 
инженерии. 

 
Восхождение бумажных денег 

Самая значимая научная работа, поя-
вившаяся в российском публичном куль-
турном, научном пространстве в 2017 г., 
представленная как системное исследование 
природы и функций денег, – это монография 
профессора М. А. Портного [20]. 

Почему мы говорим об этом в контексте 
осмысления феномена «бумажные деньги»?  

Во-первых, автор признает за деньгами 
только две исторически возможные формы 
их бытия, два их вида: товарные вещест-
венные деньги и кредитные символиче-
ские деньги. 

Во-вторых, он камня на камне не остав-
ляет от «принципиально ошибочного об-
щего подхода Маркса к теории денег», 
признавая, однако, что без теории К. Мар-
кса «было бы невозможно создать адекват-
ную действительности концепцию приро-
ды денег, их видов и выполняемых ими 
функций» [9. – C. 122]. 

В-третьих, будучи убежденным в суще-
ствовании «принципиально ошибочного 
подхода Маркса к теории денег»,  
М. А. Портной необоснованно утверждает, 

что одна из главных ошибок Маркса – не-
пременное существование денег в вещест-
венном качестве. Это не только не придает 
убедительности, но и существенно ослаб-
ляет, более того, делает ложной его пози-
цию в обосновании предлагаемой собст-
венной концепции природы денег и форм 
их бытия. 

В-четвертых, он утверждает, и это ут-
верждение настойчиво и последовательно 
проводит через всю работу, что современные 
бумажные деньги имеют единственную 
«форму существования» в виде символиче-
ских кредитных денег [20. – C. 15]. Говоря ла-
конично, современные деньги – это ис-
ключительно кредитные деньги. 

Утверждение «современные бумажные 
деньги – это символические кредитные день-
ги» (пусть даже символические, поскольку 
иных денег не существует) не просто более 
чем спорное, не просто ошибочное, но 
главное – неприемлемое как с точки зрения 
теоретического понимания собственно 
сущности денег, так и с точки зрения 
формирования и реализации государст-
венной монетарной политики, где деньги 
выступают объектом управления. 

Обращая внимание на это содержатель-
ное и логическое несоответствие (противо-
речие) «денежной теории» М. А. Портного, 
автор очередной публичной рецензии на 
его монографию В. Д. Миловидов подчер-
кивает: «Можно высказать вообще кра-
мольную мысль: золото так же способно вы-
ступать в роли кредитных денег, как и бан-
ковские билеты» (курсив наш. – В. К.) [12. – 
C. 252]. Совершенно справедливое сужде-
ние, поскольку в роли кредитных денег 
могут выступать любые формы денег, в 
том числе и золото, если деньги как тако-
вые суть предмета кредитного соглашения.  
В этом случае между заимодавцем и заем-
щиком при заключении кредитной сделки 
возникают особые правовые отношения. 
Понятие «кредитные деньги» раскрывает-
ся исключительно на правовой (но не эко-
номической) основе. Предметом ссудных 
(кредитных) отношений могут выступать 
как деньги, так и иные товары. Зерно, се-
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ребряный слиток, деньги, вступая в систему 
кредитных отношений, не перестают от 
этого быть зерном, металлическим слитком, 
деньгами. Эти предметы продолжают вы-
полнять предназначенные им изначально 
функции и несут в себе всю ту ценность, 
которая и обусловила повышенный инте-
рес к ним потенциального заемщика. Клю-
чевая особенность кредита (отражена в его 
принципах, законодательно закрепленных) 
состоит в исполнении должником непре-
ложного права – возврата долга. Антрополог, 
профессор Лондонской школы экономики 
Д. Гребер в своей фундаментальной работе 
показал, как развивались долговые отноше-
ния в человеческом обществе [3]. Эпоха 
становления и развития капиталистических 
отношений порадила особый, уникальный 
феномен в человеческом обществе – денеж-
ную цивилизацию. Как следствие, капита-
лизм породил системное противоречие.  
В современном мире это системное проти-
воречие приобрело свойства глобального 
системного противоречия «кредиторы – 
должники» с его доминирующими повсе-
местными формами [5; 17]. 

Неадекватное понимание сути денег, 
особенностей современной формы их бы-
тия и, как следствие, неадекватное пони-
мание в силу этого сути и природы инфля-
ции (инфляция – это исключительно де-
нежный феномен) как макроэкономиче-
ского феномена и предмета монетарного 
управления (и не только со стороны моне-
тарной власти) привело, в частности, в де-
кабре 2014 г. к непоправимо разрушающе-
му экономику результату – существенной, 
но вполне объяснимой (по механизмам 
протекания и причинам возникновения) 
девальвации национальной валюты – рос-
сийского рубля [18]. 

Научное представление о сути и приро-
де денег исторически менялось (как меня-
лись, к примеру, теоретические воззрения 
на природу бытия и мироустройства), уг-
лублялось и расширялось вслед за осмыс-
лением и осознанием феноменальных яв-
лений «жизни» денег, генезиса и транс-
формации их форм и функций, опосредо-

ванных разнообразием и катаклизмами 
социальных, политических, этических, 
экономических сфер человеческого бытия. 

Современная методология обществен-
ных наук и многочисленные теории денег 
позволяют представить бытие денег как 
триединую сущность: деньги-символы, де-
нежные знаки, денежные единицы. Логико-
исторический и социокультурный, этиче-
ский аналоги концепции понимания трие-
диной сути ключевых категорий обнару-
живаются и в философии – в знаменитых 
гегелевских триадах, и в теологии – трие-
диной сущности Бога (Святая Троица). 

В концепции триединой сущности де-
нег деньги-символы – наиболее абстрактный 
компонент этой сущности. Профессор  
Ю. Н. Базулин, автор концепции «деньги – 
многоуровневая категория», полагает, 
опираясь на выявленную им связь онтоге-
неза денег с филогенезом их форм, что со-
циальная ценность денег-символов транс-
формируется в представительную стои-
мость денежного знака, субстанцией которой 
является доверие, а представительная стои-
мость в свою очередь становится субстан-
цией для формирования покупательной си-
лы (покупательной способности) денежной 
единицы [1]. 

Из этого следует важное заключение: 
для каждой компоненты, представляющей 
единую сущность денег, характерно доми-
нирование взаимосвязи с определенным ви-
дом общественных отношений. Можно пола-
гать, что триединая сущность денег пред-
стает в диалектическом единстве и взаимо-
связи трех компонентов. Деньги-символы 
являются базовым элементом, денежные 
знаки – превращенной формой денег-
символов, а денежные единицы – формой 
существования денежного знака. 

Сегодня деньги, уйдя от формы безус-
ловного исторического бытия – металличе-
ской монеты, монеты полноценной, моне-
ты из благородных металлов (мелкая раз-
менная металлическая монета, выполняя 
сегодня в процессе обмена и платежа 
вспомогательную функцию, не является 
доминантой этой трансформации по су-
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ществу), приобрели иную безусловную 
форму бытия – форму бумажных денег. 
Форму не материально полноценных (ме-
таллический, биметаллический, золото-
монетный, золотослитковый стандарт), а 
функционально полноценных денег. В этом суть 
трансформации формы денег с сохранени-
ем их полноценного содержания – переход 
от одной полноценной формы бытия в 
иную полноценную форму с сохранением 
функциональной полноценности. Бумажные 
деньги окончательно покинули свою преж-
нюю мнимую форму (условные представите-
ли, временные заменители), предполагаю-
щую изначально безусловную, обязатель-
ную необходимость обмена (а затем и ус-
ловную возможность такого обмена) в силу 
общепризнанной парадигмы мнимой 
формы на действительную (рациональ-
ную), на полноценные металлические день-
ги. Бумажные деньги окончательно полу-
чают особую социальную основу бытия. 

Исторический опыт более чем восьми-
сотлетнего использования бумажных денег 
совместно с «ходячею монетою» в том или 
ином функциональном и политико-
социальном (частные деньги, имперские 
деньги) предназначении до начала их мас-
сового применения в европейских странах 
и британских североамериканских коло-
ниях свидетельствует о наличии необхо-
димых условий стабильного функционирова-
ния бумажно-денежного обращения, что 
позволяет нам сделать основополагающие 
для понимания этого феномена выводы. 

Первый. Двойственная экономико-право-
вая природа бытия бумажных денег. С од-
ной стороны, за каждой бумажной (в пол-
ном вещественном понимании этого мате-
риала) «распиской», используемой в каче-
стве денежного знака, закреплялось обяза-
тельное обеспечение металлической моне-
той (при монетном стандарте) со стороны 
эмитента. С другой стороны, мнимая форма 
денег (условное представительство – бу-
мажный денежный знак) существовала па-
раллельно с действительной (рациональ-
ной) формой денег (металлическая моне-
та) [1; 15]. Бумажный денежный знак наде-

лялся властью эмитента правом временно-
го замещения металлической монеты. Это 
замещение возникло первоначально как 
возможное (более удобное в обращении) 
временное (постоянная и вездесущая осно-
ва денежного обращения – металлическая 
монета) выполнение бумажным денежным 
знаком одной из функций денег – средства 
платежа. 

Второй. Надлежащий контроль эмиссии 
и обращения бумажных денежных знаков 
(бумажных денег) осуществляла в соответ-
ствии со своими экономическими и поли-
тическими интересами местная деловая и 
социальная элита [22. – C. 265]. 

Третий. Стабильность цен на протяже-
нии длительного периода времени могла со-
храняться только благодаря наличию ряда 
условий: 

‒ широкой известности частных де-
нежных знаков; 

‒ признания со стороны населения бу-
мажных обязательств как платежного сред-
ства национального (местного) значения; 

‒ длительного без перерыва, стабиль-
ного во времени обращения; 

‒ высокого социального статуса элит-
ной группы общества – эмитента бумаж-
ных обязательств; 

‒ обращения бумажных обязательств 
под надлежащим контролем элит. 

Первые в Европе бумажные деньги – кре-
дитные далеры, общегосударственные банк-
ноты, не имевшие покрытия в полноценной 
монете (временная кредитная бумага), были 
запущены в денежный оборот в 1661 г. Банком 
Стокгольма (Stockholm Banco). К середине 
ХVIII столетия бумажные деньги стали 
обычным явлением как на европейском, 
так и на американском континенте. 

Приведем несколько высказываний и 
утверждений проф. В. Ю. Катасонова, зна-
тока «тайн» международных финансов, 
общественного деятеля, интеллектуала и 
неординарного мыслителя1, из его боль-

                                                
1 В. Ю. Катасонов – доктор экономических наук, 
профессор МГИМО (У), председатель Русского эко-
номического общества имени С. Ф. Шарапова, глав-
ный редактор журнала «Наше дело». 
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шой и содержательной работы, посвящен-
ной отдельным, наиболее острым пробле-
мам денежной системы капитализма. 

«Наиболее важной особенностью де-
нежной системы зрелого капитализма яв-
ляется то, что все деньги стали кредитны-
ми. Кредитные деньги – величайшее изо-
бретение ростовщиков Нового времени. 
Они позволяют банкирам делать деньги 
«из воздуха», а одновременно загонять все 
общество в долговую петлю и управлять 
им!» [8. – C. 93].  

«Деньги выпускаются прежде всего цен-
тральными банками (которые часто назы-
вают эмиссионными банками) в виде 
банкнот. Для эмитента (банка) банкнота 
представляет собой обязательство, а для ее 
держателя – требование к банку погасить 
свое обязательство. В самом общем виде 
банкноту можно определить как вексель 
на банкира» [8. – C. 94]. 

«…Диалектика денежных и финансо-
вых обязательств такова, что со временем 
денежные обязательства центральных бан-
ков становились все более размытыми. Се-
годня центральный банк уже ничего опре-
деленного держателям банкнот не обеща-
ет» [8. – C. 95].  

Эти высказывания выбраны не случай-
но. Мы намерены подвергнуть их ключе-
вые компоненты критическому логиче-
скому и фактологическому анализу не по-
тому, чтобы вести полемику с автором, а 
для того, чтобы самим заглянуть в будущее. 
Это весьма не просто. Более того, мы обя-
заны быть еще и предельно краткими в 
формате журнальной статьи. 

Итак, пять утверждений на тему «День-
ги стали кредитными». 

Первое утверждение: «Величайшее изо-
бретение ростовщиков Нового времени» 
(курсив наш. – В. К.). 

Деньги служили и служат предметом 
займа, предметом кредитной сделки более 
трех тысяч лет. Об этом убедительно сви-
детельствуют разнообразные артефакты.  
И не важна форма денег, в какой при этом 
они выступают: вещная, монетная, бумаж-
ная, электронная. Особенно бумажная, по-

скольку по поводу природы именно этой 
формы денег наблюдается максимальное 
недопонимание. Как утверждает большин-
ство авторов, бумажные деньги могут су-
ществовать только исключительно как 
кредитные [20]. Это в принципе не так. Это 
не так в своей основе, в природе данного 
феномена. Для понимания и объяснения 
кажущегося парадокса первостепенное 
значение имеет теория генезиса (диалек-
тика онтогенеза денег с филогенезом их 
форм) денежных форм вообще и данной 
денежной формы в частности. 

Второе утверждение: «Все деньги (курсив 
наш. – В. К.) стали кредитными». 

Мы полагаем – только те деньги, кото-
рые являются предметом займа, предметом 
кредитной сделки. Кредитные – это не 
форма денег, это не вид денег, но это свой-
ство денег, когда они существуют (как фи-
нансовые инструменты) в системе ссудных 
отношений, в системе отношений «креди-
торы – должники». Берете в долг деньги и 
обязаны возвратить деньги. Кредитные 
деньги несут в себе характерную отличи-
тельную особенность. Попадая в систему 
ссудных отношений, они теряют одну из 
своих функций – средство накопления. 
Для заемщика эта функция иррациональ-
на. В системе ссудных отношений на пер-
вый план выходит функция денег как 
средство платежа [13]. 

Для становления, возрастания и укреп-
ления геоэкономической и геополитиче-
ской мощи элиты, поставившей перед со-
бой цель глобального управления миром, 
важна только эта функция денег. И имен-
но эту функцию оставляют деньгам, отлу-
чая их от необходимости выполнять иное, 
осознанно меняя и навязывая это пред-
ставление о деньгах сначала на практике, в 
сфере денежной политики властей, а затем 
и в теории, в сфере обоснования и усиле-
ния давления на инакомыслящих посред-
ством кредитной экспансии [6; 7]. 

Стратегия полномасштабного и безгра-
ничного доминирования доллара США в 
мировой экономике, начало ее воплоще-
ния было успешно реализовано 37-м пре-
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зидентом США Р. Никсоном (1969–1974) 
через четыре года после представления  
М. Фридманом (октябрь 1968 г.) секретного 
меморандума «Предложение по разреше-
нию американских проблем платежного 
баланса». Основная идея секретного док-
лада – отказ от золотого покрытия доллара 
США и переход к свободному плаванию 
валют [5; 16; 17]. 

Американская (англосаксонская) циви-
лизация основой своей жизненной силы 
признает силу долга, силу долговой зави-
симости. Долларовая кредитная экспансия 
(ее развертывание и распространение в 
мире) становится содержанием жизненной 
философии и основой благосостояния 
американо-британского истеблишмента. 

Третье утверждение: «Из воздуха». 
Выражение, конечно же, фигуральное, 

и фраза взята автором в кавычки, но тем не 
менее. Мы полагаем, бумажные деньги 
можно делать только из бумаги. 

Есть электронная форма денег, которая 
существует наряду с бумажной и металли-
ческой (разменная монета). На производ-
ство (изготовление) денег необходимо за-
тратить энергию (механическую, электри-
ческую, интеллектуальную), с тем чтобы 
трансформировать материал природы в 
денежные знаки, существующие в явной 
(бумажной) или неявной (электрон-
ной/электронно-цифровой) форме. Поче-
му мы говорим об этом? Вопрос далеко не 
риторический.  

Весьма поучителен исторический пре-
цедент времен Великой французской ре-
волюции, в правление Директории. Власть 
принимает решение ввести в оборот новые 
бумажные обязательства – территориаль-
ные мандаты (18 марта 1796 г.). По вполне 
понятным мотивам и причинам право 
эмиссии территориальных мандатов было 
продано частной компании за единовре-
менно выплаченную значительную сумму. 
Разразился скандал. Директория аннули-
ровала все бумажные деньги, находившие-
ся на тот момент в обращении (4 февраля 
1797 г.). Бумажные деньги во Франции 
практически прекратили свое существование 

[27]. Франция перешла на металлическую 
монету. 

Кто сегодня обладает правом эмиссии 
финансовых инструментов электронно-
цифрового формата, претендующих по-
мимо иных функций на функцию денег 
как средства платежа? Кто обладает пра-
вом эмиссии платежных средств «из возду-
ха»? Сегодня в области виртуальных валют 
(прежде всего Биткойна) – это так назы-
ваемые майнеры. Кто должен обладать 
этим правом в будущем? Наша позиция 
состоит в том, что право эмиссии законных 
денежных знаков (и форма существования 
денег в данном случае не играет ровным 
счетом ни малейшей роли) должно при-
надлежать уполномоченным националь-
ным институтам, институтам, представ-
ляющим законную национальную моне-
тарную власть. В Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией таким ин-
ститутом является Банк России. Монетар-
ная власть (Министерство финансов Рос-
сийской Федерации и Банк России) обяза-
на обеспечить устойчивость национальной 
финансовой системы, устойчивость и за-
щиту национальной денежной единицы – 
рубля. 

Четвертое утверждение: «Для эмитента 
(банка) банкнота представляет собой обя-
зательство, а для ее держателя – требование 
банку погасить свое обязательство» (кур-
сив наш. – В. К.). 

Мы полагаем, деньги по своей экономи-
ко-правовой сути являются «рыночной 
формой универсального требования на часть 
общественного богатства» (курсив наш. –  
В. К.)1. «Деньги – символ ваших притязаний 
на определенные объемы ресурсов общест-
ва» (курсив наш. – В. К.) [24. – C. 18].  

Деньги (говоря современным языком, в 
терминах финансовой инженерии) – это 
финансовый инструмент. Деньги в притя-
заниях их собственника на часть общест-
венного богатства обладают свойством мо-
низма. Ценные бумаги в притязаниях их 

                                                
1 URL: http://www.dissercat.com/content/ 
proiskhozhdenie-i-priroda-deneg-finansovyi-aspekt 
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эмитента на деньги (денежные ресурсы) 
обладают свойством дуализма. 

Деньги – этот уникальный финансовый 
инструмент наделен и в силу этого облада-
ет имманентным свойством «требование». 
Деньги представляют собой своеобразную 
однополюсную экономико-правовую кон-
струкцию. 

Ценные бумаги, в отличие от денег, вы-
пущенные (эмиссия) на основе базового 
актива или исключительно на доверии, 
предназначены для привлечения денег эми-
тентом и в силу этого обладают имманент-
ным свойством «требование-обязательство». 
Ценные бумаги представляют собой свое-
образную двухполюсную экономико-
правовую конструкцию. К примеру, акции 
(долевые финансовые инструменты) и об-
лигации (долговые финансовые инстру-
менты) наделены по своей природе свой-
ством дуализма «требование-обязательство». 
Об этом наглядно свидетельствует генезис 
бумажной формы денег. Необходимо учи-
тывать, что бумажные деньги появились и 
длительное время существовали как обяза-
тельства эмитента, представленные и су-
ществующие в экономическом обороте в 
бумажной форме (с покрытием, а зачастую 
и без покрытия «ходячею монетой»). Это 
были, по сути, ценные бумаги. И выполня-
ли они одну из важнейших функций денег 
в долговой экономике – функцию средства 
платежа. К примеру, Ф. Мишкин на по-
ставленный самому себе вопрос «что такое 
деньги?» отвечает: «Наличные деньги со-
стоят из долларовых банкнот и векселей» 
[13. – C. 83]. Ответ, достойный апологета 
монетаризма. 

Поскольку рассматриваемая проблема 
чрезвычайно важна, вернемся к ассигнатам 
Великой французской революции [18]. Бу-
мажные обязательства – ассигнаты (и по-
следующие превращенные виды), их 
функции были сформированы властью. 
Власть формировала и реализовывала 
процедуры их выпуска, выкупа, обраще-
ния (директивное наделение бумажных 
обязательств функцией денег как средства 
платежа), уничтожения. Ассигнаты нахо-

дились в обращении с 1789 по 1797 г. Что 
предшествовало ассигнатам? Бюджетный 
кризис, финансовый кризис, развал денеж-
ного обращения. «Вся система финансово-
го хозяйства французской абсолютной мо-
нархии была порочна» [18. – C. 564]. 

Изначально (Декрет 1789 г.) ассигнаты 
представляли собой, употребляя современную 
терминологию, классические государственные 
ипотечные ценные бумаги. Через несколько ме-
сяцев ассигнаты (государственные облигации) 
получили статус законного средства платежа 
наравне с монетами (Декрет 1790 г.). 

Платежный кризис углублялся. Власть 
была вынуждена существенно повысить 
статус ассигнатов – статусом единственного 
законного платежного средства (Декрет  
1793 г.). 

Пятое утверждение: «…денежные обяза-
тельства центральных банков становились 
все более размытыми» (курсив наш. – В. К.). 

Все буквально изменилось в одночасье. 
1972 г. Золото временно уходит «из жизни» 
денег, но оказалось навсегда. В итоге мир 
вынужден был принять единственную 
форму существования денег – бумажную. 
А вместо золота – свободное плавание ва-
лют. Бумажные деньги приняли на себя 
всю функциональную полноту денег как 
таковых – универсального требования на 
часть общественного богатства. 

Для поддержания устойчивости «опро-
кинутой на 180 градусов» международной 
финансовой системы потребовались экст-
раординарные усилия. Но система посто-
янно давала сбои. Обострилось противоре-
чие «кредиторы – должники». Возникли 
новые формы и феномены его проявления.  

Осмысление исторического опыта ис-
пользования бумажных денег в ХVII– 
ХХI вв., описанного в десятках фундамен-
тальных научных и публицистических 
трудах, позволяет нам сделать основопола-
гающие для понимания этого феномена 
выводы. 

Первый. Относительная простота эмис-
сии породила многообразие видов бумаж-
ных обязательств и по своему функцио-
нальному предназначению, и по мотивам 
эмиссии, и по результатам запуска в хозяй-
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ственный оборот. Безудержный как с точ-
ки зрения неоправданного ожидания по-
зитивного результата в связи с полным не-
пониманием эмитентом законов денежно-
го обращения, так и с элементарным от-
сутствием здравого смысла рост выпуска 
бумажных обязательств приводил неиз-
бежно к высокой инфляции, а при особых 
обстоятельствах и к гиперинфляции.  

К особому виду бумажных обязательств 
следует отнести выпуск бумажных обяза-
тельств на бумажные обязательства в пери-
од Великой французской революции и Ве-
ликой русской революции. Как правило, 
выпуск подобного рода производных бу-
мажных обязательств происходил в период 
значительной трансформации социальной, 
этической и политической систем. По-
видимому, можно утверждать, что так поя-
вились, используя современную термино-
логию, первые производные финансовые инст-
рументы. Анализ филогенеза бумажной 
формы денег дает убедительное понима-
ние того, что социальные революции стали 
матричным основанием не только современ-
ных политических, но и финансовых систем. 

Второй. Эмиссия и запуск в хозяйствен-
ный оборот фальшивых денег нашли ши-
рокое применение в качестве орудия под-
рыва национальной денежной системы. 
Позднее этот опыт показал важность тако-
го подхода как средства существенного ос-
лабления противника, а возможно, и его 
крушения. 

Джон Мейнард Кейнс, комментируя  
В. И. Ленина относительно роли денежно-
го обращения в крушении капитализма, 
отмечал, что «Ленин был, безусловно, прав. 
Нет более верного и действенного способа 
ниспровержения основ существующего 
общественного устройства, нежели подрыв 
денежной системы. Этот процесс пробуждает 
все разрушительные силы, скрытые в эко-
номических законах, а сама «болезнь» про-
текает так, что «диагноз» не может поставить 
ни один из многих миллионов человек» (курсив 
наш. – В. К.) [11. – С. 231]. 

Третий. В процессе своего филогенеза 
(человек творит историю) бумажные день-

ги окончательно покинули свою прежнюю 
мнимую форму и перешли от выполнения 
денежной функции как средства платежа к 
функциональной полноценности. Разверты-
вание глобального системного противоре-
чия «кредиторы – должники» породило 
множество новых форм и феноменов как 
со стороны одного полюса этого противо-
речия – кредиторы, так и со стороны дру-
гого полюса – должники, существенно 
расширив границы их взаимодействия, 
увеличив и усложнив проблемы функцио-
нирования финансовых рынков и ослож-
нив тем самым решение задачи обеспече-
ния устойчивости национальных финан-
совых систем. 

Окончательный переход денежных зна-
ков – законных платежных средств из од-
ной функционально полноценной формы 
(бумажной) в иную функционально полно-
ценную форму (электронную) потребует не 
только решения комплекса весьма слож-
ных технических задач – полного и повсе-
местного обеспечения электронной ин-
фраструктурой национального платежно-
го оборота (эта задача, несмотря на труд-
ности, в основе своей решаемая), но и пол-
ной сопряженности в функционировании 
межгосударственных платежных систем 
(создание единой платежной системы в 
рамках систем единого рынка), в обеспе-
чении абсолютно надежной, устойчивой к 
любым внешним воздействиям телеком-
муникационной системы обработки, пере-
дачи и хранения финансовой информации, 
а также системного решения комплекса по-
литических, научных, технологических, 
организационно-управленческих, кадро-
вых и финансовых задач. 

 
Интерлюдия. Рассуждения  
о Bitcoin и mining 

Творцы виртуальной валюты далеко не 
случайно ввели в социальный оборот для 
обозначения функциональной роли обес-
печения процедуры эмиссии понятие 
«майнинг» – «добыча» монет (от англ. 
mining – добыча полезных ископаемых). 
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Осознанно не вдаваясь в детали логиче-
ского и технологического механизмов ге-
нерации (эмиссии) Биткойна (и иных 
альткойнов), отметим ключевые особенно-
сти этого процесса. 

Первое. Материализация идеи. 
Биткойн – название первой разновидно-

сти так называемой виртуальной валюты, 
обозначенной как электронная наличность 
(electronic cash). Идея такой интерпрета-
ции Биткойна, как нам представляется, 
должна была подчеркнуть функциональ-
ную близость виртуального электронного 
финансового инструмента к наличным 
бумажным деньгам в их функции законно-
го средства платежа, прежде всего в одной 
весьма характерной особенности бумаж-
ных денег – легкости перехода из рук в ру-
ки, и закрепить тем самым в сознании 
пользователя потенциальную принадлеж-
ность Биткойна к деньгам. 

Второе. Рождение термина. 
После опубликования американским 

финансово-экономическим журналом 
«Форбс» статьи журналиста Энди Грин-
берга о криптовалюте Биткойну присвои-
ли статус «валюта», предопределив тем са-
мым потенциальную возможность исполь-
зования электронно-цифрового финансо-
вого инструмента в функциональной роли 
денег – средства платежа. 

Третье. Основатель, или первая основа 
системной устойчивости. 

Убедительно доказано, что c 3 января 
2009 г. по 25 января 2010 г. генерацией 
цифровых «монет» (Биткойн) занималось 
практически только одно лицо, и абсо-
лютное большинство добытых в то время 
«монет» хранится у этого лица до сих пор1. 

Четвертое. Саморасширение, или вторая 
основа системной устойчивости. 

Система генерации цифровых «монет» 
предусматривает только одну возможность 
для дополнительной эмиссии – новые Бит-
койны получает в качестве вознаграждения 

                                                
1 На сегодняшний день по прошествии уже более 
девяти лет автор опубликованного протокола пла-
тежной системы все еще предпочитает сохранять 
статус инкогнито. 

тот, кто сгенерировал очередной блок 
(майнер). Это условие обеспечивает систе-
ме эффективное саморасширение (возраста-
ние структурных единиц), превращает ее в 
разветвленную, многокомпонентную сеть. 
На этапе майнинга (максимальная эмиссия 
– 21 млн «монет») устойчивость распреде-
ленной сети-системы возрастает2. 

Пятое. Парадокс расширения, или третья 
основа системной устойчивости. 

Сложности и трудности (затратность) 
получения вознаграждения с каждой гене-
рацией увеличиваются. При этом с расши-
рением сети количественно вознагражде-
ние сокращается (убывающая геометриче-
ская прогрессия с определенным шагом). 
Парадокс. Но ценность для майнера полу-
чаемого вознаграждения существенно воз-
растает. С одной стороны, это условие 
обеспечивает системе пропорциональное 
повышение устойчивости, а с другой – пре-
допределяет и усиливает неравенство между 
«акционерами» системы. 

Шестое. Интенсивное возрастание мощно-
сти, или четвертая основа системной устой-
чивости. 

Алгоритм функционирования системы 
предусматривает интенсивное расшире-
ние сети: чем большие вычислительные 
мощности задействованы в соло-майнинге, 
тем выше вероятность получения возна-
граждения, и наоборот. Это условие обес-
печивает системе помимо экстенсивного 
сетевого расширения пропорциональное 
интенсивное увеличение ее мощности. 

Седьмое. Майнинг – серьезная этическая 
проблема. 

Майнинг – вовсе не технологическая 
проблема, как это традиционно пытаются 
представить, и даже не правовая, как пола-
гает, к примеру, руководство Банка России. 
Технологическая задача майнинга пре-
дельно ясна и может быть успешно решена 
программными и электронными аппарат-

                                                
2 Майнинг Биткойна в соответствии с изначально  
запланированным объемом эмиссии в 21 млн «циф-
ровых монет» может по прогнозам аналитиков про-
длиться до 2140 г. 131 год – это срок жизни несколь-
ких поколений майнеров. 
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ными средствами. Майнинг – это прежде 
всего серьезная этическая проблема. Добы-
ча «цифрового золота», поглощая значи-
тельные материальные ресурсы, искажает и 
извращает смысл созидательной, произво-
дительной, общественно полезной деятель-
ности человека в этом удивительно пре-
красном, но весьма не простом мире. Добы-
ча «цифрового золота» полностью порабо-
щает майнера, делая его заложником бес-
смысленной виртуальной деятельности – 
участия в процессе расширения и развития 
устойчивости системы. Эта деятельность на 
сленге системотехников и называется «май-
нинг» – добыча. Именно за эту деятель-
ность ее приверженец вознаграждается в 
соответствии с алгоритмом функциониро-
вания и развития системы «цифровой мо-
нетой». А уж затем эту «монету» майнер 
должен трансформировать в законные сред-
ства платежа, с тем чтобы приобщиться к 
материальным/духовным плодам цивили-
зации как конечной цели своей виртуаль-
ной деятельности. Блага производят одни – 
созидатели, другие (добытчики) претенду-
ют лишь на их потребление, не производя 
при этом ровным счетом ничего. В контексте 
сказанного не могу не привести слова  
Г. Я. Сокольникова: «Выпуск новых денег не 
дает новых ресурсов – это абсолютно бес-
спорно» (курсив наш. – В. К.) [21. – C. 113].  
И еще одно важное положение, касающееся 
социальной и экономической роли эмитен-
та денег. Как бы мы сегодня не относились 
к теории монетаризма, одно следует при-
знать бесспорно: «Первый важнейший урок 
монетаризма: долгосрочная инфляция за-
висит от денежного предложения, и ее ста-
билизация находится в руках эмитента де-
нег» (курсив наш. – В. К.) [14. – C. 40]. 

Восьмое. Скрытый майнинг – этическая и 
правовая проблема (нарушение правовых и 
этических норм, спровоцированное разъе-
дающей жаждой наживы).  

При данном виде майнинга используют-
ся чужие ресурсы (майнинг работниками 
на корпоративных ресурсах, внедрение ко-
да для майнинга в составе вирусов и пр.). 

Девятое. Трейдинг – движущая сила капи-
тализации. 

Трейдинг – устоявшийся и принятый 
повсеместно в профессиональном, право-
вом и этическом аспектах вид виртуальной 
деятельности (профессиональной и люби-
тельской) на финансовых рынках с целью 
извлечения прибыли. 

Финансовый трейдинг привлекает мас-
су интеллектуалов (возможно, в ущерб 
иным, более социально значимым видам 
деятельности), значительные капиталы 
(задействованы только в виртуальном обо-
роте), однако результаты зависят не только 
от ума, но и от психологических качеств 
трейдера и еще многого другого. Трейдинг 
и его инструментарий обеспечивают фан-
тастическую по беспрецедентности нового 
времени динамику капитализации вирту-
ального цифрового финансового инстру-
мента – Биткойна. 

Термин «капитализация» означает про-
цесс возрастания капитальной стоимости, 
рыночный рост капитальной стоимости то-
го или иного актива. Сама по себе базовая 
ценность любого актива – константа.  

Финансовые активы – правовая катего-
рия, финансовые инструменты – экономи-
ческая категория. Финансовые активы – 
это прежде всего разнообразные финансо-
вые инструменты. Среди них может быть и 
Биткойн, учитываемый на балансе собст-
венника в стоимостной форме как имуще-
ство (правовая категория), принадлежащее 
тому или иному лицу на правах собствен-
ности. 

Таким образом, мы можем утверждать, 
что Биткойн по своей природе – финансо-
вый инструмент, наделенный при его про-
ектировании рядом потенциальных функ-
ций. Эти функции могут быть активизи-
рованы только в процессе включения фи-
нансового инструмента в реальный эконо-
мический оборот.  

Хорошо известно, что процесс рыночно-
го ценообразования на финансовые акти-
вы многофакторный. Наиважнейший его 
компонент – спекулятивный арбитраж. 
Для того чтобы обеспечить за достаточно 
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короткий промежуток времени динамику 
капитализации, которую демонстрирует 
Биткойн, необходимо располагать значи-
тельными денежными ресурсами (закон-
ными платежными средствами), сосредото-
чив их на проведении спекулятивного фи-
нансового лифтинга (игра на повышение). 
Игру на повышение в таких масштабах спо-
собны организовать только очень значимые 
персоны. Эта игра втягивает в свой водово-
рот значительное и все возрастающее коли-
чество мелких инвесторов, существенно 
расширяя тем самым социальные, геогра-
фические, правовые, этические границы 
победоносного шествия Биткойна. Армия 
почитателей этого финансового чуда бес-
престанно будет возрастать до тех пор, пока 
возведенная с поразительной скоростью 
финансовая пирамида не обрушится. Но к 
тому моменту Биткойн выполнит свою ис-
торическую миссию. Как гласит знаменитая 
фраза героя пьесы Иоганна Ф. Шиллера, 
«мавр сделал свое дело, мавр может ухо-
дить». Царствовать будет иной «герой».  
И нового «героя» уже готовят к выполне-
нию этой миссии1. 

Десятое. Криптоиндустрия – основа ры-
ночной экспансии. 

Криптоиндустрия – основа эффективно-
го функционировании и рыночной экспан-
сии «цифровых валют», прежде всего их 
первой публичной экстерриториальной 
формы – Биткойна. Широко и активно ис-
пользуется богатый арсенал средств (науч-
ные разработки и накопленный богатый 
международный опыт) в сфере финансовой, 
информационной, программной, социальной 
инженерии. «Чеканка» «цифровой монеты» 
стала крупным, безжалостно конкурентным 
бизнесом, породив в диалектическом про-
тиворечии интенсивное развитие крипто-
индустрии. С одной стороны, «чеканка» 
притягивает к себе все новые и новые дело-

                                                
1  В августе 2016 г. образован международный кон-
сорциум, в который входят крупнейшие банки из 
мирового рейтинга топ-50. Его цель – создание новой 
цифровой валюты utility settlement coin – USC (прак-
тичная денежная единица для расчетов). По планам 
новая цифровая валюта должна увидеть свет в конце 
2018 г.  

вые сферы, начиная от проектирования и 
производства специализированной вычис-
лительной аппаратуры и заканчивая мар-
кетингом, администрированием и образо-
ванием (просветительством). С другой сто-
роны, изначально заложенная при проек-
тировании стратегии рыночной капитали-
зации «цифровой монеты» концепция ис-
ходила из необходимости обязательной, 
массированной, публичной поддержки это-
го процесса со стороны сопряженных дело-
вых сфер с целью порождения динамичных 
мультипликационных эффектов. 

Одиннадцатое. «Наивные инвесторы» – со-
циальная сила ускорения капитализации. 

«Наивные инвесторы» – особая соци-
альная группа населения, стихийная дви-
жущая сила ускорения процесса капитали-
зации. Развернута массированная кампа-
ния с использованием широкого арсенала 
средств криптоиндустрии для вовлечения 
неискушенной, но жаждущей приключе-
ний публики в процесс «инвестирования» 
(купля-продажа) «цифровой монеты»,  
во-первых, как цифрового финансового 
инструмента (рост рыночной стоимости), 
во-вторых, как средства платежа. 

И последнее. 
Книга журналиста, экономического 

обозревателя газеты New York Times Ната-
ниела Поппера «Цифровое золото. Неве-
роятная история Биткойна. Или как идеа-
листы и бизнесмены изобретают деньги 
заново» вошла в список лучших книг о 
бизнесе в рейтинге издания Financial Times 
(2015) [19].  

Автор раскрывает философию проекта 
под названием «Биткойн». Он делает это 
через судьбы конкретных героев. Его герой 
полагает, что сама природа новых денег 
позволит создать для всех новый, более 
справедливый мир, в котором государства 
не смогут более финансировать бесконеч-
ные войны, а люди получат контроль 
над собственными деньгами и судьбой [19. 
– С. 9–11, 16]. Рассуждать, конечно, об этом 
можно, и не только на страницах книги, но 
реалии говорят о другом. Консорциумы 
крупнейших мировых банков публично 
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объявили о создании своей собственной 
виртуальной валюты. 

 
Контуры будущего.  
Вместо заключения 

Прогресс научный и технический неиз-
бежен по самой природе человека и очеви-
ден для живущего ныне поколения в силу 
наличия самого факта высокого динамиз-
ма технологических преобразований. 

Прогресс социальный и нравственный в 
сегодняшний драматический период бы-
тия человечества не однозначен (социальные 
системы функционируют с высокой неоп-
ределенностью и многовариантностью 
возможных результатов) и проблематичен 
(человечество утратило смысл своего соци-
ального бытия [4]). 

Биткойн, а точнее фантастический успех 
капитализации этой виртуальной валюты, 
поднятый расчетливыми маркетологами за 
счет человеческой слабости к сребролю-
бию на неслыханные доселе даже для са-
мых известных в истории финансовых пи-
рамид высоты, вскружил голову многим, 
еще вчера и не помышлявшим связать с 
ним свое сегодня и свое завтра. Вскружил 
голову предпринимателям и обывателям, 
государственным, корпоративным служа-
щим и студентам, заставив в массовом по-
рядке заняться «добычей» (майнинг) и 
трейдингом виртуальной валюты. Вскру-
жил голову университетской профессуре, 
побудив, не смущаясь, принять, только 

прикоснувшись к глубинам теории этого 
феномена, статус экспертов. Вскружил го-
лову политическим деятелям, членам раз-
личного рода и уровня правительств, ор-
ганов монетарного управления, не только 
побудив желание посещать публичные 
лекции, заслушивать специально подго-
товленные доклады по виртуальным валю-
там и их регулированию, но и принимать 
судьбоносные решения, связанные с их буду-
щим. 

В заключение, подводя итоги сказанно-
му, не могу не отдать должное памяти 
профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и 
финансов Ю. В. Базулина, сумевшего по-
новому взглянуть на феномен «деньги» и 
помочь нам существенно глубже и дальше 
продвинуться в его осмыслении.  

По Базулину, устойчивость националь-
ной денежной единицы, покупательная 
сила денег определяются в первую очередь 
социальным статусом национальной эли-
ты, ее социальным и политическим могу-
ществом [1].  

В способности создавать, сохранять, нака-
пливать социально-культурные традиции 
общества, в том числе и деньги, передавать 
эти ценности другим сообществам и со-
стоит в условиях глобализации, в условиях 
геополитических и геоэкономических ка-
таклизмов современного Мира миссия на-
циональной элиты. 
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Предметом исследования статьи является конфигурация банковской сферы. Чаще всего проблемы устрой-
ства и функционирования данной сферы рассматриваются с позиции внешней логики вещей и устоявшего-
ся представления о ней как о совокупности коммерческих банков, находящихся под регулирующим началом 
центрального банка. Между тем такой подход является неактуальным. В статье раскрывается подход к бан-
ковской сфере как части денежной системы страны. Автором акцентируется внимание на том, что измене-
ние типа денежной системы решением Ямайской конференции должно было повлечь за собой и адекватную 
трансформацию банковской сферы, чего практически не произошло. Вследствие этого возникло противоре-
чие, требующее своего осознания. При раскрытии предмета исследования и изложении материала исполь-
зовались методы от общего к частному, дедукции и индукции, органической последовательности и ряд дру-
гих. В результате исследования был сделан вывод о необходимости преодоления возникшего противоречия 
между современной денежной системой и существующей конфигурацией банковской сферы. Область при-
менения результатов статьи – банковская сфера. Практическая задача, вытекающая из содержания статьи, 
сводится к необходимости обеспечения органического соответствия между общим – денежной системой 
страны и частным – банковской сферой. 
Ключевые слова: денежная система, банковская сфера, центральный банк, конкуренция в банковской сфере, 
совокупные монеты рынка, национальная монета рынка, национальный денежный знак. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONFIGURATION 
OF THE BANKING SECTOR IN THE MODERN 

MONETARY SYSTEM 
 

Yury A. Kropin 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Moscow, Russia 
 

The subject of the article is the configuration of the banking sector. Most often, the problems of the organization and 
functioning of this sphere are viewed from the standpoint of the external logic of things and the established notion 
of it as the aggregate of commercial banks under the central bank's regulatory head. Meanwhile, this approach is not 
relevant. This article discloses the approach to the banking sector as part of the country's monetary system. The 
purpose of the article is to focus attention on the fact that the change in the type of monetary system by the decision 
of the international Jamaica conference should entail an adequate transformation of the banking sphere, which 
practically did not happen; as a result, a contradiction arose, requiring its realization. When disclosing the subject of 
research and presenting the material, methods were used from general to particular, deduction and induction, 
organic sequence and a number of other scientific methods. As a result of the research, it was concluded that it is 
necessary to overcome the contradiction between the modern monetary system and the existing configuration of the 
banking sector. The field of application of the results of the article is the banking sphere. The practical task stemming 
from the content of the article is reduced to the need to ensure an organic correspondence between the general – the 
monetary system of the country and the private-banking sphere. 
Keywords: monetary system, banking sector, central bank, competition in the banking sector, aggregate market coins, 
national market coin, national currency. 

 



Кропин Ю. А. К вопросу о конфигурации банковской сферы в условиях современной денежной системы 

51 

 

Позиции различных школ  
по вопросу о развитии конкуренции 
в банковской сфере 

События, происходящие в последнее 
время в российской банковской сфере, 
свидетельствуют о сокращении числа бан-
ков. Этот процесс по-разному воспринима-
ется и оценивается как в научной среде, 
так и непосредственно в банковском сооб-
ществе. Так, одни ученые оценивают дан-
ный процесс негативно, считая, что он ве-
дет не только к сбоям в организации де-
нежных расчетов между контрагентами 
рыночных отношений, но и к снижению 
уровня конкуренции в банковской сфере, 
а значит, и к понижению уровня конку-
рентоспособности всей российской эконо-
мики [2. – С. 23–24; 4. – С. 100–102; 7. –  
С. 220–223]. 

В принципе, такую же позицию занима-
ет та часть банковского сообщества, кото-
рая осталась в Ассоциации российских 
банков после последнего ее съезда. Другая 
часть ученых и практиков, напротив, дает 
вполне одобрительную оценку происхо-
дящего в российской банковской системе и 
поддерживает политику, проводимую ру-
ководством Банка России. Соответственно, 
эта часть специалистов полагает, что отзыв 
лицензий у ряда банков, санация опреде-
ленной части банков, укрупнение некото-
рых банков приводят к усилению конку-
ренции в банковской сфере, что в свою 
очередь в перспективе благотворно отра-
зится на устойчивости российской бан-
ковской системы и национальной эконо-
мики в целом [1. – С. 23–27; 6. – С. 142–144; 
9. – С. 4–8]. 

Следует обратить внимание, что при 
различии в оценке происходящего взгляды 
сторон сходятся в том, что дальнейшее 
развитие банковской сферы непременно 
должно быть связано с развитием в ней 
конкурентной борьбы. Однако существует 
и другая позиция относительно как разви-
тия конкуренции в банковской сфере, так 
и ее конфигурации в рамках современной 
денежной системы. Такую позицию зани-
мает ряд ученых, относящихся к россий-

ской школе экономической мысли [3. –  
С. 174–177; 5. – С. 172–182; 8. – С. 35–43]. 

Данная школа исходит из того, что бан-
ковская сфера существует не сама по себе 
и не для самой себя, а составляет часть де-
нежной системы страны. Денежная систе-
ма по отношению к банковской сфере яв-
ляется не только исторически предшест-
вующей, но и системой более широкого 
(общего) порядка. Всякая же система 
должна быть устроена так, чтобы все эле-
менты, входящие в нее, соответствовали 
друг другу, а их функционирование было 
нацелено на реализацию сущности того 
целостного образования, в состав которого 
они входят.  

Это положение в полной мере относится 
к денежной системе страны, одним из эле-
ментов которой, повторим, является бан-
ковская сфера. Последняя возникла и стала 
функционировать в период становления 
золотостандартной денежной системы.  

 
Развитие банковской сферы  
и генезис ее сущности 
Формирование золотостандартной де-

нежной системы началось с концентрации 
золотых монет и просто слитков золота в 
относительно небольшом количестве лавок 
золотых дел мастеров, которые свое преж-
нее ремесло (ювелирное) перестроили на 
новое дело – банковское – в период актив-
ного становления всеобщего характера 
рыночных отношений.  

Итальянское слово banco дословно озна-
чает стол, лавку. Если в условиях ограни-
ченного характера рыночных отношений 
и золотомонетной денежной системы мо-
неты были так или иначе рассредоточены 
по поверхности рыночного пространства, 
то со становлением всеобщего характера 
этих отношений монеты стали концентри-
роваться в относительно небольшом коли-
честве лавок, т. е. банков (банковских до-
мов). И эти лавки (банковские дома) стали 
являть собой как бы совокупные монеты 
рынка, которые непосредственно в денеж-
ных расчетах были представлены распис-
ками лавочников-банкиров; а точнее ска-
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зать, то или иное количество монетарного 
золота стало представляться строго опре-
деленным числом денежных единиц, обо-
значенным на эмитированных банкнотах.  

Банковские дома, организованные за-
частую теми лицами, чья конфессиональ-
ная принадлежность не препятствовала 
давать «деньги в рост», конкурировали 
между собой по различным направлениям. 
Как частные лица, они стремились к полу-
чению прибыли. Таково было изначальное 
позиционирование банков, т. е. не просто 
как совокупных монет рынка, а именно как 
таковых монет-компаний, которые конку-
рировали между собой и стремились к по-
лучению своей прибыли. Отсюда пошло 
именование банков как коммерческих уч-
реждений. 

Жесткая конкуренция между банками 
вместе с тем сопровождалась развитием 
сотрудничества между ними по различ-
ным вопросам, связанным с осуществлени-
ем денежных расчетов между контраген-
тами рыночных отношений. Причем не-
обходимость сотрудничества банков при-
водила их к осознанию того, что для осу-
ществления такового им следует иметь уч-
реждение, которое бы не только обеспечи-
вало оптимизацию денежных расчетов, но 
и организовывало функционирование 
всей денежной системы страны, а следова-
тельно, и всей национальной банковской 
сферы.  

Постепенное вызревание мысли о соз-
дании такого учреждения (в англосаксон-
ских странах) было практически воплоще-
но банками посредством совместного уч-
реждения ими дочерней компании, кото-
рой они передали запасы монетарного зо-
лота и, соответственно, делегировали 
эмиссионную функцию. Такой дочерней 
компанией частных банков стал централь-
ный банк (ЦБ), в частности Федеральная 
резервная система США. Учреждение это-
го банка заметно снизило уровень внутри-
банковской конкуренции.  

Конечно, учредители ЦБ по-прежнему 
оставались частными лицами и стреми-
лись к получению большей прибыли, но 

уровень конкуренции между ними замет-
но снизился. Банки стали сотрудничать 
между собой как напрямую, так и через 
ЦБ. Они стали привлекать займы у ЦБ, 
предоставлять друг другу кредиты, иметь 
корреспондентские счета друг у друга, 
осуществляя через них расчеты своих кли-
ентов, и т. п. При этом они делегировали 
на руководящие должности в ЦБ своих 
представителей, которые находили взаи-
моприемлемые решения многих вопросов 
и способствовали проведению политики 
ЦБ, отвечающей интересам банков-учре-
дителей.  

Очевидно, что практическое сотрудни-
чество и наличие совпадающих интересов 
превратили банковскую сферу в несколько 
отличную от любой другой сферы рыноч-
ной деятельности, где конкуренция была 
неизбежной и практически необходимой 
для динамичного развития рыночных 
процессов. Банковская же сфера стала в 
этом отношении особенной, где за внеш-
ней видимостью конкурентной борьбы 
скрывалось нечто противоположное; кон-
куренция в данной сфере стала иметь если 
не условный, то весьма умеренный харак-
тер. 

Дальнейшее развитие золотостандарт-
ной системы привело к критическому раз-
рыву между декларативной и фактической 
величиной масштаба денежной единицы. 
Наличие такого разрыва фактически озна-
чало невозможность выполнения ЦБ в 
полном объеме своих обязательств по кон-
вертации эмитированных банкнот на мо-
нетарное золото; другими словами, нали-
чие разрыва означало невозможность 
дальнейшего функционирования золото-
стандартной денежной системы. Данная 
система оказалась в тупике. Соломоново 
решение по выходу из него было предло-
жено на Ямайской международной валют-
но-денежной конференции 1976 г. На ней 
центральные банки стран-участниц при-
няли единогласное решение о полном от-
казе от своих долговых обязательств перед 
владельцами эмитированных ими банкнот 
по обмену их на золото в соответствии с 
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существовавшим на тот момент времени 
масштабом денежной единицы. Это реше-
ние изменило тип денежной системы, а 
соответственно, оно должно было послу-
жить основанием существенной транс-
формации всех частей, входящих в ее со-
став, в частности, банковской сферы, со-
ставляющей сердцевину денежной систе-
мы страны.  

Если до данной конференции банков-
ская сфера, по сути, представляла собой 
единство ЦБ как национальной монеты 
рынка и коммерческих банков как функ-
ционирующих банкнот, на которых было 
обозначено определенное число денежных 
единиц, представляющее запасы монетар-
ного золота, депонированного в ЦБ, то по-
сле решений, принятых на Ямайской кон-
ференции, вся банковская сфера превра-
тилась в функционирующий националь-
ный дензнак. Отсутствие монетарного зо-
лота у ЦБ означало превращение его из 
национальной монеты рынка в одну из 
частей законных носителей числа денеж-
ных единиц.  

Другой частью таких носителей стали 
банки, ведущие счета физических и юри-
дических лиц; а третьей частью – дензнаки 
и различные электронные средства, кото-
рые активно стали появляться и использо-
ваться именно после проведения назван-
ной конференции. Причем электронные 
средства достигли такого уровня, что их 
стало возможным позиционировать уже не 
просто как спутники банков, а как сами 
банки в удаленном доступе. Такие носите-
ли дают возможность осуществлять расче-
ты между контрагентами рыночных отно-
шений, привлекать заемные средства, от-
крывать новые счета и т. п. Соответствен-
но, банки как таковые в новых условиях 
стали представлять собой функциони-
рующие носители числа денежных еди-
ниц, размещенных на счетах клиентов.  

Превращение в рамках новой денежной 
системы ее составной части – банковской 
сферы – из функционирующей монеты 
рынка в функционирующий националь-
ный денежный знак имело принципиаль-

ный характер в части определения ее но-
вой конфигурации.  

 
Российская школа экономической 
мысли о конфигурации  
современной банковской сферы 

Дензнаки как некоторые объекты не 
конкурируют между собой, а дополняют 
друг друга в денежной системе страны. 
Соответственно, банки как функциони-
рующие дензнаки в условиях современной 
денежной системы также не должны кон-
курировать между собой; они должны до-
полнять друг друга, составляя звенья еди-
ной национальной банковской системы. 
Единство данной системы должно обеспе-
чиваться не только наличием единого ре-
гулирующего органа, осуществляющего 
свою деятельность в рамках всей страны и 
в национальных интересах, но и взаимо-
дополняющим характером банков, ныне 
обособленных друг от друга, а потому 
лишь имеющих корреспондентские счета 
друг у друга, необходимые для проведе-
ния тех или иных операций. Наличие та-
ких счетов является необходимым, но вме-
сте с тем не совсем удобным и довольно 
затратным делом. Более удобное, простое, 
оперативное, безопасное проведение рас-
четов между контрагентами рыночных от-
ношений происходит в пределах одного 
банковского учреждения.  

Соединение всех банков в единое бан-
ковское учреждение создаст надежную 
слаженно функционирующую нацио-
нальную расчетную (платежную) систему, 
которая позволит во многом отказаться от 
дорогостоящих услуг известных американ-
ских расчетных (платежных) систем. При 
этом информация о потоках денежных 
средств будет оставаться внутри страны, а 
не находиться под контролем иностран-
ных лиц и государств, имеющих свои ин-
тересы в отношении нашей страны. 

Конкуренция между компаниями ка-
кой-либо отрасли национальной экономи-
ки призвана способствовать повышению 
качества производимых и продаваемых 
товаров. Но может ли качество товаров, 
которые предлагают банки своим клиен-
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там, отличаться в зависимости от особен-
ностей деятельности того или иного бан-
ка? С позиции российской школы эконо-
мической мысли – не могут. Так, расчеты, 
осуществляемые банками по поручению 
своих клиентов, должны быть во всех слу-
чаях надежными, точными, своевремен-
ными.  

Может ли качество того основного това-
ра, который банки предлагают заемщикам 
(свойство денег), выступать средством 
приобретения товарных продуктов, отли-
чаться от банка к банку?  

Очевидно, не может. Данное свойство 
денег обусловливается не тем, что ими 
оперирует тот или иной банк, конкури-
рующий с другими банками, а их нацио-
нальной принадлежностью. И потому кон-
куренция между банками, которая не мо-
жет изменить (улучшить) названное свой-
ство денег даже на йоту, является бессмыс-
ленной. Ее не должно быть между тожде-
ственными, взаимно дополняющими за-
конными носителями числа денежных 
единиц. Современная денежная система 
исключает в принципе внутрибанковскую 
конкуренцию.  

Чтобы этот вид конкуренции был уп-
разднен, банковская система должна нахо-
диться под единой государственной 
«крышей». Подобно тому, как традицион-
ные дензнаки находятся не в частной соб-
ственности лиц, а являются принадлежно-
стью страны, о чем, кстати сказать, свиде-
тельствуют различные надписи и обозна-
чения, нанесенные на них, но при этом 
они (дензнаки) находятся в общем распо-
ряжении, пользовании участников рыноч-
ных отношений, функционирующие ден-
знаки-банки также должны находиться не 
в частной собственности, а являться общей 
принадлежностью страны, которую пред-
ставляет государство.  

Банковская система в рамках современной 
денежной системы должна быть принадлежно-
стью государства, являться частью государ-
ства и как таковая должна находиться в об-
щем распоряжении, пользовании участников 
рыночных отношений, оказывая всем один и 

тот же спектр услуг одного и того же качест-
ва по одной и той же цене. 

Принадлежность государству банков-
ской системы, очевидно, исключит стрем-
ление ее отдельных частей (банков) к по-
лучению прибыли. В этом случае денеж-
ные средства, находящиеся на депозитных 
счетах, будут использоваться в националь-
ных интересах, состоящих, в частности, в 
создании национального валового дохода. 
Прежде всего эти средства перестанут на-
висать над национальной экономикой да-
мокловым мечом, угрожая ей инфляцией. 
Банковская система станет играть пассив-
ную, а не активную роль в кредитно-
заемном процессе. Она станет элементом 
инфраструктуры системы финансовых от-
ношений.  

Банки в рамках современной денежной 
системы должны выступать не только рас-
четной системой рынка, но и своеобраз-
ным общим кошельком рынка и потому 
своеобразной «кассой взаимопомощи». 
Вектор кредитно-заемных отношений в 
таких условиях должен быть направлен от 
заемщиков к кредитору, а не наоборот. Та-
кая его направленность будет иметь есте-
ственный характер. Банкам в такой ситуа-
ции необходимо сугубо следовать требо-
ванию закона соразмерности (равновесия) 
займов – размер предоставляемых креди-
тов должен строго соизмеряться величи-
ной цены залога или же платежеспособно-
стью заемщика. При этом банки будут 
иметь больше возможности в предоставле-
нии кредитов, так как у них отпадет необ-
ходимость отчисления средств на обяза-
тельное резервирование.  

Одна из декларируемых функций фор-
мирования этих резервов состоит в нали-
чии средств у ЦБ для оказания помощи 
тем или иным частным банкам в случае 
необходимости. При объединении же всех 
банков под единой государственной 
«крышей» такой необходимости не будет. 
Банковская система как само государство в 
принципе не может обанкротиться. По-
этому необходимость отчисления средств в 
обязательные резервы отпадет, что адек-
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ватно увеличит возможности банковской 
системы по предоставлению кредитов.  

Эта возможность возрастет еще и пото-
му, что отпадет необходимость отчисления 
средств в Агентство по страхованию вкла-
дов, как, собственно, отпадет необходи-
мость существования самого этого Агент-
ства, большая часть средств которого фор-
мируется из госбюджета. 

Принципиальная невозможность бан-
кротства национальной банковской систе-
мы позволит гарантировать сохранность 
вкладов не только физическим лицам в 
размере 1 млн 400 тыс. рублей, но и юри-
дическим лицам, причем в полном объеме. 
Это, безусловно, повысит доверие к бан-
ковской системе и будет способствовать 
тому, что резиденты страны не будут 
иметь особого интереса в конвертации 
своих временно свободных денежных 
средств в иностранную валюту и выводе их 
из внутреннего рыночного оборота; эти 
средства будут использоваться в нацио-
нальных интересах. 

Разумеется, одноуровневый характер 
национальной банковской системы уп-
разднит такой инструмент, как рефинан-
сирование с пресловутой ставкой. Эта 
ставка является обременительной не толь-
ко для заемщиков банков, но и для самих 
банков. Ее наличие сдерживает скорость и 
объем рыночного оборота. Снижение же 
величины банковского процента более чем 
на 7 пунктов явно благотворно отразится 
на динамике рыночного процесса. При 
этом продолжительность предоставляемых 
кредитов значительно возрастет, так как у 
вкладчиков банков риск утраты своих 
вкладов исчезнет и они будут иметь боль-
шую склонность размещать свои временно 
свободные денежные средства в банках на 
более продолжительные сроки.  

Предоставление кредитов в достаточ-
ном объеме под довольно низкий размер 
процента и на необходимый инвестици-
онный срок заметно оживит инвестицион-
ную конъюнктуру рынка. Однако задача 
банковской системы должна будет состо-
ять не столько в обеспечении сравнитель-

но высоких темпов экономического роста, 
сколько в реализации национальных ин-
тересов в том виде и аспекте, как их будет 
понимать текущий состав руководства 
страны, избираемый во многом практиче-
ски вкладчиками банков.  

Денежные средства, находящиеся в бан-
ковской системе, должны использоваться 
как в частных интересах заемщиков, так и 
в национальных интересах. Банковская 
система, принадлежащая государству, не 
может не быть национальной по сути, т. е. 
ее функционирование в принципе не мо-
жет не быть направлено на реализацию 
национальных интересов. В нашей стране 
они состоят, в частности, в том, чтобы мак-
симально разнообразить отраслевую 
структуру национальной экономики, что-
бы страна существовала в максимальной 
степени в режиме хозяйственной самодос-
таточности. В крайнем случае размер рас-
четного (платежного) баланса страны не 
должен превышать 20% от общего объема 
национального валового продукта. 

Государственная по форме, националь-
ная по сути банковская система не может 
не быть частной по содержанию. Это со-
держание составляют денежные средства 
частных лиц, находящиеся на их лицевых 
счетах. И никто без их волеизъявления не 
вправе распоряжаться и пользоваться эти-
ми средствами. 

Таким образом, по мнению российской 
школы экономической мысли, банковская 
система в условиях современной денежной 
системы должна быть государственной по 
форме, частной по содержанию, национальной 
по сути. 

Если нынешняя политика Банка России, 
направленная на сокращение численности 
коммерческих банков, на возрастание роли 
банков с государственным участием, имеет 
своей конечной целью формирование 
именно такой конфигурации банковской 
системы, то российская школа экономиче-
ской мысли ее всячески будет приветство-
вать. Если же она направлена лишь на 
внешнее косметическое улучшение суще-
ствующего порядка вещей, то следует от-
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метить, что данная политика не будет 
иметь успеха не только в долго- или же 
среднесрочной, но даже и в краткосрочной 
перспективе. Банковская система как часть 
денежной системы страны должна нахо-
диться с ней в органическом соответствии, 

в то время как в настоящее время они на-
ходятся в противоречии. Задача состоит в 
том, чтобы преодолеть это противоречие, а 
не маскировать его, отодвигая решение 
насущных проблем на будущее время. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Д. И. Филиппов  
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Финансовые инновации имеют ключевое значение для эффективного функционирования финансового 
рынка и перехода к цифровой экономике. Цифровые технологии преобразуют методы работы государст-
венных органов, компаний, индивидуальных предпринимателей и граждан, облегчая им выполнение по-
ставленных задач. Цифровые инновации стимулируют развитие цифровой экономики и общества, дают 
возможность применения разработок во многих областях и приводят к трансформации экономики. Компа-
нии с высоким уровнем организационного и человеческого капитала с большой вероятностью будут полу-
чать наибольшую выгоду от инвестиций в цифровые технологии. Эти компании являются достаточно гиб-
кими и способными максимизировать выгоды от своих инвестиций путем выявления и использования воз-
можностей для роста продаж, реорганизации процессов и повышения эффективности производства. В этих 
условиях ключевым драйвером процесса перехода к цифровой экономике выступают финансовые иннова-
ции. В статье определены исторические предпосылки появления современного явления – цифровой эконо-
мики, предложено авторское ее определение. Автором классифицированы ключевые факторы, влияющие на 
процесс развития цифровой экономики, а также предложены каналы повышения производительности ком-
паний через инвестиции в цифровые технологии, приводящие к цифровой трансформации бизнеса. 
Ключевые слова: финансовый рынок, цифровые технологии, цифровизация, цифровая трансформация, ин-
формационно-коммуникационные технологии, бизнес-процесс, управление рисками. 
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Finance innovation is essential for efficient functioning of finance market and passing-over to digital economy. 
Digital technologies reform work methods of state bodies, companies, entrepreneurs and citizens making their 
objectives easier. Digital innovation stimulates the development of digital economy and society, provides an 
opportunity to use new achievements in different fields and causes transformation of economy. Companies with the 
high level of organizational and human capital can get the highest profits from investment in digital technologies. 
These companies are rather flexible and are able to maximize benefits from their investment through finding and 
using possibilities for sales growth, process reorganization and production efficiency rising. In these circumstances 
the key driver of the process of passing-over to digital economy is finance innovation. The article shows historical 
preconditions of the phenomenon, i.e. digital economy rising and offers the author’s definition. The author classifies 
basic factors affecting the process of digital economy development and puts forward the channels of raising 
companies’ productivity through investment into digital technologies, which leads to digital transformation of 
business. 
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ектонические сдвиги в мировой эко-
номике в сочетании с технологиче-
скими скачками необратимо транс-

формируют глобальный финансовый ры-

нок. В 2008–2009 гг. глобальная рецессия 
ускорила рыночные тенденции, уже при-
водимые в движение Интернетом и дру-
гими силами: осознание важности затрат, 

Т 
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трансформацию отраслей, глобализацию 
рынков, усиление неопределенности и 
рисков в бизнесе. Такого рода преобразо-
вания переворачивают традиционное 
мышление относительно фундаменталь-
ных вопросов поиска роста, удовлетворе-
ния потребности клиентов и выхода на 
рынок [3]. 

Хотя иногда речь об экономическом 
росте и технологиях идет раздельно, эти 
процессы неразрывно связаны между со-
бой. В странах с формирующейся рыноч-
ной экономикой рост промышленного 
производства, благосостояния и увеличе-
ние численности населения привели к 
росту спроса на технологии. В то же время 
в странах с развитой экономикой стремле-
ние инвестора к более высоким уровням 
доходности усиливает потребность в эко-
номии средств и большей инновационно-
сти. Независимо от локации компании, 
стремящиеся к росту, должны взаимодей-
ствовать с частями процветающей эконо-
мики – цифровым рынком и формирую-
щимся миром. Это создает положительный 
импульс, стимулирующий цифровой ры-
нок как в развивающихся, так и в развитых 
экономиках. 

В сегодняшней взаимосвязанной среде 
этот благотворный круг технологического 
развития может привести к быстрой 
трансформации рынка. Исторически так 
сложилось, что большинство организаций 
в странах с развитой экономикой модерни-
зировались в рамках внутренней страте-
гии, развиваясь сначала в пределах своих 
собственных границ, а затем реплицируя 
свой бизнес в других странах. Технологии 
значительно облегчают доступ к глобаль-
ному капиталу и другим ресурсам, позво-
ляя компаниям из развивающихся стран 
оперативно планировать свою стратегию 
для глобального рынка. 

Правительства этих стран поддержива-
ют рост за счет использования самых со-
временных технологий при создании сво-
ей «жесткой» инфраструктуры (от высоко-
скоростных транспортных систем до 
сверхбыстрых беспроводных сетей). Ко-

нечно, эти страны часто по-прежнему бо-
рются с созданием эффективных «мягких» 
инфраструктур, наблюдаемых на Западе, 
таких как прозрачное регулирование и 
подотчетное государственное управление. 
Однако новые цифровые технологии, осо-
бенно мобильная связь, помогают фирмам 
и их клиентам обходить такие узкие места. 

На этом фоне можно утверждать, что 
мировой рынок претерпевает радикальные 
изменения. В частности, можно выделить  
основные кардинальные сдвиги, к кото-
рым компаниям нужно будет подготовить-
ся в кратко- и среднесрочной перспективе: 

– глобальная цифровая экономика 
достигла зрелости; 

– отрасли претерпевают цифровую 
трансформацию; 

– цифровое различие меняется; 
– потребитель развивающегося рынка 

занимает центральное место; 
– бизнес переходит на гиперскорость; 
– фирмы реорганизуются для охвата 

цифровой экономики; 
– поиск путей инновационного разви-

тия и внедрения инноваций приобретает 
жизненно важное значение; 

– оценка инновационных рисков и 
управление ими становятся важнейшими 
факторами успеха. 

Цифровые инновации стимулируют 
развитие цифровой экономики и общест-
ва, дают возможность применения разра-
боток во многих областях и приводят к 
трансформации экономики.  

После упоминания американским ИТ-
специалистом греческого происхождения 
Николасом Негропонте выражения «циф-
ровая экономика» этот термин претерпе-
вал множество изменений. Сегодня он 
также популярен, однако в научной среде 
не существует единого его определения.  

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
содержится официальное государственное 
определение данного явления: «Цифровая 
экономика – хозяйственная деятельность, в 
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которой ключевым фактором производст-
ва являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйст-
вования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хра-
нения, продажи, доставки товаров и ус-
луг». 

5 июля 2017 г. в рамках заседания Совета 
при Президенте по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам министр 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Н. А. Никифоров пред-
ставил Президенту В. В. Путину разрабо-
танную министерством программу «Циф-
ровая экономика». По его словам, цифро-
вая экономика – это такой экономический 
уклад, в котором данные представляют со-
бой самостоятельную экономическую 
сущность (т. е. это экономика данных). 

По мнению министра, главной идеей 
программы «Цифровая экономика» явля-
ется создание в России определенного на-
бора условий для запуска и ускорения 
цифровизации привычного экономиче-
ского и жизненного уклада.  

Для полноты понимания сущности 
данного термина будет полезно привести 
еще несколько авторитетных дефиниций. 

Аналитики Gartner1 считают, что циф-
ровая экономика – это создание, потребле-
ние и управление ценностью, связанной с 
цифровыми продуктами, услугами и акти-
вами в организациях. 

По мнению The Boston Consulting 
Group2, цифровая экономика – это исполь-
зование онлайн-возможностей и иннова-
ционных цифровых технологий всеми 
участниками экономической системы (от 

                                                
1 Gartner – исследовательская и консалтинговая ком-
пания США, специализирующаяся на рынках ин-
формационных технологий.  
2 The Boston Consulting Group – одна из самых круп-
ных международных консалтинговых компаний с  
90 офисами в 50 странах мира. Специализируется на 
проектах по повышению стоимости, стратегиям, 
инновациям, цифровым технологиям и др. 

отдельных людей до крупных компаний и 
государств). 

ОЭСР дает следующее определение: 
цифровая экономика – это рынок на осно-
ве цифровых технологий, который облег-
чает торговлю товарами и услугами с по-
мощью электронной коммерции. 

Интересным является определение, 
данное Группой Всемирного банка: циф-
ровая экономика – это новая парадигма 
ускоренного экономического развития. 

На наш взгляд, приведенные определе-
ния в достаточной степени корректны и 
тождественны, однако полностью не пере-
дают всю суть данного понятия. С другой 
стороны, кратко изложить основную идею 
затруднительно.  

Следует отметить, что мы рассматрива-
ем данное явление в наиболее широком 
понимании как систему экономических 
отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуника-
ционных технологий и предлагаем сле-
дующее авторское определение: цифровая 
экономика – это экономика постиндустриаль-
ного общества, характеризующаяся новыми 
технологическими возможностями и актив-
ным использованием ИКТ (в различных секто-
рах экономики), включающая проведение эко-
номической деятельности на основе электрон-
ной обработки, хранения и передачи информа-
ции в целях создания новых бизнес-процессов, 
продуктов и услуг, а также оптимизации из-
держек, снижения рисков, повышения качества 
жизни и т. п.  

Цифровые технологии трансформиру-
ют наш образ жизни, работу, потребление 
и производство товаров и услуг. Одними 
из самых важных тенденций цифровой 
экономики сегодня являются облачные 
вычисления, Интернет вещей, блокчейн-
технология, передовая робототехника, 
расширенная аналитика (включая боль-
шие данные, искусственный интеллект и 
машинное обучение3), биотехнология, со-

                                                
3 Машинное обучение – способность устройства уве-
личивать свою производительность, эффективность 
или другие аспекты работы на базе предшествую-
щего опыта.  
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циальные сети, трехмерная (3D) печать, 
дополненная и виртуальная реальность, 
широкополосный Интернет и беспровод-
ная мобильность. 

В совокупности эти тенденции делают 
возможным будущее «умного всего» (Smart 
everything), т. е. сетей, домов, бизнес-
процессов, энергетики, здравоохранения, 
транспорта и правительства, а также рас-
ширение прав и возможностей предпри-
ятий, потребителей и общества в целом. 
Эти новые и будущие приложения зависят 
от доступности фиксированных и беспро-
водных широкополосных сетей к удовле-
творению растущих потребностей эконо-
мик и обществ с сопутствующим ростом 
числа устройств, подключенных через Ин-
тернет. В регионе ОЭСР число подклю-
ченных устройств домашних хозяйств, со-
гласно прогнозам, к 2022 г. увеличится до  
4 млрд (с примерно 1,7 млрд на сегодняш-
ний день). Сбор данных облегчается рас-
ширением межмашинной (M2M)1 связи с 
масштабной обработкой, предоставляемой 
сервисами облачных вычислений. 

Новая аналитика данных позволит об-
рабатывать и анализировать большие объ-
емы информации, которые часто называ-
ются большими данными (Big Data). Эти 
явления вместе образуют «строительные 
блоки интеллектуальных сетей». Количе-
ство устройств, данных и элементов, задей-
ствованных в интеллектуальных сетях, 
значительно выше, чем в предыдущие пе-
риоды. Темпы развития ИКТ создают осо-
бые проблемы для анализа цифровой эко-
номики.  

Сегодня основное внимание уделяется 
доступности и использованию технологий 
ИКТ, в частности, доступу к Интернету. 
Однако поскольку Интернет развивается и 
становится базовой инфраструктурой, а 
простое «потребление» ИКТ насыщается, 

                                                
1 Machine-to-Machine (M2M) – общее название техно-
логий, которые позволяют машинам обмениваться 
информацией друг с другом или же передавать ее в 
одностороннем порядке. Это могут быть проводные 
и беспроводные системы мониторинга датчиков или 
каких-либо параметров устройств (температура, 
уровень запасов и т. д.).  

показатели для конкретных (более слож-
ных) приложений становятся все более ак-
туальными 

Широкополосный доступ в Интернет и 
беспроводные мобильные устройства не 
являются новыми. Вместе с тем их широкое 
распространение и расширение пропуск-
ной способности обеспечивают необходи-
мую виртуальную связь для цифровой 
экономики (точно так же, как энергетиче-
ские, транспортные и аналоговые комму-
никационные сети обеспечивают необхо-
димую физическую связь для развития 
промышленной экономики). 

Хэл Р. Вэриан предложил пять основ-
ных способов трансформации экономиче-
ской деятельности с помощью цифровых 
технологий [23]: 

1. Сбор данных. Фирмы смогут собирать 
большие объемы информации о предпоч-
тениях клиентов, которые могут быть ис-
пользованы для прогнозирования поведе-
ния клиентов и улучшения предоставляе-
мых услуг. 

2. Персонализация и кастомизация. Фир-
мы смогут предоставлять индивидуальные 
продукты и услуги. Клиенты в свою оче-
редь рассчитывают на продавцов, что они 
будут иметь соответствующую информа-
цию об истории покупок, предпочтениях 
биллинга, адресах доставки и др. 

3. Экспериментирование и непрерывное 
развитие. Фирмы смогут использовать 
большие массивы данных и мощные алго-
ритмы прогнозирования для автоматиза-
ции систем и принятия решений о произ-
водстве и распределении ресурсов. 

4. Инновации в контрактах. Фирмы и по-
требители смогут отслеживать, контроли-
ровать и проверять эффективность других 
лиц, с которыми они осуществляют транз-
акции. Это будет способствовать новым ви-
дам экономических сделок (ridesharing2, 

                                                
2 Райдшеринг – совместное использование транс-
портного средства. Есть похожее понятие – 
carsharing. Это вид пользования автомобилем, когда 
одна из сторон не является его собственником.  
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электронные деньги1, распределенные ре-
гистры). 

5. Координация и коммуникация. Инстру-
менты коммуникации (например, про-
граммное обеспечение для обмена доку-
ментами, видеоконференции, беспровод-
ные мобильные устройства) позволят лю-
дям и ресурсам взаимодействовать с более 
гибкими возможностями независимо от их 
местоположения. Фирмы смогут легче об-
служивать глобальный рынок своей про-
дукции и услуг.  

Проанализировав исторические пред-
посылки, рассмотрим, как новые цифро-
вые технологии бросают вызов сущест-
вующим системам производства в отдель-
ных отраслях, а также последствия цифро-
визации на макроэкономическом уровне, 
включая некоторые последствия для ди-
рективных органов [1].  

Начиная с 2016 г. на уровне министров 
G7, ОЭСР и G20 цифровая трансформация 
прочно укоренилась в глобальной повест-
ке дня. В настоящее время существует ши-
рокое признание на высшем уровне пра-
вительств во многих странах и среди ми-
ровых лидеров, что цифровизация транс-
формирует нашу жизнь. Также широко 
распространено понимание необходимо-
сти обеспечения цифровой трансформа-
ции для достижения более инклюзивного 
(всеобъемлющего) и устойчивого процве-
тания. Встреча стран ОЭСР на уровне ми-
нистров по вопросам цифровой экономи-
ки, состоявшаяся в Канкуне (Мексика) в 
июне 2016 г., стала важной вехой в этом 
процессе. На данной встрече министры из 
43 стран пришли к единому мнению, что 
цифровизация может иметь ключевое зна-
чение в достижении светлого будущего, 
максимальной пользы для инноваций, 
роста и социального благополучия, начала 
новой политики как лучшего способа дос-
тижения цифрового преобразования на 
благо всех стран [16].  

                                                
1 Электронные платежи представляют собой техно-
логию покупки товаров и услуг, в то время как элек-
тронные деньги, такие как Биткойн, представляют 
собой новую форму валюты.  

Следует отметить, что 43 страны, одоб-
рившие Декларацию министров, обяза-
лись сотрудничать с ОЭСР и всеми заинте-
ресованными сторонами в части: 

– содействия сохранению фундамен-
тальной открытости Интернета при одно-
временном достижении определенных це-
лей государственной политики, таких как 
защита конфиденциальности, безопасно-
сти, интеллектуальной собственности и 
детей в режиме онлайн, а также укрепле-
ние доверия к Интернету; 

– выявления, развития и активизации 
сочетания навыков, необходимых для 
обеспечения широкого участия в возрас-
тающей оцифрованной экономике; анали-
за новых механизмов работы, обусловлен-
ных применением цифровых технологий 
и их влиянием на качество работы и тру-
довых отношений; 

– разработки стратегии обеспечения 
конфиденциальности и защиты данных на 
самом высоком правительственном уровне, 
которая учитывала бы интересы всего об-
щества, обеспечивая при этом гибкость, 
необходимую для использования преиму-
ществ цифровых технологий на благо всех, 
и поддерживала разработку международ-
ных соглашений, способствующих эффек-
тивной конфиденциальности и защите 
данных в различных юрисдикциях, в том 
числе посредством взаимодействия между 
различными структурами; 

– оценки влияния цифровой транс-
формации на общество и на все части ми-
ровой экономики с целью определения 
ожидаемых выгод и недостатков, а также 
понимания, как национальная стратегия и 
политика могут решать эти трансформа-
ции и воспользоваться преимуществами 
инноваций для преодоления цифрового 
разрыва; 

– сбора сопоставимых на международ-
ном уровне статистических данных о вне-
дрении и использовании широкополосных 
инфраструктур и цифровых услуг наряду 
с использованием цифровых технологий 
компаниями и отдельными лицами в рам-
ках всей экономики и общества; содейство-
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вания разработке новых показателей для 
цифровой экономики, таких как доверие, 
навыки и глобальные потоки данных. 

В истории известны три промышленные 
революции, и появление цифровой эко-
номики, по мнению некоторых экономи-
стов, представляет собой четвертую. Пер-
вая промышленная революция, возникшая 
в Великобритании между примерно 1760 и 
1850 гг., была сосредоточена на переходе 
от сельского хозяйства к городским меха-
низированным системам производства 
(Британия стала «мастерской мира») [20]. 
Ключевыми технологическими достиже-
ниями можно считать прядение хлопка, 
паровую энергетику, пароходы, железные 
дороги и переход от дерева к металлу [11; 
12]. В Великобритании наблюдалось «по-
степенное ускорение устойчивого, но не-
впечатляющего темпа роста реального ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) при 
быстром росте производительности, огра-
ниченном относительно небольшим коли-
чеством секторов» [9]. Рост производи-
тельности труда в Великобритании (ВВП в 
час) в эту эпоху составлял в среднем от  
0,3 до 0,6% в год1 [6]. 

Вторая промышленная революция охва-
тывает примерно столетний период после 
1870 г. Со временем ее возглавили США, 
сосредоточившись на переходе к массово-
му производству, распределению и ком-
муникации. К ключевым инновациям 
данного периода можно отнести электри-
чество, городские системы водоснабжения 
и канализации, телефонию, двигатель 
внутреннего сгорания, воздушный транс-
порт, автомобильные дороги, радио, теле-
видение, пластмассу, кондиционирование 
воздуха, высотные здания, антибиотики и 
методы лечения, снижающие младенче-
скую смертность. В отличие от более ран-
ней эпохи рост производительности был 
значительным и устойчивым. Например, 

                                                
1 Технологическая диффузия во время первой про-
мышленной революции была медленной. Пиковый 
вклад паровой энергии в британскую производи-
тельность был достигнут только после 1850 г., почти 
через столетие после патента Джеймса Уатта. 

рост производительности труда в США с 
1920 по 1970 г. составил в среднем 2,8% в 
год [11; 12].  

Третья промышленная революция, со-
средоточенная на ИКТ, началась пример-
но в 1960-х гг. под руководством Соеди-
ненных Штатов. Значительный прогресс в 
развитии сетевого вычислительного и те-
лекоммуникационного потенциала сопро-
вождался резким снижением цен и быст-
рым повышением качества аппаратного и 
программного обеспечения ИКТ. К числу 
ключевых инноваций можно отнести дос-
тижения в области полупроводникового 
производства, переход от мейнфреймов к 
персональным компьютерам, электронную 
почту, факсы, фотокопирование, элек-
тронные документы, Интернет, электрон-
ную торговлю, сканирование штрихкодов, 
электронные каталоги, банкоматы, автома-
тизированный кредитный скоринг и мо-
бильную связь. Распространение ИКТ, 
особенно в офисах и секторах розничной и 
оптовой торговли, способствовало росту 
производительности труда в США в пери-
од 1996–2004 гг. примерно на 2,55% в год.  

В литературе нет единого мнения отно-
сительно того, следует ли рассматривать 
цифровизацию как эволюцию третьей 
(ИКТ) революции или как отдельную чет-
вертую революцию. Например, Гордон [11; 
12] рассматривает цифровые технологии 
как эволюционировавшие ИКТ, которые 
менее трансформируемы и имеют гораздо 
меньшие возможности для генерирования 
значительного, устойчивого повышения 
производительности по сравнению с ин-
новациями в более ранних эпохах2 [11; 12].  

В отличие от такого мнения некоторые 
ученые утверждают [19], что в настоящее 
время происходит четвертая промышлен-
ная революция, которая фундаментально 

                                                
2 Гордон указывает, что влияние революции ИКТ на 
рост производительности было кратковременным и, 
как правило, направлялось в узкую сферу человече-
ской деятельности, включающую развлечения, ком-
муникацию, а также сбор и обработку информации. 
Он также отмечает, что с 2000 г. в США сокращается 
доля новых фирм (мощный источник новых техно-
логий и творческого разрушения). 
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трансформирует экономику и общество 
путем слияния физического, цифрового и 
биологического миров, например, через 
высоковзаимосвязанные производственные 
цепочки и полуавтоматизированные про-
цессы прогнозирования и принятия реше-
ний, а некоторые описывают цифровую 
экономику как вторую эру машин [7]. В то 
время как первая эра машин (период после 
первой промышленной революции) харак-
теризовалась автоматизацией задач, свя-
занных с ручным трудом, эра машин будет 
рассматривать много когнитивных или ос-
нованных на знаниях задач, автоматизиро-
ванных и дешево производимых в больших 
масштабах.  

Здесь необходимо отметить, что мы 
придерживаемся второй точки зрения от-
носительно наступления четвертой про-
мышленной революции, которая объеди-
нит цифровые, биологические и физиче-
ские технологии в новые и мощные их со-
четания. 

Разработанный Всемирным экономиче-
ским форумом индекс сетевой готовности 
(Networked Readiness Index)1 считается од-
ним из главных показателей страны в 
цифровом мире. Он измеряет, насколько 
хорошо экономика использует информа-
ционно-коммуникационные технологии 
для повышения конкурентоспособности и 
благосостояния.  

В табл. 1 представлен список 20 ведущих 
стран в соответствии с данным индексом 
(по итогам 2016 г.), которые имеют наи-
большие возможности использования пре-
имуществ цифровой экономики.  

Следует отметить, что в рейтинге участ-
вовало 139 стран. Россия в данном рейтин-
ге, как и годом ранее, занимала 41-е место2.  

На первом месте находится Сингапур. 
Рейтинг в значительной степени является 
результатом твердой приверженности 

                                                
1 Комплексный показатель, который отражает уро-
вень зрелости стран и общества в смысле получения 
преимуществ от развития информационных ком-
пьютерных технологий.  
2 Справочно: в 2014 г. Россия занимала 50-е место, в 
2013 г. – 54-е. 

правительства цифровой повестке дня. 
Страна прекрасно использует цифровые 
технологии для обеспечения доступа к ос-
новным и правительственным услугам, а 
также для обеспечения связи между шко-
лами. 

 
Т а б л и ц а   1 

Ведущие страны в соответствии с индексом 
сетевой готовности* 

 

Место в 
рейтинге 

Страна 
Оценочное 
значение 

1 Сингапур 6.0 

2 Финляндия 6.0 

3 Швеция 5.8 

4 Норвегия 5.8 

5 США 5.8 

6 Нидерланды 5.8 

7 Швейцария 5.8 

8 
Соединенное 
Королевство 

5.7 

9 Люксембург 5.7 

10 Япония 5.6 

11 Дания 5.6 

12 Гонконг 5.6 

13 Южная Корея 5.6 

14 Канада 5.6 

15 Германия 5.6 

16 Исландия 5.5 

17 Новая Зеландия 5.5 

18 Австралия 5.5 

19 Тайвань, Китай 5.5 

20 Австрия 5.4 

____________________ 
* Составлено по данным Всемирного экономического фо-
рума: URL: http://reports.weforum.org/global-information-
technology-report-2016/networked-readiness-index/ 

 

Второе место занимает Финляндия. 
Страна имеет очень хороший доступ к но-
вейшим технологиям, а также к венчурно-
му капиталу, и ее бизнес имеет высокую 
взаимосвязь.  

На четвертом месте – Норвегия, опере-
жая США, которые выделяются своей 
чрезвычайно благоприятной деловой и 
инновационной средой, приведшей к соз-
данию одного из самых гибких и оцифро-
ванных секторов бизнеса в мире. 

Соединенное Королевство, как и годом 
ранее, занимает восьмое место. За отчет-
ный период здесь произошли улучшения в 
доступности венчурного капитала и госу-
дарственных закупок передовых техноло-
гий. В то же время стоит отметить, что не-
которые страны значительно улучшили 
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свое положение в данном рейтинге за от-
четный период. Например, Италия подня-
лась на 10 мест, Словацкая Республика – на 
12, а Кувейт – на 11 (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2  

Страны, значительно улучшившие  
свои показатели индекса сетевой готовности 

 

Страна Место в 
рейтинге 

в 2015 

Место в 
рейтинге 

в 2016 

Оценоч-
ное зна-
чение на 

2015 

Оценоч-
ное зна-
чение на 

2016  

Италия 55 45 4.3 4.4 

Словацкая 
Республика 

59 47 4.2 4.4 

Кувейт 73 61 4.0 4.2 

Ю. Африка  75 65 4.0 4.2 

Ливан 99 88 3.5 3.8 

Кот-
д’Ивуар 

115 106 3.2 3.4 

Эфиопия 130 120 2.9 3.1 

 
Важность развития цифровой экономи-

ки в средне- и долгосрочной перспективе 
подчеркивается на уровне первых лиц и в 
России. Об этом свидетельствуют в том 
числе и принятые правительством норма-
тивно-правовые акты. Одним из таких до-
кументов стало Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р относительно утвержде-
ния программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Программа на-
правлена на реализацию Стратегии разви-
тия информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы, утвер-
жденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. 

Как отметил премьер-министр Д. Мед-
ведев, для реализации программы потре-
буется координация министерств, круп-
нейших институтов, организаций в сфере 
ИТ, а также серьезная кадровая работа. 
Также необходимо сформировать систему 
управления, обеспечив в ней участие 
представителей бизнеса, научного и ака-
демического сообщества, разработать по-
следовательность мероприятий и опреде-
лить ответственных за исполнение. 

По мнению ректора ТГУ Э. Галажинско-
го, «стремительное проникновение в 
жизнь человека нового технологического 

уклада может привести к нарушению сло-
жившегося гуманитарно-технологического 
баланса, что, как показывает история, не-
избежно приводит к катастрофе. Необхо-
димо построить новый баланс. И для этого 
вместе с усложнением процессов, происхо-
дящих в мире под флагом High-Tech, в 
обществе должен сформироваться запрос 
на технологии High-Hume, позволяющие 
сохранить в человеке человеческое»1. 

Необходимо отметить, что данное ут-
верждение о переходе от эпохи High-Tech к 
эпохе High-Hume также было высказано 
премьер-министром Д. Медведевым на 
пленарном заседании Гайдаровского фо-
рума 16 января 2018 г. Он отметил что но-
вый технологический уклад многократно 
повышает ценность интеллектуального 
капитала, в то время как человеческий по-
тенциал (знание и творчество, а также ка-
чество государственного управления) при-
обретает большее значение в глобальной 
конкуренции. 

По мнению экс-министра финансов 
России А. Кудрина (на сегодняшний день 
– председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации), технологическая рево-
люция является одной из структурных из-
менений, необходимых для ускорения 
роста российской экономики. По его сло-
вам, за предыдущие 17 лет производитель-
ность труда выросла на 55%, притом что в 
следующие 17 лет необходим рост не ме-
нее чем на 100% для обеспечения должно-
го роста национальной экономики, до-
биться которого можно будет за счет тех-
нологий, а не рабочей силы. Здесь, на наш 
взгляд, напрашивается вывод, что необхо-
димо увеличение доли высокотехнологич-
ной продукции в экономике2. Кудрин счи-
тает, что в области технической револю-
ции необходимы меры, в числе которых 
находятся цифровизация экономики, по-

                                                
1  URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/ 
2016/07/18/649546-high-tech-vmeste-high-hume 
2
 Например, в 2016 г. доля Российской Федерации на 

мировом рынке высокотехнологичной продукции 
составила около 0,25%, в то время как целевым пока-
зателем правительства России является уровень не 
менее 0,5% к 2024 г. и 1% к 2035 г. 
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вышение производительности и увеличе-
ние инвестиций в человеческий капитал.  

15 декабря 2017 г. Министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации подготовило план мероприятий 
«Формирование исследовательских компе-
тенций и технологических заделов», кото-
рый направлен на формирование инсти-
туциональной среды для развития иссле-
дований и разработок в области цифровой 
экономики (а также технологических заде-
лов и компетенций). 

В целях создания условий для развития 
цифровой экономики государство должно 
адаптировать законодательную базу к но-
вым реалиям, в том числе в части способов 
учета средств производства и юридической 
защиты компаний, внедряющих системы 
IIoT (индустриального Интернета вещей)1, 
в первую очередь от киберугроз. Также не-
обходимо создание благоприятных усло-
вий для фирм, следующих по пути циф-
ровизации производства.  

В июле 2017 г. консалтинговая компания 
McKinsey опубликовала исследование 
«Цифровая Россия: новая реальность» о 
роли цифровых технологий в экономике 
страны2. В нем был представлен анализ со-
временного развития цифровой экономики 
в России. По оценкам компании, потенци-
альный экономический эффект от цифро-
визации экономики России к 2025 г. может 
увеличить ВВП страны от 4,1 до 8,9 трлн 
рублей (в ценах 2015 г.), что составит от  
19 до 34% ожидаемого роста ВВП. В 2016 г., 
по оценке Росстата, общий объем ВВП в 
России составлял около 86 трлн рублей. 

                                                
1 Индустриальный (часто промышленный) Интер-
нет вещей (Industrial Internet of Things – IIoT) – Ин-
тернет вещей для корпоративного (отраслевого) 
применения – система объединенных компьютер-
ных сетей и подключенных промышленных (произ-
водственных) объектов со встроенными датчиками и 
ПО для сбора и обмена данными с возможностью 
удаленного контроля и управления в автоматизиро-
ванном режиме без участия человека. 
2 URL: https://www.mckinsey.com/~/media/ 
McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East 
/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-
Russia-report.ashx 

Как указано в отчете, такого рода сме-
лые прогнозы компания связывает не 
только с эффектом автоматизации сущест-
вующих процессов, но и с внедрением 
принципиально новых технологий и биз-
нес-моделей, среди которых следует отме-
тить цифровые экосистемы, цифровые 
платформы, Интернет вещей, углублен-
ную аналитику, большие числа, техноло-
гии Индустрии 4.0, такие как роботизация, 
3D-печать. 

В различных отраслях промышленности 
цифровые технологии могут стимулиро-
вать повышение эффективности, предос-
тавление компаниям возможности увели-
чения прибыли и доли рынка, а также спо-
собствовать непрерывному появлению ин-
новаций. Однако пока еще не ясно, будут 
ли эти прогнозы подтверждены эмпириче-
ски и когда. Например, признаки бизнес-
динамизма, такие как появление новых 
фирм и новых предпринимателей, в дол-
госрочном периоде остаются в упадке как в 
США, так и в Канаде [10].  

Цифровизацию можно измерить с по-
мощью следующих признаков [13]:  

1. Повсеместность – степень, в которой 
потребители и предприятия имеют уни-
версальный доступ к цифровым услугам и 
приложениям. 

2. Доступность – степень, в которой 
цифровые услуги оцениваются в диапазо-
не, который делает их доступными как 
можно для большего числа людей. 

3. Надежность – качество доступных 
цифровых услуг. 

4. Скорость – степень доступности циф-
ровых услуг в режиме реального времени. 

5. Удобство использования (Usability) – 
простота использования цифровых услуг и 
способность местных экосистем стимули-
ровать внедрение этих услуг.  

6. Умение – способность пользователей 
включать цифровые услуги в свою жизнь и 
бизнес. 

Согласно Ван Арк [21], лишь ограни-
ченное число фирм в США, Великобрита-
нии и Германии осуществили полный пе-
реход к цифровой экономике. Как резуль-
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тат, на сегодняшний день лишь в несколь-
ких секторах и отраслях наблюдается зна-
чительный рост производительности. Он 
предполагает, что страны с развитой эко-
номикой все еще находятся на этапе ста-
новления, в течение длительного периода 
которого появляются и развиваются новые 
технологии, обусловленные новыми и пре-
восходящими методами работы, нарушая 
сложившуюся практику и организацию. 
Повышение эффективности может про-
изойти только на стадии внедрения, когда 
новые технологии широко используются и 
полностью переплетаются как внутри 
фирм, так и в их отношениях с клиентами 
и поставщиками. 

Инновации на этапе инсталляции не 
распространяются быстро на все фирмы в 
отрасли, поскольку успешные первопро-
ходцы ограничены с точки зрения раннего 
внедрения в результате продолжающейся 
борьбы между новыми и старыми техноло-
гиями. 

Й. Шумпетер утверждал, что процесс 
творческого разрушения может изначаль-
но вызывать более медленный потенци-
альный экономический рост, отчасти от-
ражая структурное перемещение рабочей 
силы [18].  

По мнению П. Кругмана, продуктив-
ность – это еще не все, но в долгосрочной 
перспективе это почти все [15]. Способ-
ность страны повышать свой уровень жиз-
ни с течением времени почти полностью 
зависит от ее способности повышать про-
изводительность труда на одного работни-
ка. Производительность является эффек-
тивностью, с которой экономика преобра-
зует входы в выходы1. Оценка экономиче-

                                                
1 Входы и выходы системы – совокупность воздейст-
вий внешней среды на систему и воздействий систе-
мы на среду. Выход одной системы неминуемо будет 
входом какой-то другой системы – в этом выражает-
ся всеобщая взаимосвязь явлений в мире. Кроме то-
го, вход может оказаться результатом той же систе-
мы, который вновь вводится в нее (обратная связь).  
У любого процесса есть вход и выход, поэтому сам 
процесс функционирования системы иногда назы-
вают преобразованием входа в выход, а правило та-
кого преобразования – оператором.  

ского роста2 обеспечивает систематиче-
ский способ мышления о возможных кана-
лах, посредством которых инвестиции 
компаний в цифровые технологии могут 
влиять на производительность3 [4].   

Рост производительности труда или 
ВВП за единицу рабочего времени можно 
определить как взвешенную сумму4 сле-
дующих показателей: 

1. Углубление капитала5 – рост капи-
тальных затрат в час. 

2. Улучшение качества труда (рабочей 
силы) – повышение производительности 
каждой единицы рабочей силы в зависи-
мости от возраста и уровня квалификации 
рабочей силы. 

3. Рост многофакторной производи-
тельности (МФП)6.  

Инвестиции в цифровые технологии 
способствуют повышению производитель-
ности, предоставляя работникам больше 
инструментов для выполнения своей рабо-

                                                
2 Анализ источников экономического роста – стати-
стический анализ влияния различных экономиче-
ских и неэкономических факторов на экономиче-
ский рост. Первые исследования в этом направле-
нии были совершены Э. Денисоном в 1960 г. 
3 Учет роста опирается на строгие неоклассические 
допущения (например, делимость вводимых ресур-
сов, постоянная отдача от масштаба, отсутствие за-
трат на корректировку, конкурентные рынки фак-
торов производства и эффективность фирмы), а 
также на правильно оцененные вводимые ресурсы и 
выпускаемую продукцию. Нарушения этих норм 
могут проявляться как многофакторная производи-
тельность.  
4 Веса соответствуют доле дохода каждого фактора в 
общем объеме производства. 
5 Углубление капитала – более быстрое увеличение 
затрат на капитал по сравнению с затратами на ра-
бочую силу.  
6 Многофакторная производительность (Multi-factor 
productivity – MFP) измеряет изменения в выходе на 
единицу комбинированных входов. В США индексы 
МФП рассчитываются для частного бизнеса, частно-
го несельскохозяйственного бизнеса и обрабаты-
вающих секторов экономики. МФП также разрабо-
тана для двух- и трехзначной стандартной отрасле-
вой классификации (SIC) с 1987 г. и NAICS (North  
Atlantic Industrial Classification System) с 2005 г. для 
обрабатывающей промышленности, железнодорож-
ной транспортной отрасли, авиатранспортной от-
расли, а также коммунальной и газовой промыш-
ленности. 
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ты. Производственный процесс становится 
более капиталоемким. Падение цен на 
цифровые технологии стимулирует фир-
мы модернизировать оборудование для 
обеспечения экономической эффективно-
сти и расширения своих возможностей. 

Еще одним каналом, с помощью кото-
рого инвестиции в цифровые технологии 
могут повысить производительность, явля-
ется более высокий рост МФП, который 
охватывает широкий круг других потен-
циальных факторов, влияющих на произ-
водительность труда. К ним относятся тех-
нологические изменения (в той мере, в ка-
кой это не измеряется капиталоемкостью), 
динамическое перераспределение (спо-
собность экономики сдвигать входы и вы-
ходы, чтобы добиться наилучшего исполь-
зования, в том числе через реорганизацию, 
аутсорсинг и офшоринг) и экономия от 
масштаба (способность производить боль-
ше продукции с меньшим количеством ре-
сурсов, например, путем повышения спе-
циализации отдельных аспектов производ-
ственного процесса). Например, фирмы 
могут найти субподрядные облачные вы-
числительные мощности или программное 
обеспечение (предоставляемое по запросу) 
более масштабируемые и гибкие, чем об-
служивание внутренних серверов и про-
граммного обеспечения. Распространение 
цифровых технологий может привести к 
нарушению бизнес-моделей, переключе-
нию ресурсов со старых на новые системы 
производства, стимулированию разработ-
ки новых продуктов и услуг и повышению 
специализации и экономии от эффекта 
масштаба. 

Опыт революции в области ИКТ может 
послужить уроком для того, как может 
осуществляться этот процесс распростра-
нения. Исследования, непосредственно 
оценивающие влияние инвестиций фирм 
в ИКТ на производительность, показыва-
ют, что увеличение инвестиций в ИКТ на 
10% повышает производительность при-
мерно на 0,5–0,6% [8]. Выявлено, что фир-
мы с высококачественной управленческой 
и организационной практикой и исполь-

зующие или имеющие доступ к квалифи-
цированной рабочей силе, как правило, 
получают большие выгоды от своих инве-
стиций в ИКТ. Гибкость таких фирм по-
зволяет им успешно вкладывать свои инве-
стиции в ИКТ в целях использования воз-
можности роста продаж, реорганизации 
процесса и повышения эффективности 
производства [5]. 

Организации, являющиеся интенсив-
ными пользователями технологий, растут 
быстрее, чем другие типы фирм, и выжи-
вают, что приводит к перераспределению 
ресурсов по всей экономике. В результате 
инвестиции в ИКТ, организационный и че-
ловеческий капитал следует рассматривать 
как инвестиции в дополнительные факто-
ры производства [22]. 

Легче всего трансформации поддаются 
высокотехнологичные отрасли (производ-
ство и распространение программного 
обеспечения). Также достаточно быстро 
модернизируется сфера банковских услуг. 

Цифровые компании используют со-
временные информационные технологии 
в качестве конкурентного преимущества и 
ориентируются на долгосрочный рост. 
Традиционная компания проходит путь 
цифровой трансформации бизнеса и 
предлагает рынку уже новый цифровой 
продукт. 

Компании должны оценивать инвести-
ции в цифровую трансформацию бизнеса 
с точки зрения повышения уровня клиент-
ского обслуживания. Главной ценностью 
бизнеса становится прибыль, которую он 
получает от одного клиента на протяже-
нии всего цикла взаимодействия. Сегодня 
важно уметь отслеживать путь пользовате-
ля, вовлекать его и подстраиваться под из-
меняющиеся потребности. Эти процессы 
невозможны без автоматизации и анализа 
большого объема информации, которые 
позволяют общаться с клиентом, предла-
гать ему персональные услуги на основе 
его предпочтений. Главный секрет успеха 
– фокус на клиента и его потребности. 

Особое внимание следует уделять раз-
витию человеческого капитала ввиду со-
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кращения цифровыми технологиями вре-
мени коммуникаций и ускорения бизнес-
процессов. Специалистам необходимы 
компетенции в области новых технологий, 
способности быстро адаптироваться и вне-
дрять новые решения. Не менее важным 
может стать навык удаленной работы 
(большое количество компаний успешно 
работают с удаленными рабочими груп-
пами, и данная тенденция будет усили-
ваться). На рисунке показаны ключевые 
факторы, влияющие на развитие цифро-
вой экономики. 
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Рис. Компоненты цифровой экономики 

Таким образом, цифровизация может 
иметь самые разнообразные последствия 
для всей экономики. Ее преимущества, ве-
роятно, будут наибольшими среди фирм с 
высоким уровнем организационного и че-
ловеческого капитала, интенсивно исполь-
зующих знания. Однако есть несколько 
признаков ускорения производительности 
в странах с развитой экономикой и даже в 
странах с высоким рейтингом с точки зре-
ния общих показателей цифровизации. 
Возможно, что страны с развитой эконо-
микой все еще находятся на этапе развер-
тывания, ориентированного на поиск но-
вых способов ведения бизнеса и наруше-
ний сложившихся практик и организаций. 
Рост производительности в масштабах всей 
экономики может произойти только после 
достижения этапа развертывания, где все 
новые технологии и бизнес-процессы рас-
пространены повсеместно [2]. Мы только 
начинаем понимать, как будет функцио-
нировать цифровая экономика [17]. Для 
эффективного управления переходом к 
цифровой экономике политикам в кратко- 
и среднесрочном периоде необходимо 
обеспечить адаптируемость экономики к 
новым вызовам и возможностям. 
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Кредитоспособность заемщика – это его способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 
обязательствам перед кредитором. Важность оценки кредитоспособности клиента никем не ставится под 
сомнение. В настоящее время понятие кредитоспособности заемщика нужно рассматривать в новом аспекте, 
отличающемся от традиционной трактовки, достаточно широко освещенной в русско-английской экономи-
ческой литературе. Новый аспект рассмотрения связан с развитием риск-менеджмента. От того, как кредит-
ная организация оценивает кредитоспособность своих заемщиков, зависит ее состояние в будущем. Важной 
проблемой является выбор оптимального метода оценки кредитоспособности клиента, так как от правиль-
ной методики оценки кредитоспособности заемщика зависят ликвидность, платежеспособность и финансо-
вая устойчивость кредитных организаций и банковской системы в целом. В статье автором рассматриваются 
основные методики оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях, в том числе методы 
оценки кредитоспособности заемщика в России, Таджикистане и зарубежных странах на основе системы 
финансовых коэффициентов и других методов.  
Ключевые слова: кредитные организации, коэффициенты оценки кредитоспособности заемщика, анализ фи-
нансового состояния заемщика.   

 

METHODOLOGY OF ESTIMATING BORROWER’S 
SOLVENCY IN TODAY’S CONDITIONS 

 
Orzudzhon S. Makhmadov 

 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
Bakhrom M. Sharipov 

Institute of Economics and Demography of the Academy of Science  
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan 

 
Borrower’s solvency is his/her ability to settle accounts in full and in due time with the creditor under his/her credit 
obligations. Estimation of client’s solvency is obvious for everyone. Today the notion of borrower’s solvency should 
be considered in a new aspect, which differs from the conventional wording highlighted widely in Russian – English 
economic literature. The new aspect is connected with risk-management development. The future of the credit 
organization depends on its ability to estimate the borrower’s solvency. The choice of the optimal method for client’s 
solvency estimation is a serious problem, as the correct methodology of borrower’s solvency estimation affects 
liquidity, creditability and finance stability of credit organizations and the banking system in general. The author 
studies key methods of estimating the borrower’s solvency in today’s conditions, including methods of estimating 
borrower’s solvency in Russia, Tajikistan and overseas countries on the basis of the system of finance coefficients 
and other methods. 
Keywords: credit organization, coefficients of estimating the borrower’s solvency, analysis of the borrower’s finance 
standing. 
 

 



Махмадов О. С. и др. Методика оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях 

 

73 

 

ценка кредитоспособности заем-
щика со стороны кредитных орга-
низаций, включая банки и микро-

финансовые организации, в современных 
условиях становится актуальной, учитывая 
объемы роста кредитной поддержки эко-
номического развития как со стороны 
предложения, так и спроса. Анализ креди-
тоспособности заемщика важен на всех 
стадиях процесса кредитных взаимоотно-
шений между кредитором и заемщиком. 
Однако первостепенное значение имеет 
первичное исследование всех характери-
стик заемщика с целью выявления степени 
кредитного риска, влияющего на положи-
тельное решение о выдаче кредита. Дан-
ное исследование включает оценку потен-
циала доходности заемщиков как первич-
ного фактора и оценку качества обеспече-
ния по кредиту как вторичного фактора. 
Доходность заемщиков зависит от их кате-
гории: для корпоративных клиентов и ча-
стных предпринимателей она определяет-
ся динамикой бизнеса, а для домохозяйств 
и частных лиц – динамикой их совокупных  
доходов (зарплата, пенсии, компенсации, 
иные доходы). 

Несмотря на то, что понятие кредито-
способности появилось с зарождением 
кредита и имеет тысячелетнюю историю, 
до сих пор существуют различные трак-
товки ее сущности. В целом кредитоспо-
собность можно определить как способ-
ность заемщика полностью и в срок рас-
считаться по своим долговым обязательст-
вам (основному долгу и начисленным 
процентам). Вместе с тем кредитные орга-
низации разрабатывают собственные ме-
тодики определения кредитоспособности, 
где наряду с анализом непосредственно 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и домохозяйств большое 
внимание уделяется юридическим вопро-
сам, моральным качествам заемщиков, их  
ответственности и порядочности, для чего 
используется своевременное получение 
дополнительной информации из функ-
ционирующих бюро кредитных историй. 

В условиях высокой неопределенности 
развития рыночных отношений анализ 
кредитоспособности заемщиков приобре-
тает особую важность, выступая в виде 
комплексного экономического анализа, 
требующего внимания не только со сторо-
ны кредитора, но и со стороны самого за-
емщика. Цель кредитных организаций со-
стоит в получении прибыли. Хотя креди-
тование является одним из наиболее до-
ходных направлений получения прибыли, 
обслуживание заемщиков во времени со-
провождается различного рода рисками  в 
виде финансовых потерь и получения 
убытков. Это обусловлено тем, что креди-
тоспособность предприятий и домохо-
зяйств, включая их финансовое положе-
ние, изменяется в динамике, которая зави-
сит от влияния совокупности внешних и 
внутренних факторов. Например, увели-
чение стоимости привлекаемых ресурсов, а 
также нестабильность конъюнктуры внут-
реннего и внешнего рынков, противоречи-
вость ожиданий и прогнозов дальнейшего 
развития экономики в целом ведут к суще-
ственному изменению условий кредитова-
ния, росту финансового бремени по об-
служиванию кредитов, а соответственно, и 
росту просроченных кредитов. 

Рост просроченных кредитов и превы-
шение допустимых их границ отрицатель-
но влияют на социально-экономическую  
ситуацию в стране, актуализируя тем са-
мым проблему оценки кредитоспособно-
сти заемщиков. Таким образом, ситуация с 
ростом просроченных кредитов становится 
важным показателем качества макроэко-
номического регулирования. Сокращение 
кредитов,  ужесточение  требований  к их 
доступу, рост требований к залогам, со-
кращение  сроков  предоставляемых кре-
дитов и рост процентных ставок ведут к 
процессу свертывания объемов кредитова-
ния предприятий и предпринимателей, 
домохозяйств, снижая тем самым экономи-
ческую активность. Ситуация с просро-
ченными кредитами в банковской системе 
Таджикистана и других стран стала кри-
тической в 2015–2017 гг. в связи с ростом 

О 
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абсолютных объемов таких кредитов и уве-
личением их доли в совокупном портфеле 
отечественных кредитных организаций.  

В процессе управления кредитным рис-
ком кредитные организации используют 
совокупность критериев, коэффициентов 
и показателей, анализ которых позволяет 
оценить кредитоспособность заемщика. 
Конкретный набор показателей, характе-
ризующих деятельность заемщиков, раз-
личается в зависимости от их категории 
(предприятия, предприниматели, домохо-
зяйства и т. д.) и видоизменяется в процес-
се развития кредитных отношений.  

В современной международной практи-
ке нет единой методики оценки кредито-
способности заемщиков.  

Можно выделить следующие группы 
методов:  

‒ методы определения кредитоспособ-
ности заемщика через систему финансо-
вых коэффициентов; 

‒ метод оценки кредитоспособности 
заемщика по структуре и направлениям 
денежных потоков; 

‒ метод оценки кредитоспособности 
через анализ делового риска; 

‒ статистические модели оценки кре-
дитоспособности; 

‒ модели оценки кредитоспособности 
заемщика, основанные на ограниченной и 
неограниченной экспертной оценке. 

Кроме того, в европейских странах и 
США используют такие методы, как 5C  
[4. – С. 44]; PARSER; CAMPARI и др.  

Российские банки в своей практике ис-
пользуют различные методы. Например, в 
Сбербанке кредитоспособность заемщика 
(Р) определяется следующим образом: 

Р = Дч ·  К ·  Т, 
где Дч – среднемесячный чистый доход за  
6 месяцев за вычетом всех обязательных 
платежей (взносы, алименты, подоходный 
налог, компенсация ущерба, сумма обяза-
тельств по предоставленным поручитель-
ствам, погашение задолженности и уплата 
процентов по другим кредитам, выплаты в 
погашение стоимости приобретенных в 
рассрочку товаров и др.); 

К – коэффициент, зависящий от вели-
чины Дч: 

К = 0,3 при Дч в эквиваленте до  
500 долл.; 

К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до  
1 тыс. долл.; 

К = 0,5 при Дч в эквиваленте от 1 001 до  
2 тыс. долл.; 

К = 0,6 при Дч в эквиваленте свыше  
2 000 долл.;  

Т – срок кредитования, мес. 
Причинами такого многообразия вы-

ступают:  
– различная степень предпочтения ко-

личественных и качественных подходов к 
оценке факторов кредитоспособности; 

– характеристики индивидуальной 
кредитной культуры и исторически сфор-
мированной практики оценки кредито-
способности; 

– использование определенного набо-
ра инструментов с целью минимизации 
кредитного риска с приоритетным исполь-
зованием некоторых из них; 

– разнообразие факторов, оказываю-
щих влияние на уровень кредитоспособ-
ности, которое приводит к тому, что банки 
уделяют им различное внимание при при-
своении кредитного рейтинга. 

Итог оценки кредитоспособности заем-
щика принимает различные формы: неко-
торые банки останавливаются на простом 
расчете финансовых коэффициентов, дру-
гие – присваивают кредитные рейтинги и 
рассчитывают уровень кредитного риска.  

Наличие специальных методик оценки 
кредитоспособности заемщиков даже на 
уровне одной кредитной организации  
становится ее дополнительным  конку-
рентным преимуществом. Вместе с тем  
общим  критерием  кредитоспособности 
заемщика является его динамичное устой-
чивое  финансовое состояние.  

Анализ финансового состояния заем-
щиков, занятых предпринимательской 
деятельностью, охватывает  следующие 
направления: 

– анализ финансовых результатов 
(прибыль, убыток); 
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– анализ ликвидности (платежеспособ-
ность);  

– анализ рыночной позиции (деловая 
активность, конкурентоспособность, ус-
тойчивая динамика положения на рынке); 

– анализ движения денежных потоков, 
прогноз на срок кредитования. 

Показатели кредитоспособности на-
правлены на оценку финансово-хозяйст-
венного состояния  предприятий с точки 
зрения эффективности размещения и ис-
пользования заемных средств, а также спо-
собности и готовности заемщика совер-
шать платежи и погашать кредиты в зара-
нее определенные сроки. Так, для анализа 
кредитоспособности используются сле-
дующие показатели: 

1) коэффициенты ликвидности; 
2) коэффициенты оборачиваемости (де-

ловой активности); 
3) коэффициенты привлечения средств;  
4) коэффициенты рентабельности (при-

быльности); 
5) рыночные коэффициенты (показате-

ли обслуживания долга) [6. – С. 208]. 
Объективная  оценка кредитоспособно-

сти возможна на основе углубленного ко-
личественного анализа всей совокупности  
соответствующих коэффициентов.  

К первой группе относятся коэффици-
енты абсолютной и текущей ликвидности. 

Ликвидность (от лат. Liquidus – текучий, 
жидкий, перетекающий; англ. liquidit) в са-
мом общем значении – это быстрота и воз-
можность превращения ценностей, акти-
вов в деньги [2. – С. 85]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
определяется на начало и конец отчетного 
периода как отношение величины денеж-
ных средств, в том числе краткосрочных 
ценных бумаг, к величине краткосрочных 
обязательств, т. е. к краткосрочным креди-
там и займам и кредиторской задолженно-
сти, и рассчитывается по формуле: 

,
КЗККП

ДС
К

иликвидностабсолютной 
  

где ДС – денежные средства и краткосроч-
ные ценные бумаги; 

ККП – краткосрочные кредиты и займы 
предприятия; 

КЗ – краткосрочная кредиторская за-
долженность предприятия. 

 Коэффициент показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности может по-
крыть организация за счет имеющихся у 
нее денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений и при необходимо-
сти быстро реализовать. Допустимыми 
считаются значения, превышающие 0,2. 

Коэффициент текущей ликвидности оп-
ределяется как отношение величины обо-
ротного капитала к величине краткосроч-
ных обязательств, т. е. к краткосрочным 
кредитам и займам и кредиторской задол-
женности, и рассчитывается по следующей 
формуле: 

,
КЗККП

ОА
К

иликвидносттекущей 
  

где  ОА – оборотные активы предприятия. 
 В отличие от коэффициента абсолют-

ной ликвидности, показывающего мгно-
венную и текущую платежеспособность, 
коэффициент текущей ликвидности от-
ражает прогноз платежеспособности на 
относительно далекую перспективу. Его 
нормативное значение ≥ 2.   

Во вторую группу показателей оценки 
кредитоспособности заемщика входят по-
казатели оборачиваемости, определяю-
щиеся в днях или в оборотах. Они отра-
жают ликвидность и качество оборотных 
активов и определяются по каждому из 
элементов в отдельности: по готовой про-
дукции, незавершенному производству, 
запасам, дебиторской задолженности, де-
нежным средствам и краткосрочным фи-
нансовым вложениям.  

Оборачиваемость активов определяется 
следующими коэффициентами: 

– коэффициент оборачиваемости акти-
вов:  

К =  ,
A

реализацииот Выручка
 

где А – средняя величина активов. 
Этот коэффициент показывает количе-

ство оборотов совершенных авансирован-
ных капиталов за авансированный период; 
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– коэффициент продолжительности обо-
рота активов: 

К = .
К

активовмостиоборачивае

периодамогоанализируетьДлительнос
 

Этот показатель характеризует продол-
жительность одного оборота всего аванси-
рованного капитала в днях. 

Оборачиваемость оборотных активов 
определяется следующими коэффициен-
тами: 

– коэффициент оборачиваемости оборот-
ных активов: 

К  =  .
OA

реализацииот    Выручка
 

Коэффициент показывает скорость 
оборота оборотных активов за анализи-
руемый период; 

– коэффициент продолжительности обо-
рота оборотных активов: 

К =  .
К

активов  оборотных  мостиоборачивае

периодамогоанализируетьДлительнос
 

Этот показатель характеризует продол-
жительность оборота оборотных активов. 

Оборачиваемость дебиторской задол-
женности определяется следующими ко-
эффициентами:  

– коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности: 

К = .
ДЗ

реализацииот   Выручка
 

Этот показатель характеризует число 
оборотов совершенной дебиторской за-
долженности за анализируемый период. 
При ускорении оборачиваемости проис-
ходит увеличение значения показателя, 
что свидетельствует об ускорении расчетов 
с дебиторами;  

– коэффициент продолжительности од-
ного оборота дебиторской задолженности в 
днях (период погашения дебиторской задол-
женности): 

К = .
К

ДЗ  мостиоборачивае

периодамогоанализируетьДлительнос
 

Показатель характеризует продолжи-
тельность одного оборота дебиторской за-
долженности. 

Оборачиваемость кредиторской задол-
женности определяется следующими ко-
эффициентами: 

– коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности: 

К  =  ;
КЗ

реализацииот   Выручка
 

– коэффициент одного оборота кредитор-
ской задолженности: 

К = .
К

периода
могоанализируетьДлительнос

КЗ  мостиоборачивае

 

Показатели финансового рычага харак-
теризуют степень финансовой зависимо-
сти организации от заемных источников. 
Чем выше удельный вес привлеченных ис-
точников, тем менее устойчивым является 
финансовое положение клиента и ниже 
класс его кредитоспособности. Наиболее 
распространенным является коэффициент 
финансового левериджа: 

К = 
фондУставный

тваобязательсДолговые   

(значение коэффициента от 0,66 до 2). 
К четвертой группе, характеризующей 

прибыльность организации, относятся 
следующие коэффициенты: 

– норма доходности:  

Норма доходности = 
продажотВыручка

прибыльЧистая ; 

– рентабельность активов и капитала: 
 Рентабельность активов и капитала =  

=
Активы

прибыльЧистая
; 

– эффективность затрат:                     
 Эффективность затрат = 

= .
продажот  Выручка

 затраты венныеПроизводст  

 Пятую группу показателей составляют 
рыночные коэффициенты, характери-
зующие способность организации обслу-
живать свой долг и показывающие, какая 
часть прибыли расходуется на погашение 
процентных и фиксированных платежей 
за пользование авансированным в дея-
тельность организации капиталом. Среди 
этих коэффициентов наиболее распро-
страненными являются показатели соот-
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ношения чистой прибыли и процентных 
расходов организации за период. Чем 
больше прибыли направляется на покры-
тие процентных расходов и платежей, тем 
меньше ее остается для погашения новых 
обязательств и таким образом ниже уро-
вень кредитоспособности. Рекомендуемое 
превышение прибыли над процентными 
платежами – от 2 до 7 раз [6. – С. 212]. 

Большое значение банки отводят кре-
дитной истории заемщика, накопленной в 
кредитной организации. Она служит ис-
точником достоверной и надежной ин-
формации, так как составляется самой 
кредитной организацией, но при заключе-
нии кредитного договора в первый раз не 
может быть использована. Особое внима-
ние уделяется вопросам, как часто клиент 
испытывает потребность в кредитовании, 
имели ли место факты просрочки ссудной 
задолженности.   

Для обоснованной оценки кредитоспо-
собности предприятия-заемщика исполь-
зуют также дополнительные  источники 
информации:  

– налоговые декларации, которые ха-
рактеризуют дисциплину предприятия-
заемщика по уплате налогов;  

– бизнес-план, содержащий данные о 
целях и методах осуществления новых 
проектов. Он включает описание продук-
тов или услуг, отраслевой или рыночный 
прогноз, маркетинговый план, финансо-
вый план, план производства, план ме-
неджмента. От качества бизнес-плана, 
предоставляемого заемщиком, во многом 
зависит решение о выдаче кредита, по-
скольку он показывает, насколько заемщик 
способен спланировать и организовать 
реализацию проекта. Информация, со-
держащаяся в бизнес-плане, отражает сте-
пень риска реализации проекта, возмож-
ность заемщика получить достаточный до-
ход для покрытия кредита и процентов по 
нему. 

Необходимо отметить особенность  дея-
тельности кредитных организаций,  функ-
ционирующих в переходном периоде, где 
не сложилась нормальная деловая практи-

ка. Недостатки, связанные с налогообло-
жением, ведением бухгалтерского учета, 
особенно по международным стандартам, 
способствуют существенным искусствен-
ным  искажениям финансовой и производ-
ственной отчетности, объективной оценки 
потенциала кредитоспособности, что тре-
бует использования дополнительной не-
официальной информации, особенно сре-
ди частных предпринимателей и домохо-
зяйств, малых и средних предприятий, со-
ставляющих основную долю клиентской 
базы. Такие подходы применяются и меж-
дународными банками-партнерами, реа-
лизующими кредитные программы с уча-
стием как банков, так и микрофинансовых 
организаций в рамках поддержки разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства, включая программы ЕБРР по кредит-
ной поддержке малого и среднего бизнеса 
(TMSEF) и фермеров (TAFF). В соответст-
вии с этой программой кредитные органи-
зации используют следующие коэффици-
енты [4. – С. 44]:  

– Капитализация = Собственный капитал 
+ Долгосрочные обязательства / Основные 
средства ≥ 1; 

– Ликвидность = Оборотные активы / 
Краткосрочные обязательства > 1,5; 

– Леверидж = (Предложенная сумма кре-
дита + Сумма краткосрочных обязательств) / 
Сумма  оборотных активов < 0,7; 

– Ротация оборотных активов = Покупки  
/ Сумма оборотных активов; 

– Ротация ТМЗ = Покупки / (Запасы + 
Другое (Товар в пути)); 

– Потенциал погашения = Чистая прибыль 
+ Доход домохозяйства – Издержки домохозяй-
ства; 

– Коэффициент покрытия взноса (обслу-
живания кредита) = Потенциал погашения / 
Взнос (аннуитет) ≥ 1,3; 

– Валовая маржа = Валовой доход / По-
купки – 1 ·  100; 

– Чистая маржа = Чистая прибыль / По-
купки. 

Капитализация показывает, какая часть 
основных средств бизнеса финансирова-
лась из собственных средств, а какая – из 
долгосрочных обязательств. Коэффициент 
капитализации должен быть не меньше 1. 
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Это означает, что все основные средства не 
финансировались за счет краткосрочных 
обязательств. В противном случае основ-
ные средства необходимо будет продать, 
чтобы покрыть все краткосрочные обяза-
тельства. 

Ликвидность определяет, какая часть 
оборотных средств (активов) клиента фи-
нансируется за счет долгосрочного креди-
та, иначе говоря, какая часть оборотных 
активов не финансируется за счет кратко-
срочных кредитов. Она также определяет, 
в каком размере оборотные активы покры-
вают краткосрочные обязательства. Это 
означает, что после уплаты всех кратко-
срочных обязательств должен оставаться 
достаточный оборотный капитал для под-
держания бизнеса. Показатель ликвидно-
сти должен быть выше 1,5. 

Леверидж – это отношение общей задол-
женности к оборотным активам. В случае 
кредитов для оборотного капитала отно-
шение задолженности к оборотным сред-
ствам показывает уровень увеличения 
оборотных активов клиента за счет нового 
кредита. Увеличение оборотных активов 
означает, что клиенту необходимо продать 
большее количество своих товаров. Это в 
свою очередь означает, что ему надо нахо-
дить новых клиентов. Отношение задол-
женности к оборотным средствам должно 
быть менее 0,7 (в случае запроса кредита 
на оборотные средства). В случае инвести-
ционных кредитов данный коэффициент 
не играет роли. 

Ротация оборотных активов показывает, 
сколько раз оборотные средства клиента 
оборачиваются за определенный период 
времени (мы учитываем один месяц). Один 
оборот состоит из следующих шагов: 

1. Отдать деньги за материал. 
2. Переработать материал. 
3. Продать готовое изделие. 
4. Получить деньги. 
Оборот зависит от природы бизнеса. 

Таким образом, каждый вид бизнеса имеет 
свой «показатель здоровья». 

Ротация бизнеса зависит от следующих 
факторов: 

– срока годности товара. Скоропортя-
щиеся товары не могут храниться дли-
тельное время. Следовательно, их необхо-
димо часто пополнять. Ротация высока; 

– ассортимента продаваемых товаров. 
Чем больше предприниматель имеет раз-
ных товаров, тем больше вероятность их 
длительного наличия. Ротация низкая; 

– возможности хранения товаров. Тор-
говец, который имеет только место для 
продажи и не имеет склада для хранения 
товаров, должен часто пополнять свой ас-
сортимент; 

– наличия капитала. Предпринима-
тель с ограниченным капиталом не поку-
пает товары впрок, поэтому ему приходит-
ся часто пополнять запасы, что ведет к уве-
личению транспортных расходов. 

Чем выше ротация, тем короче срок 
пребывания товаров на складе. С другой 
стороны, бизнес, в котором товары имеют-
ся в ассортименте долгое время, должен 
иметь низкую ротацию. Если определен-
ная нами ротация не соответствует приро-
де бизнеса, значит, произошла ошибка в 
определении стоимости продаж и запасов 
или существуют проблемы в самом бизне-
се. 

Ротация  товарно-материальных запасов 
(ТМЗ) показывает, сколько раз ТМЗ клиен-
та оборачиваются за определенный период 
времени. 

 Коэффициент покрытия взноса комби-
нирует анализ бизнеса и домохозяйства. 
Он показывает, легко ли будет погасить 
новый кредит из своего обычного излишка 
денег (потенциал погашения), т. е. без по-
лучения дополнительной прибыли. Это 
условие является критически важным в 
микрофинансировании. Поэтому коэф-
фициент покрытия взноса не должен  быть 
меньше 1,5 для новых клиентов и 1,3 для 
имеющихся. В оценке кредита не стоит 
принимать в расчет возможные будущие 
поступления клиента. В качестве нагляд-
ного примера проанализируем кредито-
способность заемщика на основе его ба-
ланса с помощью данных коэффициентов 
(табл. 1). 
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Т а б л и ц а   1 
Пример баланса заемщика 

 

Активы 
Сумма, 

млн руб. 
Обязательства 

Сумма, млн 
руб. 

Оборотные средства – всего 1 200 Краткосрочные обязательства 1 080 

Наличность 380 Кредит поставщика 300 

Деньги на счету 200 Займы сроком до 4 месяцев 750 

Дебиторская задолженность 120 Другое 30 

Запасы 500 Среднесрочные обязательства (4–12 месяцев) 500 

Основные средства – всего 7 000 Долгосрочные обязательства (более 1 года)  

Недвижимость 5 000 Собственный капитал 6 620 

Оборудование    

Транспортные средства 2 000   

Всего активов 8 200 Всего обязательства и собственный капитал  8 200 

 
Допустим, новый кредит будет равен 

600 млн, а закупка будет равна 3 000 млн 
рублей, тогда: 

Капитализация = 6 620 / 7 000 = 0,95; 
Ликвидность = 1 200 / 1 080 = 1,11;  
Краткосрочная задолженность = 
= (1 080 + 600 + 500) / 6 620 = 0,33; 

Леверидж = (600 + 1080) / 1200 = 1,4; 
Ротация = 3 000 / 1 200 = 2,5. 

Для расчета коэффициента покрытия 
взноса нам нужно определить потенциал  
погашения кредита и платеж по аннуите-
ту. Поэтому сначала мы создадим таблицу, 
а потом на ее основе рассчитаем коэффи-
циент покрытия взноса (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а   2 

Расчет потенциала погашения долга 
 

Продажи Сумма, млн руб. 

Всего 15 655 
СРТ –9 645 

Валовой кэш фло 6 010 

Операционные расходы –1 902 

Операционный кэш фло 4 108 

Другие расходы –53 

Другие доходы 0 

Налоги –152 

Чистый кэш фло 3 903 

Дефицит бюджета семьи –710 

Потенциал погашения долга 3 193 

 
Как видно из табл. 2, потенциал погаше-

ния долга равен 3 193 млн рублей. Кроме 
того, еще нужно определить коэффициент 
покрытия взноса, т. е. взнос (аннуитет).  
В практике в разных кредитных организа-
циях используют различные способы рас-
чета аннуитета. Рассчитаем два способа 
этого показателя. 

Платеж по аннуитету (аннуитет) – ме-
тод погашения кредита. Он включает в се-
бя основной кредит и процент по нему 
(обычно ежемесячный). Часть суммы ан-
нуитетного платежа для погашения основ-
ной суммы кредита постепенно увеличи-
вается, а часть суммы для погашения про-
центов уменьшается.  

Покажем два способа расчета этого по-
казателя. 

1. Первый способ считается общепри-
нятым и более правильным. Его использу-
ют почти все кредитные организации. Он 
рассчитывается на основе коэффициента 
аннуитета и формулы аннуитетного пла-
тежа: 

– коэффициент аннуитета:  

,
1-)(1

)(1
А

п

п

i

ii




  

где A – коэффициент аннуитета; 
 i – процентная ставка, выраженная в со-

тых долях в расчете на период. Например, 
для случая 12 процентов годовых и ежеме-
сячного платежа этот показатель составит 
0,12 / 12 = 0,01; 

n – число периодов погашения кредита; 
– формула аннуитетного платежа: 

Sa = A ·  K, 
где Sa – сумма аннуитетного платежа;  

K – сумма кредита. 
2. Второй способ неформальный и ме-

нее точный, однако кредитные организа-
ции используют его, чтобы удобно и быст-
ро рассчитывать для заемщика сумму ан-
нуитетного платежа. Он не является уни-
версальным для кредитных организаций и 
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в каждой из них рассчитывается по-
разному. Например, в ОАО «Тоджиксоди-
ротбанк» он рассчитывается следующим 
образом:  

Мфа = Мк · 57% · Фк · Мкм / 12, 
где Мфа – общая сумма процента по ан-
нуитетному платежу; 

Мк – сумма кредита; 
Фк – процентная ставка; 
Мкм – срок аннуитетного платежа. 

Мпа = (Мк + Мфа) / Мкм, 
где Мпа – сумма аннуитетного платежа. 

Например, кредитная организация вы-
дала кредит на сумму 30 000 рублей под 
18% годовых сроком на 1 год. Погашение 
кредита должно производиться равными 
ежемесячными выплатами в конце каждого 
месяца, включающими погашение основ-

ного долга и процентные платежи. Теперь 
необходимо определить величину аннуи-
тетного платежа и составить план погаше-
ния кредита. 

Рассчитаем эти показатели первым спо-
собом. 

Исходные данные: K = 30 000 рублей; 
i = 1,5% (18% / 12 мес.) = 0,015; 
n = 12 (1 год = 12 мес.).  

Подставив эти данные в формулу, оп-
ределим коэффициент аннуитета: 

0,09168.
10,015)(1

0,015)(10,015
А

12

12






  

Размер ежемесячных выплат рассчитаем 
по формуле 

Sa = A ·  K = 0,09168· 30 000 = 2 750,4 руб.

 

Т а б л и ц а   3 
План погашения 

кредита аннуитетными (ежемесячными) платежами 
 

Месяц 
Ежемесячный 
платеж, руб. 

Погашение  основного 
долга, руб. 

Процентные 
выплаты 

Остаток основного долга, руб. 

Январь 2 750,4 2 300,4 450 30 000 

Февраль 2 750,4 2 334,906 415,494 27 699,6 

Март 2 750,4 2 369,929 380,4704 25 364,69 

Апрель 2 750,4 2 405,478 344,9215 22 994,77 

Май 2 750,4 2 441,56 308,8393 20 589,29 

Июнь 2 750,4 2 478,184 272,2159 18 147,73 

Июль 2 750,4 2 515,357 235,0431 15 669,54 

Август 2 750,4 2 553,087 197,3128 13 154,19 

Сентябрь 2 750,4 2 591,383 159,0165 10 601,1 

Октябрь 2 750,4 2 630,254 120,1457 8 009,715 

Ноябрь 2 750,4 2 669,708 80,69192 5 379,461 

Декабрь 2 750,4 2 709,753 40,6463 2 709,753 

Итого 33 004,8 30 000 3 004,797 0 

 
Рассчитаем эти показатели вторым спо-

собом: 

Мфа = 30 000 · 57% · 18% · 12 / 12 = 3 078 руб., 

Мпа = (30 000 + 3 078) / 12 = 2 756,5 руб. 

Следует отметить, что разница между 
первым и вторым способами очевидна. 
Поэтому для определения коэффициента 
покрытия взноса мы используем показа-
тель первого способа.   
Коэффициент покрытия взноса = 

.16,1
4,7502

1933
   

Анализ коэффициентов помогает при-
нять решение о возможности выдачи кре-

дита, сумме кредита, периоде кредитова-
ния, определить риск кредита и др. 

Группы коэффициентов и дополни-
тельные подходы к оценке кредитоспособ-
ности заемщиков не только позволяют 
обеспечить выдачу кредитов наиболее 
платежеспособным из них, но и на основе 
постоянного мониторинга кредитоспособ-
ности в динамике помогают выявлять 
складывающиеся тенденции и изменения в 
деятельности заемщиков с течением вре-
мени. Вышеперечисленные показатели 
взаимосвязаны между собой и образуют 
единую систему оценки кредитоспособно-
сти, которая позволяет обслуживающей 



Махмадов О. С. и др. Методика оценки кредитоспособности заемщика в современных условиях 

 

81 

 

кредитной организации разрабатывать оп-
тимальные инструменты и подходы как с 
целью досрочного прекращения взаимо-
отношений с недобросовестными заемщи-
ками (применение санкций в виде роста 
процентных ставок, досрочного взыскания 
кредита; реализация залогов путем при-
нуждения или передачи дел в судебные 
органы и т. д.), так и с целью поддержания 
отношений с лояльными заемщиками, 
продолжающими  развитие  несмотря на 
временные финансовые и производствен-
ные затруднения, связанные как с отрица-
тельным воздействием внешних факторов 
(кризисы, рецессии, девальвация, сокра-
щение торговли и доходов и т. д.), так и с 
принимаемыми мерами по макрорегули-
рованию. В последнем случае для под-
держки таких заемщиков предусматрива-
ется разработка совокупности инструмен-
тов по облегчению их финансового бреме-
ни, содействующих сохранению рабочих 
мест, объемов производства, выплате зар-
плат и налоговых платежей и т. д. Эти ме-
ры включают рефинансирование и сни-
жение процентной ставки по действую-
щим кредитам, сокращение месячных пла-

тежей по аннуитету, возможность погаше-
ния валютных кредитов в национальной 
валюте, применение временных каникул, 
дополнительную выдачу реабилитацион-
ных кредитов, оказание консультативной 
поддержки и т. д. Тем самым на практике 
реализуются партнерские отношения, ре-
шающие проблемы с просроченными кре-
дитами, которые отрицательно влияют на 
конкурентоспособность и финансовую ус-
тойчивость банков, теряющих от этого до-
лю на рынке. То есть на первый план выхо-
дят условия взаимовыгодного партнерства 
и общий экономический интерес, непо-
средственно связанный с кредитоспособно-
стью заемщика. 

Таким образом, оценка кредитоспособ-
ности заемщика является многосторонним 
и творческим процессом и сильно зависит 
от качества и достоверности информации, 
представленной заемщиком и иными ис-
точниками. От объективной оценки кре-
дитоспособности зависят гарантия выпол-
нения заемщиком своих кредитных обяза-
тельств и, как следствие, финансовая ус-
тойчивость как самих кредитных органи-
заций, так и банковской системы в целом.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК СУБЪЕКТ  

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ  
 

В. И. Гришин, В. А. Жидких, Е. В. Шубенкова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

В статье представлены основные направления деятельности Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ) по содействию развитию профессионального и бизнес-образования исходя из одной 
из стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации – развития предпри-
нимательской деятельности и укрепления кадрового и предпринимательского потенциала. Авторы вскры-
вают недостатки существующей системы формирования предпринимательских кадров и определяют пути 
их преодоления. Формулируются положения о необходимости создания образовательных кластеров (школы 
– СПО – вузы), перевода их на инновационные технологии подготовки кадров для предпринимательства. 
Предложены пути развития взаимодействия государства, бизнеса, общественных организаций и образова-
тельных учреждений при подготовке кадров для предпринимательской деятельности. Особое место в этом 
взаимодействии и в деятельности ТПП РФ отводится финансовому просвещению субъектов малого и сред-
него предпринимательства ввиду низкого уровня финансовой грамотности предпринимателей и его отста-
ванию по значению от средних показателей стран ОЭСР. Показана важная составляющая социальной ответ-
ственности бизнеса – его взаимодействие с образовательными организациями, расширение и активизация 
участия представителей бизнес-сообщества в образовательном процессе, в грантовых программах, в управ-
ляющих органах и др. Высказывается мнение о необходимости формирования единой образовательной сис-
темы для начинающих и действующих предпринимателей, ставятся задачи по ее созданию и предлагаются 
возможные пути их решения. Авторами предложены конкретные направления усиления влияния ТПП РФ 
на процессы подготовки специалистов (участие в формировании государственного заказа на подготовку 
специалистов с учетом перспектив развития региональных экономик, развитие дуального и сетевого обуче-
ния, разработка компетенций, необходимых для сферы предпринимательства, и программ, позволяющих 
успешно их формировать) и меры по их реализации. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, бизнес-образование, образовательный процесс, бизнес-
сообщество. 
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The main activities of Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation) on assistance to development professional and business education proceeding 
from one of strategic objectives of social and economic development of the Russian Federation – development of 
business activity and tasks of strengthening of personnel and enterprise potential are presented in article. Authors 
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expose shortcomings of the existing system of formation of enterprise shots and define the major problems and ways 
of their overcoming. Regulations on need of creation of educational clusters are formulated: schools – SPO – higher 
education institutions, their transfer to innovative technologies of training for business. Ways of development of 
interaction of the state, business, public organizations and educational institutions when training for business 
activity are offered. The special place in this interaction and in activity of Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation is allocated to financial education of subjects of small and average business in view of the low 
level of financial literacy of businessmen and to his lag on value from average indicators of the countries of OECD. 
The question of an important component of social responsibility of business – his interaction with the educational 
organizations, expansion and activization of participation of representatives of business community in educational 
process, in grant programs, in the operating bodies, etc. is brought up. The opinion on need of formation of uniform 
educational system for beginners and the acting businessmen is expressed, tasks of her creation are set and possible 
ways of their solution are proposed. Authors have offered the concrete directions of strengthening of influence of 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation on processes of training of specialists (participation 
in formation of the state order for training of specialists taking into account the prospects of development of regional 
economies, development of dual and network training, development of the competences necessary for the sphere of 
business, and the programs allowing to form successfully them) and measures for their realization. 
Keywords: business activity, business education, educational process, business community. 

 
 

дной из стратегических целей со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации является 

развитие предпринимательской деятель-
ности, что подтверждается активной реа-
лизацией в настоящее время Стратегии 
развития малого и среднего предпринима-
тельства до 2030 года, дорожных карт На-
циональной предпринимательской ини-
циативы и объявлением 2018 г. Годом 
предпринимательства в России. Согласно 
названным документам, важными приори-
тетами являются увеличение доли малого 
и среднего предпринимательства (МСП) в 
ВВП вдвое – с 20 до 40%, до уровня разви-
тых стран; вхождение России в топ-20 
стран по инвестиционному климату; дос-
тижение к 2030 г. доли занятых в секторе 
малого и среднего предпринимательства в 
общей численности занятого населения 
35%. При этом в Стратегии большое вни-
мание уделено вопросам укрепления кад-
рового и предпринимательского потен-
циала как ключевого фактора развития 
современной экономики. Недостатки на-
шего кадрового потенциала хорошо из-
вестны – это невысокое качество основной 
массы инженерных и управленческих кад-
ров, острый дефицит работников низшего 
и среднего уровней производственных 
квалификаций и одновременно избыток 
невостребованных профессий. Подготовка 
кадров должна быть нацелена на техноло-

гическое обновление, для чего необходим 
перевод на инновационные технологии 
образовательных кластеров: школы – СПО 
– вузы. Необходимость связи между этими 
этапами очевидна, также как и формиро-
вания целостной системы по отбору ода-
ренной молодежи. 

Согласно закону «О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской Федерации» 
и Уставу ТПП РФ, палаты содействуют 
развитию системы образования и подго-
товки кадров для предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации, 
участвуют в разработке программ в этой 
области (как государственных, так и меж-
государственных), в организации профес-
сионального обучения, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров.  

Для реализации этих целей в структуре 
ТПП РФ создан и успешно функциониру-
ет Комитет по содействию профессио-
нальному и бизнес-образованию, который 
с конца 2016 г. возглавляет доктор эконо-
мических наук, профессор, ректор Россий-
ского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова В. И. Гришин.  

Важнейшими задачами и, соответствен-
но, направлениями деятельности Комите-
та являются: 

‒ разработка и реализация концепту-
альных подходов к развитию профессио-
нального образования в целом и подготов-
ке предпринимательских кадров в частно-

О 
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сти, участие в реализации государствен-
ных и межгосударственных программ в 
этой области, в том числе через взаимодей-
ствие как с другими комитетами Торгово-
промышленной палаты, так и с государст-
венными органами и общественными ор-
ганизациями; 

‒ участие в проведении экспертизы и 
разработке законодательных актов, регу-
лирующих сферу образования. 

Комитет проводит большую аналитиче-
скую работу, в частности, анализ программ 
подготовки кадров для предприниматель-
ской деятельности, программ подготовки 
кадров территориальных ТПП, учебно-
методических материалов. Результаты та-
кого анализа являются основой для выра-
ботки рекомендаций по оптимизации об-
разовательных программ и их учебно-
методического обеспечения, совершенст-
вованию деятельности образовательных 
организаций, учебных центров, направле-
ниям их дальнейшего развития с учетом 
потребностей экономики страны и безнес-
сообщества, расширения взаимодействия с 
зарубежными и международными органи-
зациями. 

Важным направлением деятельности 
Комитета ТПП РФ является оказание ме-
тодического содействия в организации 
преподавания за рубежом русского языка 
делового общения и иностранных языков 
делового общения в России, развития и 
совершенствования этой работы, включая 
систему оценки знаний обучающихся и 
выдачи соответствующих сертификатов. 

Особо следует отметить работу Комите-
та в области методического и консульта-
ционного содействия развитию сотрудни-
чества по образовательным проектам с 
Международной торговой палатой, Ассо-
циацией Европалат, Центром междуна-
родного частного предпринимательства 
Торговой палаты США, ТПП Германии и 
другими зарубежными и международны-
ми партнерами1. 

                                                
1 URL:  http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/ 
komobr/about/ 

Тема подготовки кадров для предпри-
нимательской деятельности была поднята 
в январе 2017 г. в рамках «Встреч на Иль-
инке» с министром образования и науки 
Российской Федерации, где были затрону-
ты вопросы формирования предпринима-
тельских компетенций у граждан различ-
ных возрастных групп. 

Торгово-промышленная палата активно 
работает над решением проблемы повы-
шения финансовой грамотности пред-
принимателей. Так, вопросы финансового 
просвещения субъектов малого и среднего 
предпринимательства были обсуждены в 
мае 2017 г. на совместном круглом столе 
Комитета по содействию профессиона-
лизму и бизнес-образованию, Комитета по 
финансовым рынкам и кредитным орга-
низациям и Международного института 
менеджмента объединений предпринима-
телей (МИМОП).  Согласно исследованию 
МИМОП, выполненному по заказу Цен-
трального банка Российской Федерации, 
отмечен низкий уровень финансовой гра-
мотности предпринимателей и его отста-
вание по значению от средних показателей 
стран ОЭСР. Так, индекс финансовой гра-
мотности отечественного предпринима-
тельского сообщества в настоящий момент 
составляет 62 пункта из 100 возможных. 

В доказательство необходимости повы-
шения уровня финансового просвещения 
предпринимателей можно привести сле-
дующие данные, полученные в результате 
проведенного исследования: 77 организа-
ций осуществляют финансовое планиро-
вание на год и меньше, 33% потенциаль-
ных предпринимателей не могут правиль-
но рассчитать процент по вкладу, среди 
действующих предпринимателей эта доля 
составляет 20%. Однако положительной 
тенденцией при этом является то, что 58% 
опрошенных предпринимателей готовы 
получать новые знания и навыки, исполь-
зуя для этого дистанционные технологии.  

Комитет активно взаимодействует с 
профильными комитетами Государствен-
ной Думы и Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Так, в 2017 г. председа-
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тель подкомитета среднего профессио-
нального образования Комитета ТПП РФ 
по содействию профессиональному и биз-
нес-образованию, президент Союза дирек-
торов средних специальных учебных заве-
дений России Виктор Михайлович Дёмин 
принял участие в обсуждении на заседа-
нии Комитета по образованию и науке Го-
сударственной Думы хода реализации 
Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования при-
кладных квалификаций на период до  
2020 года. Заместитель председателя Коми-
тета Владимир Александрович Жидких 
принял участие в заседании круглого сто-
ла на тему «О законодательном обеспече-
нии качества современного высшего обра-
зования» Комитета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ по науке, обра-
зованию и культуре.  

Представители Комитета работают в 
качестве экспертов рабочей группы На-
ционального совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям по применению 
профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обуче-
ния. 

Комитет подготовил предложения Пра-
вительству Российской Федерации и Ми-
нистерству образования и науки Россий-
ской Федерации в части:   

‒ внесения изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» по совершенствованию целевого 
приема на обучение и созданию базовых 
кафедр; 

‒ внесения в Федеральный закон  
«Об образовании в Российской Федера-
ции»  изменений, определяющих основа-
ние для связи между образовательными 
стандартами по направлениям и специ-
альностям высшего образования и профес-
сиональными стандартами; 

‒ регламентации порядка проведения 
независимой оценки квалификации для 
выпускников вузов с учетом вступления в 
силу Федерального закона № 238-ФЗ  
«О независимой оценке квалификации»; 

‒ учета результатов профессионально-
общественной аккредитации при прове-
дении государственной аккредитации. 

Органам государственной власти ре-
гионов и региональным ТПП было пред-
ложено: 

‒ совершенствовать механизмы мони-
торинга кадровых потребностей; 

‒ обеспечить поддержку инновацион-
ных образовательных программ для при-
оритетных отраслей в регионах; 

‒ развивать систему профессиональ-
ной ориентации и консультирования по 
вопросам развития карьеры; 

‒ содействовать развитию механизмов 
государственно-частного партнерства в 
сфере профессионального образования. 

Государственно-частное партнерство 
(ГЧП) в сфере профессионального образо-
вания представляется как взаимодействие 
на основе взаимных интересов и общих 
целей государственных образовательных 
учреждений и бизнес-структур. При этом 
современный бизнес должен активно уча-
ствовать в развитии социальных инвести-
ций в области образования. Важной со-
ставляющей социальной ответственности 
бизнеса в наше время является его взаимо-
действие с образовательными организа-
циями, расширение и активизация уча-
стия представителей бизнес-сообщества и 
в образовательном процессе, и в управ-
ляющих органах, включая наблюдатель-
ные, попечительские и иные виды советов. 
Большое значение государственно-частное 
партнерство в сфере профессионального 
образования имеет при реализации проек-
тов по созданию и развитию университет-
ских комплексов, объединяющих образо-
вательные, исследовательские и иные 
структуры.  

Развивается взаимодействие государст-
ва, бизнеса, общественных организаций и 
образовательных учреждений по таким 
важным для совершенствования системы 
профессионального образования направ-
лениям, как разработка и актуализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), особенно в 
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части обеспечения их сопряжения с про-
фессиональными стандартами, формиро-
вание структуры и содержания основных и 
дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ с учетом требова-
ний современного рынка труда. Предста-
вители бизнеса и государственных струк-
тур все активнее принимают участие в 
разработке перспективных, востребован-
ных конкретными заказчиками тем науч-
но-исследовательских работ студентов, 
включая тематику курсовых и выпускных 
квалификационных работ и проектов. По-
тенциальные работодатели из государст-
венного или частного сектора все шире 
привлекаются к реализации образователь-
ных программ, что позволяет повышать их 
практико-ориентированность и формиро-
вать у обучающихся компетенции практи-
ческой направленности. Безусловно, все 
это предполагает существенное влияние 
бизнеса на качество профессионального 
образования, как и обязательное участие 
представителей бизнеса в независимой 
оценке качества знаний, включая итоговую 
аттестацию выпускников образовательных 
организаций. 

Особое место занимает такое важное и 
перспективное направление государствен-
но-частного партнерства, как гранты и 
грантовые программы, предполагающие 
финансирование конкретных направле-
ний деятельности образовательных орга-
низаций.  

Еще одним актуальным направлением 
государственно-частного партнерства яв-
ляется создание ассоциаций выпускников 
(Alumni) – общественных организаций, 
являющихся добровольными обществен-
ными самоуправляемыми организациями. 
Все большая распространенность таких 
ассоциаций вызвана не только заинтересо-
ванностью образовательных организаций в 
укреплении взаимодействия со своими 
выпускниками, которые привлекаются в 
том числе к образовательной деятельно-
сти, но и интересом абитуриентов, кото-
рые при выборе учебного заведения все 
чаще интересуются вопросами трудоуст-

ройства по его окончании и обращают 
внимание на наличие предложений от 
членов ассоциации выпускников. Ассо-
циации выпускников – один из самых пер-
спективных и действенных механизмов 
государственно-частного партнерства, 
имеющих большой потенциал эффектив-
ного взаимодействия государства, бизнеса 
и образовательных организаций,  который 
пока не получил должного развития в на-
шей стране1. 

В РЭУ им. Г. В. Плеханова представлены 
практически все перечисленные выше на-
правления государственно-частного парт-
нерства. Особо следует отметить, что в  
2016 г. университет запустил новую техно-
логию подготовки специалистов в рамках 
совместных с предприятиями программ 
высшего образования. Партнером универ-
ситета выступил Благотворительный фонд 
поддержки образовательных программ 
«Капитаны», который с 2012 г. реализует 
бизнес–акселерационную программу «Ка-
питаны России» как программу социаль-
ной корпоративной ответственности в 
сфере образования молодежи.  

На факультете бизнеса «Капитаны» ве-
дется подготовка предпринимателей и 
управленцев по направлениям «Менедж-
мент» (образовательная программа подго-
товки бакалавров «Менеджмент в иннова-
ционном и социальном предприниматель-
стве» и магистерская программа «Иннова-
ционное и социальное предприниматель-
ство») и «Государственное и муниципаль-
ное управление» (образовательная про-
грамма «Государственное и корпоративное 
управление»). Профессиональные дисци-
плины реализуются базовой кафедрой 
Благотворительного фонда поддержки об-
разовательных программ «Капитаны» 
«Инновационный менеджмент и социаль-
ное предпринимательство». 

Программа отличается тем, что уже на 
первом курсе студенты создают собствен-
ные компании и имеют возможность на 
практике закреплять получаемые в вузе 

                                                
1 URL: http://gu-unpk.ru/file/employee/1031/ 
Upravlenie_infrastrukturnymi_proektami.pdf#9 

http://капитаны-россии.рф/projects
http://капитаны-россии.рф/projects
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теоретические знания в ходе работы над 
собственными бизнес-идеями. В первой 
половине дня студенты осваивают дисци-
плины учебного плана в стенах универси-
тета, а во второй – под руководством 
опытных наставников занимаются собст-
венным бизнесом. Это, можно сказать, ти-
пичный формат так называемого дуально-
го образования, когда обучение строится 
по принципу «50% теории и 50% практи-
ки». Создан инвестиционный фонд для 
финансирования бизнес-проектов студен-
тов совместной программы.   

В целом можно констатировать, что 
ТПП РФ, его профильный Комитет, ре-
гиональные и муниципальные ТПП ведут 
серьезную работу по совершенствованию 
системы образования и подготовки кадров 
для предпринимательства, развитию ГЧП. 
Вместе с тем ТПП РФ необходимо доби-
ваться большего влияния на процессы под-
готовки специалистов, работать в направ-
лении повышения роли ТПП в системе об-
разования. В числе направлений активиза-
ции этой работы необходимо отметить 
следующие моменты. 

Во-первых, надо активно включаться в 
такие важнейшие процессы, как формиро-
вание государственного заказа на подго-
товку специалистов различных укрупнен-
ных групп направлений и специальностей 
через установление КЦП (контрольных 
цифр приема) для образовательных орга-
низаций на основе анализа состояния ре-
гиональных рынков труда. ТПП РФ, ре-
гиональные ТПП должны эффективно 
участвовать в мониторинге количествен-
ного и качественного соотношения спроса 
и предложения рабочей силы, определе-
нии мер по достижению сбалансированно-
го состояния рынка труда с учетом пер-
спектив развития региональных экономик 
и изменения спроса на различные специ-
альности и профессии.  

Во-вторых, необходимо развитие взаи-
модействия работодателей с образователь-
ными организациями по вопросам реали-
зации совместных образовательных про-
грамм (в том числе через дуальное и сете-

вое обучение), а также повышение заинте-
ресованности работодателей в участии в 
роли заказчиков соответствующих образо-
вательных программ, научно-исследова-
тельских работ бакалавров, магистров, ас-
пирантов. Региональные и муниципаль-
ные палаты могут выступить в качестве ор-
ганизаторов информационного взаимо-
действия представителей работодателей и 
образовательных организаций различных 
субъектов России.  

В-третьих, следует активно участвовать 
в формировании учебных планов подго-
товки специалистов, в разработке компе-
тенций, необходимых для сферы пред-
принимательства, и рабочих учебных про-
грамм, которые были бы направлены на 
наиболее успешное формирование таких 
компетенций. Будущие предприниматели 
должны осваивать различные экономиче-
ские, финансовые, правовые дисциплины, 
к примеру, такие, как «Налоговый учет», 
«Финансы и кредит», «Предприниматель-
ское право», «Риск-менеджмент» и др., в 
целях получения знаний и умений веде-
ния бухгалтерского учета, управления 
предпринимательскими рисками и др. 
Дисциплины предпринимательской на-
правленности должны изучать не только 
будущие экономисты, управленцы, юри-
сты, но и будущие инженеры, врачи, педа-
гоги. Ведь любой специалист, имеющий 
среднее профессиональное или высшее 
образование, должен иметь первичные на-
выки открытия и ведения бизнеса1.  

С каждым годом растет количество реа-
лизуемых бакалаврских и магистерских 
образовательных программ, направленных 
на подготовку кадров для предпринима-
тельской деятельности. Стоит отметить, 
что большинство программ реализуется на 
уровне магистратуры. Также предлагается 
широкий выбор курсов переподготовки и 
повышения квалификации, направленных 
на формирование компетенций управле-
ния малым и средним бизнесом, налогово-

                                                
1 URL: http://tpprf.ru/ru/news/tsikl-vstrechi-na-ilinke- 
gostem-delovogo-zavtraka-v-tpp-rossii-stala-ministr-
obrazovaniya-i-nauki-rf-i174992/  

http://капитаны-россии.рф/teachers
http://капитаны-россии.рф/teachers
http://капитаны-россии.рф/teachers
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го и правового сопровождения бизнеса и 
др. Так, только в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
реализуются 13 образовательных про-
грамм, способствующих формированию 
предпринимательского образа мышления 
и обучающих предпринимательской дея-
тельности, из них 7 программ на уровне 
магистратуры (в том числе одна на анг-
лийском языке). Предлагается целый ряд 
программ профессиональной переподго-
товки и курсов-тренингов повышения ква-
лификации в сфере предпринимательства. 
В других вузах также активно реализуются 
программы в сфере предпринимательства. 

Таким образом, одним из важнейших 
направлений деятельности системы ТПП 
по развитию профессионального образо-
вания для подготовки предпринимателей 
нового поколения является участие в реа-
лизации программ дополнительного про-
фессионального образования (ДПО). 
Именно программы ДПО будут востребо-
ваны состоявшимися специалистами с це-
лью приобретения за короткий срок необ-
ходимых знаний и практических бизнес-
навыков на протяжении всей профессио-
нальной жизни. При ТПП РФ работает 
Международный институт менеджмента 
объединений предпринимателей, на базе 
которого в настоящее время реализуются  
9 программ ДПО, в том числе «Менедж-
мент выставочной деятельности», «Бухгал-
терский и налоговый учет» и др. Также ин-
ститутом организовано проведение, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий, большого количества вебина-
ров по различным темам в целях развития 
предпринимательских компетенций.  

ТПП РФ, региональные ТПП должны 
активнее участвовать в практике обеспече-
ния качества профессионального образо-
вания и подготовки выпускников образо-
вательных организаций. Наряду с выше-
указанными мерами, которые, безусловно, 
способствуют решению этой задачи, сле-
дует особо отметить участие в формирова-
нии и развитии профессиональных стан-
дартов (ПС) и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС), 

примерных основных образовательных 
программ. Кроме того, говоря о качестве 
подготовки выпускников, нельзя не отме-
тить участие в независимой оценке знаний 
обучающихся. Видимо, следует рекомен-
довать региональным ТПП предлагать для 
этих целей наиболее социально ответст-
венных и грамотных представителей биз-
неса как для процедур промежуточного и 
особенно итогового контроля знаний, так 
и для проведения профессионально-
общественной аккредитации. Что касается 
последней, то и ТПП РФ, и региональные 
палаты активно включились в эту работу. 
Также считаем необходимым активизиро-
вать организацию и проведение конкурсов 
и расширить участие в них, в частности в 
World Skills. 

Особые усилия должны быть направле-
ны на формирование единой образова-
тельной системы для начинающих и дей-
ствующих предпринимателей. Обучение 
навыкам предпринимательства должно 
стать непрерывным, начиная со школьных 
лет. 

Комитетом в этой части предложены и 
реализуются следующие меры: 

1) создание информационного ресурса 
для обмена опытом торгово-промыш-
ленных палат по различным направлени-
ям подготовки кадров для предпринима-
тельской деятельности; 

2) разработка комплекса мер мотиваци-
онного характера, направленных на вовле-
чение представителей бизнеса в образова-
тельный процесс в качестве преподавате-
лей-практиков;  

3) создание единой базы преподавате-
лей и тренеров в сфере профессионально-
го и бизнес-образования системы торгово-
промышленных палат Российской Феде-
рации; 

4) заключение договоров о сетевом 
взаимодействии предприятий – членов па-
лат с образовательными организациями; 

5) создание в образовательных органи-
зациях базовых кафедр предприятиями – 
членами палат; 
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6) организация кураторства со стороны 
региональных ТПП и предприятий – чле-
нов палат региональных образовательных 
организаций; 

7) информирование образовательных 
организаций на регулярной основе о дея-
тельности палат в сфере профессиональ-
ного и бизнес-образования и профессио-
нальной деятельности по профилю подго-
товки специалистов в образовательных ор-
ганизациях; 

8) предоставление широких возможно-
стей для организации практики студентов 
и прохождения стажировок для препода-

вателей образовательных организаций на 
предприятиях – членах палат; 

9) предоставление возможности на 
льготных условиях студентам и препода-
вателям образовательных организаций 
проходить обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования, 
организуемого ТПП; 

10) участие в независимой оценке каче-
ства знаний студентов, в том числе итого-
вой аттестации; 

11) организация проведения конкурсов 
студенческих проектов и др. 
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СТРАХОВОЙ БИЗНЕС КАК ЭЛЕМЕНТ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  

Ю. Т. Ахвледиани  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

 
В статье рассмотрена роль страхового бизнеса в развитии национальной экономики. Проанализированы 
показатели страхового рынка, обозначены актуальные направления его развития, дана оценка современного 
состояния страховой отрасли. Автором сформулированы особенности существующей российской практики 
защиты потребностей потребителей страховых услуг, раскрыты законодательные новации в защите прав 
страхователей, даны предложения качественного управления рисками в условиях цифровой экономики и 
внедрения передовых системных подходов при формировании отраслевых стандартов защиты потребите-
лей страховых услуг с учетом региональной специфики субъектов Российской Федерации. Обозначены па-
раметры формирования бизнес-модели страховой организации. Представлено авторское понятие страховой 
инновации и сформулированы преимущества ее использования. На основе проведенного анализа макро-
экономического состояния российского регионального страхового рынка дана оценка уровня развития стра-
хования в территориальном разрезе. Автором предложено разработать региональные страховые программы 
развития страховой системы, что будет способствовать повышению экономической самостоятельности ре-
гионов и укреплению финансового рынка. Раскрыты особенности развития страховой отрасли с вступлени-
ем в ВТО. Сделан вывод о снижении участия иностранного капитала в уставном капитале страховщиков, что 
подтверждает невысокую востребованность российского рынка со стороны иностранных инвесторов. Обо-
значены приоритетные задачи по развитию страхового бизнеса согласно принятой Банком России Концеп-
ции риск-ориентированного подхода по регулированию российского страхового сектора.  
Ключевые слова: национальная экономика, страховой рынок, страховые услуги, страхование, страховой биз-
нес, управление рисками, финансовый рынок, потребители страховых услуг, страховая деятельность, стра-
ховые инновации, финансовая стабильность. 

 

INSURANCE BUSINESS AS AN ELEMENT  
OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 

 
Yulia T. Akhvlediany  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  
 

The article studies the role of insurance business in the development of national economy. It analyzes figures of 
insurance market, identifies the acute lines in its development and assesses the current condition of insurance 
industry. The author shows specific features of the effective Russian practice of protection of insurance service 
customers’ needs, explains legal innovations in protection of insured rights, puts forward recommendations dealing 
with high-quality risk management in conditions of digital economy and introduction of advanced system 
approaches for designing industry standards of insurance service customers’ protection with due regard to regional 
specificity of entities of the Russian Federation. Parameters of developing the business model of the insurance 
organization were identified. The author’s idea of the insurance innovation was offered and advantages of its use 
were demonstrated. On the basis of the analysis of the macro-economic situation on Russian regional insurance 
market the author assessed the level of insurance development in the territorial aspect. It was proposed to design 
regional insurance programs for the development of the insurance system, which could foster a rise in economic 
independence of regions and strengthening of finance market.  Specific features of the insurance industry after 
joining the WTO were shown. The author came to the conclusion about the declining participation of foreign capital 
in insurers’ authorized capital, which proves a low interest in Russian market on the part of overseas investors. 
Priority goals aimed at insurance business development according to the Concept of risk-oriented approach, 
adopted by the Bank of Russia to regulate the Russian insurance sector were set. 
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азвитие национальной экономики 
требует создания эффективной сис-
темы страховой защиты, внедрения 

новых видов страхования, страховых тех-
нологий, повышения качества страховых 
услуг, совершенствования форм  и методов 
страхового надзора. Страховая отрасль 
вносит вклад в социально-экономическое 
развитие страны путем использования ре-
сурсов страховых организаций для разви-
тия финансовой системы в целом, в том 
числе в сферу инвестиций. 

Высокая значимость страхового бизнеса 
для национальной экономики подтвер-
ждается возможностью экономии бюджет-
ных средств и рациональным использова-
нием финансовых ресурсов государства. 
Стратегией развития страховой деятельно-
сти Российской Федерации до 2020 года 
обозначена цель – превращение страховой 
отрасли в стратегически значимый сектор 
экономики, в том числе за счет новых под-
ходов к страхованию, обеспечивающий 
повышение экономической стабильности 
общества, снижение социальной напря-
женности в обществе путем проведения 
эффективной страховой защиты имущест-
венных интересов граждан и хозяйствую-
щих субъектов. 

Современное функционирование уча-
стников страховых отношений и развитие 
страхового бизнеса осуществляются в ус-
ловиях геополитической напряженности, 
глобализации и усиления конкуренции. 
Несмотря на трудности, связанные с вве-
дением санкций, наблюдается динамичное 
развитие рынка страховых услуг.  

По официальным данным Банка Рос-
сии, рост страховых премий по итогам  
2017 г. составил 8,3%, объем взносов достиг 
1 279 млрд рублей. Страхование жизни 
удерживает лидирующую позицию на 
рынке благодаря сохранению высоких 
темпов прироста взносов (на 53,7% за  
2017 г., до 331,5 млрд рублей). При этом 
доминирующая доля банковского канала 

продаж в совокупных взносах по страхова-
нию жизни продолжает расти – на 4,0 про-
центного пункта, до 88,2%. В совокупных 
страховых взносах эта доля составила 30,6% 
(+5,9 процентного пункта). Интерес банков 
к продвижению страховых продуктов объ-
ясняется высокими комиссиями: вознагра-
ждение кредитных организаций за реали-
зацию продуктов по страхованию жизни 
составило 50,5 млрд рублей, страховых 
продуктов в целом – 96,9 млрд рублей1. 
Отношение собранных страховых взносов 
к ВВП в 2017 г. составило 1,4%, в том числе 
на обязательное страхование приходится 
0,9%. 

Несмотря на положительную динамику 
развития страхового рынка, в «зоне особо-
го внимания Банка России  находится те-
кущее состояние отдельных сегментов 
рынка наряду с факторами, оказывающи-
ми резонансное влияние на развитие всей 
отрасли»2. В 2017 г. наблюдались стагнаци-
онные тенденции в динамике премий по 
страхованию иному, чем страхование жиз-
ни. Кроме того, уровень убыточности в 
сегменте ОСАГО остался на высоком уров-
не. Многолетний надежный лидер по 
ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах», испыты-
вающий финансовые затруднения вслед-
ствие значительных убытков в данном сег-
менте, вошел в периметр санаций банков-
ской группы ПАО Банк «ФК Открытие». 

Развитие страхового бизнеса зависит от 
спроса на страховые услуги от предлагае-
мых страховых продуктов и развития на-
циональной экономики в целом. Внутрен-
ние и внешние факторы, влияющие на 
структуру собранных премий, отражают 
возможность реализации стратегических 
задач развития страховой деятельности и 
влияют на эффективность страхового биз-
неса. 

                                                
1 URL: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1694   
2 URL: http://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-
02.pdf 
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На фоне стабильной численности насе-
ления и номинального роста страховых 
премий показатель страховых премий на 
душу населения в России составляет  
8,1 тыс. рублей.  Лидером по данному по-
казателю является Люксембург, где на 
страхование в среднем приходится более 
37 тыс. долларов на человека в год. В стра-
нах Северо-Американского союза это зна-
чение превышает 4 тыс. долларов на чело-
века, в странах Евросоюза – в среднем  
3 тыс. долларов США. На уровне 200– 
600 долларов располагаются страны Ла-
тинской Америки и Восточной Европы1. 

Эконометрическое исследование влия-
ния макроэкономических показателей на 
развитие страхового рынка выявило взаи-
мосвязь между макроэкономическими 
факторами и страховыми премиями. Наи-
более значимыми показателями являются 
реальный ВВП, денежные средства в об-
ращении и средний курс доллара. Страхо-
вые компании должны более оперативно 
реагировать на изменения в экономике для 
минимизации затрат и повышения конку-
рентоспособности.   

Вступление России в ВТО имеет значе-
ние для экономической деятельности 
рынка страховых услуг. Вводятся измене-
ния в порядок коммерческого присутствия 
прямых филиалов иностранных страхов-
щиков на территории Российской Федера-
ции. До 2020 г. коммерческое присутствие 
филиалов иностранных страховщиков, а 
также присутствие в форме филиала в 
сфере перестрахования и ретроцессии бу-
дет разрешено при соблюдении требова-
ний по лицензированию и обеспечению 
финансовой устойчивости, а также по га-
рантийному депозиту в соответствии с 
Протоколом от 16 декабря 2011 г. «О при-
соединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организации от 
15 апреля 1994 года».  

Важным моментом является оценка со-
става прав, обязательств и ограничений 

                                                
1 URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/  
supervision/review_insure_290617.pdf 

обязательств России, связанных с таким 
коммерческим присутствием, а также оп-
ределение возможных подходов и ключе-
вых направлений их реализации в нацио-
нальном законодательстве. По официаль-
ным данным Банка России, квота участия  
иностранного капитала в уставном капи-
тале российских страховых организаций  
составляет по состоянию на 1 января  
2018 г. 11,29%. Суммарный капитал, при-
надлежащий иностранным инвесторам в 
уставных капиталах страховых организа-
ций, имеющих лицензию на осуществле-
ние страхования, на 1 января 2018 г. соста-
вил 24,4 млрд рублей2. 

Следует отметить, что незначительность 
интереса иностранных страховщиков в ус-
тавном капитале российских страховых 
организаций косвенно подтверждает не-
высокую востребованность российского 
рынка со стороны иностранных инвесто-
ров, учитывая санкционный характер эко-
номических отношений между Россией и 
ЕС в последние годы. Лишь требования по 
гарантийному депозиту имеют специфи-
ческий, обусловленный международными 
обязательствами характер в контексте рос-
сийского страхового законодательства, а 
лицензионные требования к финансовой 
устойчивости применяются в отношении 
как российских, так и иностранных стра-
ховщиков. 

Система эффективной защиты потре-
бителей страховых услуг является важ-
нейшим фактором развития страхового 
бизнеса.  

Основными задачами по совершенство-
ванию механизмов защиты потребителей 
страховых услуг являются: 

‒ повышение правовой защиты потре-
бителей страховых услуг с учетом специ-
фики страховой деятельности;  

‒ формирование эффективного меха-
низма досудебного урегулирования споров 
между страховщиками и страхователями 
путем создания института финансового 
омбудсмена;  

                                                
2 URL: http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1689 
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‒ определение принципов формиро-
вания гарантийных фондов по массовым, 
социально значимым видам страхования в 
целях обеспечения исполнения обяза-
тельств, принятых по договорам страхова-
ния страховщиками;  

‒ создание комплексной системы про-
фессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов в сфере страхования.   

В настоящее время в нормативно-
законодательной базе не в полной мере 
учитывается специфика нарушений в 
сфере защиты прав потребителей страхо-
вых услуг. Вместе с тем следует отметить, 
что вступившие в действие отдельные из-
менения в страховое законодательство, ка-
сающиеся защиты прав потребителей 
страховых услуг, направлены на повыше-
ние ответственности субъектов дела и про-
зрачности их деятельности. Например, в 
страховом законодательстве скорректиро-
ваны положения, касающиеся посредниче-
ской деятельности по страхованию, уточ-
нены права и обязанности страховых аген-
тов, страховых брокеров. Введено положе-
ние, в соответствии с которым страховщи-
ки не вправе отказать в страховой выплате 
по основаниям, не предусмотренным фе-
деральным законом или договором стра-
хования. Детально обозначены требования 
к обеспечению их финансовой устойчиво-
сти, а также к организации внутреннего 
контроля и аудита. 

Совершенствование механизмов рос-
сийского страхового бизнеса может быть 
обеспечено посредством качественного 
управления рисками в условиях цифровой 
экономики и внедрения передовых сис-
темных и методологических подходов при 
формировании отраслевых стандартов 
страховой деятельности.  Необходимо раз-
работать типовые стандарты потребителей 
страховых услуг с учетом региональной 
специфики субъектов Российской Федера-
ции, четко обозначить параметры форми-
рования бизнес-модели страховых органи-
заций.   

Необходимость создания эффективной 
бизнес-модели страховой деятельности 

отмечается в трудах ученых и экономи-
стов. Вместе с тем нет четкого понимания в 
законодательстве, какие основные компо-
ненты должны входить в бизнес-модель 
рынка страховых услуг, учитывая совре-
менные особенности развития российского 
страхового бизнеса. Особое значение имеет 
для страховых компаний построение таких 
бизнес-моделей, которые в любых конку-
рентных условиях обеспечат финансовую 
устойчивость, ликвидность и эффектив-
ность работы страховой организации на 
оперативном и стратегическом уровне.                                                         

Следует подчеркнуть, что появление 
страховых инноваций повышает важность 
системного подхода к разработке бизнес-
модели. Под страховыми инновациями  
следует понимать использование совре-
менных технологий для предоставления 
страховых услуг.  

К преимуществам страховых инноваций 
можно отнести:            

 повышение доступности предостав-
ления страховых услуг путем внедрения 
новых страховых продуктов и расширения 
условий страхования, например, элек-
тронное страхование; 

 совершенствование страхового риск-
менеджмента;  

 появление концептуальных бизнес-
моделей страховой компании; 

 повышение качества взаимодействия 
между участниками страхового рынка и 
рост добросовестной конкуренции [2. –  
С. 42].                              

Анализ и оценка страховых технологий, 
выработка подходов к их регулированию 
могут отражаться в инновационной биз-
нес-модели страховщика. Модель – упро-
щенное описание реального процесса, 
адекватное с точки зрения решаемой зада-
чи, обеспечивающее получение коррект-
ных результатов в широком спектре си-
туаций и условий, даже при невыполне-
нии некоторых предположений. Для эф-
фективного моделирования необходим 
современный актуарный инструментарий, 
использование которого существенно со-
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кращает время разработки модели и по-
вышает ее надежность..                                                                                                 

Современным концептуальным подхо-
дом является построение и разработка 
риск-ориентированной бизнес-модели 
страховой организации, обеспечивающей 
платежеспособность, эффективное управ-
ление рисками и финансовую устойчи-
вость страховщика.  

Усиление взаимодействия страхового 
сектора с другими сферами финансового 
рынка позволит совершенствовать меха-
низмы российского страхового бизнеса. 
Так, разработка стандартов защиты потре-
бителей услуг совместно с банковским сек-
тором позволит усовершенствовать управ-
ление рисками ипотечного кредитования 
и инвестиционного страхования жизни. 
Увеличение слияний и поглощений на 
финансовом рынке обеспечивает центра-
лизацию капитала, рост финансовых воз-
можностей участников данного рынка. Эту 
тенденцию в целом следует рассматривать 
как позитивную, обеспечивающую устой-
чивость финансовых институтов и рынка в 
целом [4. – С. 66]. 

Эффективность внедрения страховых 
механизмов защиты прав потребителей 
страховых услуг, соответствующих миро-
вым стандартам, зависит от взаимодейст-
вия всех участников страховых отноше-
ний. Служба по защите прав потребителей 
финансовых услуг Банка России проводит  
работу по оперативному реагированию на 
жалобы и обращения в отношении страхо-
вых и перестраховочных организаций.   

Банк России как мегарегулятор финан-
сового рынка обеспечивает финансовую 
стабильность и защиту интересов потре-
бителей страховых услуг, проводит поли-
тику повышения прозрачности страхов-
щиков и предотвращения их банкротства. 
Взаимодействие мегарегулятора, страхо-
вых организаций и их профессиональных 
объединений, органов государственной 
власти, объединений обществ потребите-
лей услуг, научно-образовательного сооб-
щества позволяет выработать единую так-

тику в эффективной защите прав потре-
бителей страховых услуг.  

Повышение качества предоставляемых 
услуг, полноценное обеспечение защиты 
интересов потребителей страховых услуг, 
надлежащее исполнение страховыми ор-
ганизациями принятых обязательств по 
договорам страхования способствуют эф-
фективному развитию страхового бизнеса. 

Современный рынок страховых услуг 
характеризуется совершенствованием 
форм и методов страхового надзора. Эф-
фективный надзор за страховой деятель-
ностью, осуществляемый Банком России, 
способствует решению стратегических за-
дач развития страховой отрасли. Введен 
институт кураторства, создано управление 
по защите прав потребителей финансовых 
услуг, повышены требования к качеству и 
структуре активов, создан институт ответ-
ственных актуариев, одной из задач кото-
рого является предоставление информа-
ции о качестве активов страховщиков. Соз-
дано Бюро страховых историй для переда-
чи в единую автоматизированную систему 
всей информации по договорам страхова-
ния наземного транспорта.  

Банком России внесены существенные 
изменения в законодательство по ОСАГО, 
направленные на совершенствование по-
рядка урегулирования убытков. Повыше-
ние оперативности заключения договоров 
ОСАГО и, как следствие, обеспечение воз-
можности заключения договора ОСАГО 
подтверждаются введением обязательной  
продажи с 1 января 2017 г. электронных 
полисов для всех страховых организаций, 
имеющих лицензию на ОСАГО.  

Среди приоритетных задач по развитию 
страхового бизнеса можно выделить необ-
ходимость повышения качества активов 
субъектов страхового дела, обеспечение 
финансовой устойчивости страхового 
рынка, введение количественных норма-
тивов и качественных требований к участ-
никам страхового рынка, соответствующих 
подходам риск-ориентированного надзора 
в рамках Solvency II.  
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Банк России разработал Концепцию 
риск-ориентированного подхода по регу-
лированию российского страхового секто-
ра, в которой обозначены основные цели и 
приоритетные направления деятельности 
по переходу к использованию данного 
подхода, а также определены перспектив-
ные направления регулирования страхо-
вого рынка. 

Значимыми направлениями развития 
страхового бизнеса в России являются 
страхование жилья, страхование в туризме, 
страхование ответственности застройщи-
ков, страхование рисков ипотечного кре-
дитования, страхование ответственности 
перевозчиков, сельскохозяйственное стра-
хование, инвестиционное страхование, 
страхование внешнеэкономических рисков 
и др. 

Анализ макроэкономического состоя-
ния российского регионального страхово-
го рынка на основе собранных взносов и 
произведенных выплат, оценка уровня 
страхования в валовом региональном про-
дукте позволили сделать вывод о том, что 
уровень развития страхования в террито-
риальном разрезе является дифференци-
рованным. Самым благоприятным по раз-
витию страхования является Центральный 
регион. Вторыми по уровню развития ре-
гионального страхового рынка являются 
Приволжский, Северо-Западный и Ураль-
ский регионы. К третьему уровню отно-
сятся Сибирский, Южный и Дальнево-
сточный регионы.    

Высокий уровень обеспеченности стра-
ховыми услугами в Центральном феде-
ральном округе обусловлен концентраци-
ей страхового бизнеса в Москве (7,7%).  
В регионах Северо-Западного и Сибирско-
го федеральных округов уровень страхо-
вой защиты не превышает 1,5%. Значи-
тельно ниже, чем 1,5%, уровень страховой 
защиты в Южном, Приволжском и Ураль-
ском федеральных округах. В регионах Се-
веро-Западного федерального округа уро-
вень страховой защиты по регионам зна-

чительно ниже, так как 77% всей собирае-
мой страховой премии приходится на 
Санкт-Петербург с уровнем страхования 
3,2%.                   

Важно отметить целесообразность и 
значимость разработки региональных 
страховых стратегических программ и 
Концепции развития региональной стра-
ховой системы. Это обусловлено тем, что с 
развитием страхового бизнеса повышается 
экономическая самостоятельность регио-
нов. Кроме того, страховые компании, ра-
ботающие в регионе, аккумулируют зна-
чительные денежные средства в экономику 
региона, а не за его пределами.  

Стратегией развития страховой дея-
тельности до 2020 года  обозначены сдер-
живающие факторы развития страхового 
рынка, в частности, невысокий уровень 
страховой культуры и страховой грамот-
ности потребителей страховых услуг, не-
достаточный спрос на страховые услуги, 
ограниченность предложений страховых 
услуг, ориентированных на различные ка-
тегории потребителей, наличие неконку-
рентных действий, а также высокий уро-
вень концентрации на рынке страховых 
услуг. 

Решение вышеуказанных проблем мо-
жет способствовать укреплению финансо-
вого рынка, а расширение границ страхо-
вого поля и усиление контроля и надзора 
за страховой деятельностью в значитель-
ной степени будут влиять на интеграцию 
страхового предпринимательства в общей 
системе социально-экономической безо-
пасности.   

В целом страховой бизнес способствует 
развитию национальной экономики и 
предполагает, во-первых, усиление роли 
государства с учетом современных инте-
грационных процессов, во-вторых, вне-
дрение инновационных цифровых страхо-
вых технологий, в-третьих, совершенство-
вание страхового законодательства с целью 
повышения качества предоставляемых 
страховых услуг. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НОВЫХ  
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Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

 
Исследовательский материал посвящен проблеме совершенствования учебной, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, коммерческой деятельности кафедры физического воспитания в совре-
менных социально-экономических условиях. В статье авторами предложена концепция, которая направлена 
на расширение дополнительных образовательных услуг; научно-исследовательскую работу по управлению 
здоровьем студентов и сотрудников вуза; технологизацию управления учебным процессом по физической 
культуре; дифференциацию учебного процесса для освобожденных студентов, студентов специальных ме-
дицинских групп. Инновации технологического сопровождения учебного процесса по физической культуре 
заключаются в создании локальной электронной информационно-образовательной среды – сетевого элек-
тронного журнала. Направления концепции являются имиджевыми, отвечающими современным социаль-
но-экономическим условиям и стратегии развития высшего образования. В результате внедрения концепции 
диверсифицирован и систематизирован учебный процесс и дополнительная образовательная деятельность. 
Наряду с этим в 2017 г. на 90% увеличилась публикационная активность профессорско-преподавательского 
состава.  
Ключевые слова: кафедра физического воспитания, концепция, студенты, физическая культура, инновацион-
ная площадка, имидж. 
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The research deals with the development of teaching, research, organizational and administrative, commercial 
activity of departments for physical training in today’s social and economic circumstances. The authors of the article 
put forward the concept aiming at broadening further education services, at research in the field of students’ and 
employees’ health control, at using technological achievements for managing the teaching process in physical 
culture, at differentiation of the teaching process for students freed from classes and students of special medical 
groups. Innovation of technological support of the teaching process in physical culture includes setting of the local 
information- educational media, i.e. network e-journal. The directions of the Concept have image nature, which meet 
current social and economic conditions and strategy of higher education development. As a result of the Concept 
introduction the teaching process and further education activity were diversified and systematized. Apart from that 
in 2017 the volume of publications of the faculty increased by 90%. 
Keywords: department for physical training, concept, students, physical culture, innovation site, image. 

 
 

 настоящее время система реализа-
ции учебной, научно-исследователь-
ской, организационно-управленчес-

кой, коммерческой деятельности кафедры 
физического воспитания требует модер-
низации, осмысления приоритетных на-В 
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правлений деятельности, устремленности 
к внедрению педагогических технологий, 
сосредоточенности на новых формах ра-
боты со студентами с особыми образова-
тельными потребностями [1; 2; 4]. Необхо-
димость нового концептуального подхода 
в развитии кафедры физического воспи-
тания вызвана причинами различного ха-
рактера, такими как недостаточная готов-
ность к коммерческой деятельности; низ-
кий уровень синергии в научно-исследо-
вательской работе с другими вузами, спор-
тивными клубами, федерациями по видам 
спорта; отсутствие должного уровня ак-
тивных и интерактивных методов обуче-
ния по физической культуре и др.  

На сегодняшний день кафедра физиче-
ского воспитания – это основная образова-
тельная структура вуза, осуществляющая 
традиционные виды деятельности: образо-
вательную по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» (выполнение ФГОС ВО); 
научно-исследовательскую среди препода-
вателей и студентов; учебно-методичес-
кую, воспитательную и спортивно-мас-
совую деятельность (Приказ Министерства 
образования Российской Федерации от  
1 декабря 1999 г. № 1025 «Об организации 
процесса физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования»). 

Вместе с тем учебный процесс не всегда 
является эффективным в оздоровлении 
студентов, формировании у них обще-
культурных компетенций, при этом сни-
жается физкультурно-спортивная актив-
ность значительной части студентов. Так, к 
четвертому курсу у 65% студентов падает 
уровень физической подготовленности, у 
30–46% девушек и 15–20% юношей наблю-
дается низкий уровень функционального 
состояния, 46% студентов имеют хрониче-
ские заболевания [6; 7; 9]. 

Проблемная ситуация при моделирова-
нии учебных занятий касается методик за-
нятий для студентов специальных меди-
цинских групп; путей интеграции тради-
ционных и инновационных средств физи-

ческой культуры; подходов личностно 
ориентированного и деятельностного обу-
чения; внедрения фитнес-технологий [9], 
обеспечивающих высокую моторную 
плотность занятий, развитие физической 
подготовленности, коррекцию физическо-
го состояния, самосовершенствование сту-
дентов [2], в том числе научной деятельно-
сти по физической культуре и спорту.  

Концепция развития кафедры физиче-
ского воспитания должна быть направлена 
на расширение дополнительных образова-
тельных услуг, научно-исследовательскую 
работу по управлению здоровьем студен-
тов и сотрудников вуза; технологизацию 
управления учебным процессом [3; 5]; 
дифференциацию учебного процесса для 
освобожденных студентов, студентов спе-
циальных медицинских групп и студентов 
с высокими спортивными достижениями в 
избранном виде спорта [8], а также на соз-
дание новых оздоровительных продуктов в 
виде базы данных ЭВМ [3], мобильных 
приложений по физической культуре, 
стартапов по контролю физического со-
стояния, компьютерных программ по рас-
чету рационального питания. 

Ведущая идея концепции заключается в 
создании инновационной площадки по 
физической культуре и спорту в нефиз-
культурном вузе, гарантирующей дивер-
сификацию учебного процесса по физиче-
ской культуре, имиджевое продвижение 
кафедры, формирование механизма осу-
ществления научной и коммерческой дея-
тельности. 

Для реализации концепции на базе РЭУ 
имени Г. В. Плеханова созданы следующие 
условия: 

1. Открыта лаборатория мониторинга 
физического здоровья. Приобретен аппа-
ратно-программный комплекс ESTECK 
System Complex, позволяющий с высокой 
точностью (76–98%) выявить функцио-
нальные состояния организма, определить 
биологический возраст и сформировать 
рекомендации по двигательному режиму и 
коррекции питания. Диагностика осуще-
ствляется по трем методикам: биоимпе-
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дансометрия, цифровой анализ пульсовой 
волны, цифровой анализ вариабельности 
сердечного ритма.  

Открытие лаборатории решает пробле-
му научного подхода при планировании 
учебных занятий, расширяет диагностиче-
ские возможности для студентов и сотруд-
ников, способствует продвижению ком-
мерческой деятельности. 

2. Реализован проект «Неделя здоровья 
в РЭУ», в рамках которого в течение одной 
недели преподаватели кафедры проводят 
более 15 мастер-классов во всех спортивных 
залах университета; студенты, преподава-
тели и сотрудники добровольно сдают 
комплекс ГТО, а также проводится итоговая 
студенческая конференция «Sportscience», 
организуются встречи с партнерами ка-
федры (компания Dr.Looder – лидер на рос-
сийском рынке спортивно-оздоровитель-
ных услуг). Неделя здоровья является ча-
стью корпоративной культуры вуза. Она 
включает презентацию секций спортивного 
клуба, показательные выступления веду-
щих спортсменов и, как следствие, привле-
чение новых занимающихся со стороны 
студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников. В дальнейшем 
планируется включить в общий рейтинг 
структурных подразделений вуза участие в 
массовых соревнованиях, спортивных сек-
циях, неделях здоровья; сдачу норм ГТО; 
посещение спортивных соревнований в ка-
честве болельщиков; отчеты по проведению 
производственной гимнастики. 

3. Физическая культура преподается как 
образовательная дисциплина (14 лекций), 
студенческая учебно-научная (на каждом 
факультете четыре раза в год проводится 
лекция–конференция; победители и при-
зеры участвуют во всероссийских и меж-
дународных форумах), проектно-
исследовательская деятельность (разработ-
ка проектов на стыке направления подго-
товки и физической культуры, в том числе 
коммерческих, подготовка документов на 
гранты среди студентов) [8]. Новизна про-
екта «Sportscience» заключается в разра-
ботке альтернативной формы физическо-

го воспитания для студентов, освобожден-
ных от практических занятий по состоя-
нию здоровья, и студентов специальных 
медицинских групп. 

4. Внедрена локальная электронная  
информационно-образовательная среда 
(ЭИОС) кафедры физического воспитания 
– это специально организованное иннова-
ционное пространство, включающее сете-
вой электронный журнал, который связы-
вает все спортивные объекты, мобильное 
приложение и экспресс-диагностические 
комплексы оценки состояния здоровья  
[3; 5].  

5. Разработаны дополнительные образо-
вательные программы: «Пилатес», «Функ-
циональные тренировки», «Аэробика», 
«Бальные танцы», «Зумба», «Perfect Plastic 
Body», «Оздоровительное и спортивное 
плавание», «Аквааэробика». Получены ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
Роспатента РФ (2018) на дополнительные 
профессиональные программы повыше-
ния квалификации (72 часа): «Концепту-
альные основы управления пространством 
физической культуры и спорта в вузе», 
«Оздоровительная аэробика в системе фи-
зического воспитания» (72 часа). 

6. Реализован внешний научно-иссле-
довательский грант для Министерства 
спорта Российской Федерации по теме 
«Разработка научно обоснованных пред-
ложений по организации и внедрению 
производственной гимнастики с учетом 
факторов трудового процесса в современ-
ных социально-экономических условиях» 
(ГК № 286 от 19 октября 2017 г.). Осуществ-
ление научно-исследовательских работ в 
рамках грантовой деятельности позволяет 
развивать научно-исследовательскую, ком-
мерческую, методическую деятельность 
кафедры физического воспитания. 

7. Презентация инноваций осуществля-
ется на всероссийских и международных 
конференциях, в ведущих научных журна-
лах, входящих в перечень ВАК, всероссий-
ские и международные базы цитирования. 

В настоящее время внимание общест-
венности приковано сразу к нескольким 
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инновационным проектам в сфере студен-
ческого спорта, разработанным препода-
вателями РЭУ. Наибольший интерес пред-
ставляют всероссийские молодежные про-
екты «Студенты ГТО» и «Кадровый резерв 
студенческого спорта». Они являются ин-
новационными, актуальными и созданы 
для развития молодежного спорта. Если 
проект «Студенты ГТО» направлен на по-
пуляризацию, пропаганду и вовлечение 
студентов в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом, то «Кадровый 
резерв студенческого спорта» представляет 
собой образовательный проект по разви-
тию и популяризации студенческого спор-
та. При его проведении на базах ведущих 
вузов в регионах используется широкий 
спектр передовых и инновационных форм, 
таких как конференции, семинары, мас-
тер-классы, практикумы, вебинары, дис-
танционное проектное обучение и др. 
Главные цели проекта – повышение уров-
ня спортивной деятельности (при прове-
дении спортивных мероприятий, обеспе-
чении работы секций, выполнении теку-
щих задач и др.), формирование кадрового 
резерва студентов, способных развивать 
студенческий спорт в высших учебных за-
ведениях, и развитие официальных сту-
денческих спортивных лиг по различным 
видам спорта. 

Оба проекта проводятся на двух уров-
нях: межрегиональном и всероссийском.  
В течение 2015 г. в проектах приняли уча-
стие более 1 500 студентов. Показательной 
является и география проектов. В проекте 
«Кадровый резерв студенческого спорта» 
участвуют 9 городов в различных феде-
ральных округах России: Магнитогорск, 
Орел, Майкоп, Ростов-на-Дону, Анапа, Ка-
зань, Екатеринбург, Якутск и Москва. Про-
ект «Студенты ГТО» реализуется в  
10 городах: Екатеринбурге, Владимире, 
Грозном, Архангельске, Барнауле, Благо-
вещенске, Ростове-на-Дону, Пскове, Моск-
ве, Томске. К реализации проектов при-
влечены специалисты-практики, имеющие 
опыт работы со студентами и занимаю-
щиеся развитием физической культуры и 

спорта в образовательных организациях и 
официальных студенческих спортивных 
лигах.   

8. Организовано сотрудничество с Рос-
сийским государственным университетом 
по физической культуре, спорту, молоде-
жи и туризму (ГЦОЛИФК, Москва), Ураль-
ским государственным университетом по 
физической культуре и спорту (Челя-
бинск), Бурятским государственным уни-
верситетом (Уфа), Волгоградской государ-
ственной академией физической культу-
ры, Чайковским государственным инсти-
тутом физической культуры (Чайковский), 
а также сборными командами по баскетбо-
лу и волейболу Российской Федерации. 

Объединение РЭУ им. Г. В. Плеханова и 
физкультурных вузов позволит достичь си-
нергии в подготовке научных монографий 
и исследовательского материала по физи-
ческому воспитанию различных категорий 
населения и студентов, создаст условия для 
разработки научно обоснованных про-
грамм, технологий физкультурного обра-
зования студентов, предоставит возмож-
ность совместной реализации внешних 
грантов, их рецензирования и экспертной 
оценки. В результате совместной деятель-
ности в период с 2016 по 2018 г. было опуб-
ликовано 6 учебных пособий, 3 моногра-
фии, 1 методическое пособие. 

Таким образом, в настоящее время ка-
федра физического воспитания проходит 
этап становления как научно-образова-
тельный центр по реализации ФГОС ВО, 
разработке инновационных фитнес-техно-
логий и осуществлению дополнительных 
образовательных услуг по управлению 
здоровьем. Развитие студенческого спорта 
является одной из приоритетных задач в 
укреплении состояния здоровья, профи-
лактике малоподвижного образа жизни, 
позиционировании занятий спортом как 
корпоративной культуры вуза.  

Представленные направления концеп-
ции являются имиджевыми, отвечающими 
современным социально-экономическим 
условиям и стратегии развития высшего 
образования. В результате ее внедрения 
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увеличилась публикационная активность 
ППС. Так, в первом семестре 2018 г. опуб-
ликовано 7 статей в журналах, входящих в 
базу данных Scopus, 30 статей в журналах, 

включенных в Перечень ВАК, поданы две 
заявки на выполнение НИР для Министер-
ства спорта Российской Федерации. 
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В статье рассматривается состояние отечественной станкостроительной отрасли в конкретные, наиболее 
экономически напряженные временные периоды. Состояние российской экономики и влияние внешней 
среды существенно сужают возможности осуществления задачи возрождения российского станкостроения, 
но не снижают ее актуальности. Автором анализируется динамика изменений, связанных с принятием фе-
деральной целевой программы развития отечественного станкостроения и инструментальной промышлен-
ности. Показывается, как в рамках реализации этой программы формируется институт системных интегра-
торов на основе государственно-частного партнерства, организуется на принципиально новой основе взаи-
модействие контрагентов рынка станкостроения, ориентированных на консолидацию рыночных предложе-
ний и работу с отечественной продукцией. Отмечены тенденции, трансформирующие рынок станкострое-
ния, на основе которых осуществляется корректировка существующей системы организации производства. 
Предлагаются к рассмотрению и применению возможные варианты организации создания нового поколе-
ния наукоемкой станкостроительной продукции. Особое внимание уделяется формированию финансово-
бюджетной базы отрасли, современной инновационной среды. Для преодоления сложившихся стереотипов 
в технологической сфере предлагается построение станкостроительных кластеров, обеспечивающих четкое 
взаимодействие кооперированных цепочек от проектирования, производства электронной компонентной 
базы, деталей, узлов, выпуска готовой продукции до последующего обслуживания и полного инжиниринга.  
Ключевые слова: рынок станкостроения, объем производства, импортное оборудование, технологическая 
безопасность, модернизация предприятий, структурные изменения, государственное регулирование. 
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The article describes the situation in the home machine-tool industry in concrete, the most economically strained 
periods of time. The condition of Russian economy and the impact of external environment limit the opportunity to 
restore Russian machine-tool industry but it does not cut the topicality of the issue. The author analyzes dynamics of 
changes connected with the Federal program aimed at the development of home machine-building and tool-making 
industry. It is shown that within the frames of the program the institute of system integrators on the basis of state-
private partnership is formed and interaction between counter-agents of machine-building market oriented to 
consolidation of market offers and work with home products is organized. Trends of machine-building market 
transformation were shown, on this basis correction of the existing system of production organization is conducted. 
Different variants of designing a new generation of science-intensive machine-building products are offered for 
consideration and use. Special attention is paid to creating finance and budget base of the industry and shaping an 
advanced innovation environment. In order to overcome stereotypes in technological sphere it was proposed to set 
up machine-building clusters, which could provide clear interaction of cooperated chains from designing, 
production of electronic component base, details, knots, output of finished goods to further service maintenance and 
full engineering. 
Keywords: machine-building market, volume of production, imported equipment, technological security, enterprise 
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дним из основных критериев, ха-
рактеризующих состояние нацио-
нальной экономики, является уро-

вень развития станкоинструментальной 
промышленности, поскольку она пред-
ставляет собой стратегически значимую, 
базовую фондообразующую отрасль, обес-
печивающую оснащение средствами про-
изводства широкого сектора предприятий, 
выпускающих машиностроительную про-
дукцию как гражданского, так и специаль-
ного назначения, технологическую незави-
симость и экономическую безопасность 
страны.  

В 1990 г. в мировом рейтинге Россия за-
нимала 3-е место по производству и 2-е ме-
сто по потреблению металлообрабаты-
вающего оборудования. Отрасль развива-
лась опережающими темпами, в объеме 
производства по отношению ко всей про-
мышленности ее рост составлял 1–2% еже-
годно. Станочный парк насчитывал  
5,5 млн единиц оборудования. Годовая по-
требность промышленности составляла 
200 тыс. единиц оборудования, в том числе 
обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, 
комплексные автоматические линии. 

В период «расцвета демократии» ино-
странные компании под видом инвесторов 
входили на наши предприятия, затем, пе-
репрофилировав, продавали их, разрушая 
экономическую основу нашей страны, 
очищая себе рынок сбыта. Огромное коли-
чество оборудования было вывезено из 
страны (наиболее ценное, в основном в 
Китай): тяжелые станки, прецизионное 
импортное и другое оборудование, поль-
зующееся большим спросом. Приватиза-
торы, приглашенные консультанты и экс-
перты сделали все для того, чтобы произ-
водство станков, приборов и инструмента 
было разрушено до основания.  

С 1991 г. отечественный рынок станко-
инструментальной продукции претерпел 
количественные и качественные измене-
ния, объем выпуска оборудования снизил-
ся более чем в 25 раз. Производство метал-
лообрабатывающего оборудования сокра-
тилось в натуральном выражении в  

17,9 раза (с 69,9 тыс. до 3,9 тыс. единиц), 
станков с ЧПУ – в 44 раза, кузнечно-
прессового оборудования – в 10 раз. Пре-
кратилось производство автоматических 
линий. Отечественным предприятиям на 
протяжении двух с лишним десятков лет 
приходилось просто бороться за выжива-
ние. Научно-техническое отставание, вы-
званное параличом российского станко-
строения, формировало зависимость от 
иностранных производителей. Импортная 
продукция занимала до 90% рынка.   

Тем временем в мировом станкострое-
нии разрабатывались и внедрялись станки 
нового поколения, оборудование станови-
лось сложнее и интеллектуальнее. Миро-
вой рынок станкостроения претерпел три 
революции: геополитическую, техниче-
скую и институциональную.  

Первая революция определила Китай 
как мирового лидера не только в произ-
водстве, но и в импорте станочного обору-
дования. Воспользовавшись тяжелыми 
экономическими условиями, китайцы по 
бросовым ценам выкупали оборудование у 
предприятий, копировали советское и им-
портное оборудование, организовывали 
его производство и реализацию по ценам, с 
которыми конкурировать стало практиче-
ски невозможно. В 2010 г. потребление ме-
таллорежущего оборудования КНР соста-
вило 46% от общемирового объема произ-
водства (19 980 млн долларов). Это стало 
катастрофой для российского станко-
строения.  

Техническая революция изменила не 
только технологию производства и приме-
нение оборудования, но и сам характер 
изготавливаемого продукта. Появилась ав-
томатизированная цепочка, включающая 
цифровое проектирование деталей и уз-
лов, программы ЧПУ для их изготовления, 
программы ЧПУ для управления агрега-
тами и роботизированными участками. 
Для России с учетом имеющихся кадровых 
проблем это более чем актуально, по-
скольку по-прежнему большую часть про-
изводственных процессов представляют 

О 
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ручные, механизированные операции и 
отверточная сборка. 

Институциональная революция про-
явила себя в принципиально новой орга-
низации взаимодействия на рынке станко-
инструментальной продукции. Все стан-
дартизованные модули будущих станков 
изготавливаются в отдельно созданных уз-
коспециализированных центрах, откуда 
они поступают на сборочные производст-
венные площадки, где приобретают фор-
му законченного готового продукта. Орга-
низация высокоэффективной и экономич-
ной цепочки позволила с помощью сис-
темного интегратора сформировать такой 
кластер, который собрал все звенья произ-
водства оборудования, обеспечивающие 
его проектирование, запуск, выпуск, по-
следующее обслуживание, полный инжи-
ниринг и сервис.  

Устойчивая тенденция восстановления 
спроса на продукцию отечественного 
станкостроения начала проявляться в 
2007–2008 гг., при этом объем производства 
нельзя было оценить как обнадеживаю-
щий из-за крайне низкой инвестиционной 
активности и потери конкурентоспособно-
сти выпускаемого станочного оборудова-
ния. Динамика производства, импорта и 
внутреннего потребления механообраба-
тывающего оборудования представлена на 
рис. 1. 

 
 

  
 

Рис. 1. Производство, импорт и внутреннее  
потребление механообрабатывающего  

оборудования, млрд руб. 

 
Разница между потреблением и произ-

водством механообрабатывающего обору-

дования составляла более 40 млрд рублей, 
что, по сути, является размером потенци-
ального рынка для российских предпри-
ятий по импортозамещающей продукции. 
В 2011 г. насчитывалось всего около  
100 слабофункционирующих станко-
строительных предприятия (46 предпри-
ятий, выпускающих металлорежущие 
станки; 25 заводов, специализирующихся 
на изготовлении кузнечно-прессового обо-
рудования; 29 производителей режущего и 
измерительного инструмента), а также  
7 научно-исследовательских институтов и 
45 конструкторских бюро. 

Обсуждая будущее отечественного 
станкостроения, специалисты высказывали 
различные мнения, иногда и кардинально 
расходящиеся. Потребители говорили о 
системных, труднорешаемых, порой не-
преодолимых проблемах отрасли. Некото-
рые полагали, что нет необходимости в 
ликвидации накопившегося отставания в 
отрасли и в ее развитии. Достаточно вос-
пользоваться продуктами, представлен-
ными на мировом рынке. Однако не любое 
механообрабатывающее оборудование мо-
жет быть свободно приобретено у зару-
бежных производителей. В соответствии с 
Вассенаарскими договоренностями разви-
тые страны Запада контролируют экспорт 
наиболее наукоемкого оборудования и 
технологий как принадлежащих к техно-
логиям двойного назначения. Обязатель-
ным условием установлено лицензирова-
ние экспорта, в котором оговаривается за-
прет на несанкционированное использо-
вание и перемещение наукоемкого меха-
нообрабатывающего оборудования, осна-
щенного системами ЧПУ. Такое оборудо-
вание имеет датчики контроля местонахо-
ждения, связанные с глобальной навига-
ционной системой GPS, или требует обяза-
тельного подключения к глобальной сети 
Интернет. Данные системы позволяют 
осуществлять наблюдение за характером 
производимой продукции и могут быть 
дистанционно отключены в любой мо-
мент. Политика санкций Запада в отноше-
нии России, а также осознание того, что 

Импорт 

Потребление 

Производство 
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закупка и эксплуатация импортного обо-
рудования подрывают технологическую 
безопасность и экономическую самостоя-
тельность страны, заставили коренным об-
разом изменить ориентиры развития про-
мышленности.  

 Вернуть станкостроению России утра-
ченные позиции возможно только при ус-
ловии отечественного производства слож-
ной наукоемкой продукции, высокоточ-
ных станков пятого поколения (пятикоор-
динатных обрабатывающих центров, пре-
цизионных станков, систем ЧПУ и т. д.), 
способных рассчитывать и формировать 
траектории движения, режимы работы ин-
струмента, управлять устройствами авто-
матики, редактировать управляющие про-
граммы и осуществлять диагностику. Де-
градация станкостроения происходила в 
первую очередь из-за отсутствия инвести-
ций. Малая привлекательность отрасли 
для отечественных инвесторов обусловли-
валась низкой рентабельностью – 2–5%.  

Иностранные инвесторы не желают 
вкладывать свои средства в высокие техно-
логии, которые могут составлять конку-
ренцию их производителям. Таким обра-
зом, единственным инвестором для стан-
коинструментальной промышленности мо-
жет быть только государство. При этом не-
обходим системный подход, предусматри-
вающий разработку и реализацию страте-
гического плана развития отечественного 

станкостроения, в котором проекты мо-
дернизации производства как собственно 
станкостроения, изготовителей комплек-
тующих узлов и изделий для станков, так и 
готовой продукции находятся в единой 
системе.  

В основу развития отрасли была поло-
жена федеральная целевая программа 
«Развитие отечественного станкостроения 
и инструментальной промышленности на 
2011–2016 годы», которая координируется 
с другой федеральной целевой програм-
мой «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–
2020 годы», содержащей систему конкрет-
ных целей институтов и инструментов, а 
также ресурсов, обеспечивающих их прак-
тическое осуществление. В рамках этой 
программы из федерального бюджета  вы-
делено около 28 млрд рублей на научные 
исследования, конструкторско-технологи-
ческую разработку и создание новейших 
образцов высокоточных и высокотехноло-
гичных отечественных станков. Эта про-
грамма позволила увести от банкротства 
станкостроительные предприятия в Стер-
литамаке, Рязани, Иванове, Краснодаре, 
завод «Саста» в городе Сасово, Савелов-
ский машиностроительный завод в Ким-
рах, Киров-Станкомаш в Санкт-Петер-
бурге. Финансирование программы в виде 
капитальных вложений и на НИОКР пока-
зано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Финансирование программы «Развитие отечественного станкостроения  

и инструментальной промышленности на 2011–2016 годы», млрд руб. 
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Реализация федеральной целевой про-
граммы позволяла решать ряд неотложных 
и важных задач.  

Во-первых, для отечественного машино-
строения необходимо сформировать ус-
тойчивый спрос, который должен быть 
обеспечен государством введением запре-
тов на приобретение продукции станко-
строения иностранного производства при 
размещении заказов для уже сформиро-
ванных компаний-флагманов: «Ростех», 
«Росатом»,  предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК), аэрокос-
мических,  авиастроительных, судострои-
тельных компаний, «РЖД», «Газпром» и 
«Роснефть», являющихся, также потреби-
телями станкостроительной отрасли.  

Во-вторых, необходимо освободить 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса и другие от производства 
средств производства для собственных 
нужд, сократив до минимума закупку им-
портного оборудования, направить ресур-
сы, предусмотренные для этих целей, в 
специализированную станкостроительную 
отрасль.  

В-третьих, принятые программы пред-
полагают выстраивание европейской мо-
дели рыночных взаимосвязей, когда науч-
ной деятельностью занимаются универси-
теты и профильные институты, проекти-
рованием и опытно-конструкторскими ра-
ботами – специализированные организа-
ции; создание условий для серийного про-
изводства конкурентного оборудования, 
производственных участков по выпуску 
новых технологических средств, в первую 
очередь для стратегически важных маши-
ностроительных предприятий.  

В-четвертых, проведение модернизации 
предприятий, которая должна включать 
создание современной цифровой интег-
рированной среды. Проектирование даже 
самых совершенных металлообрабаты-
вающих станков не даст ожидаемого эко-
номического эффекта, если они уже на 
стадии разработки не становятся частью 
гибких производственных ячеек, а те в 
свою очередь – частью гибких производст-

венных систем, включающих в себя анали-
тический активный контроль, информа-
ционное обеспечение, передаточные, ро-
бототехнические устройства, вспомога-
тельное оборудование. 

Жизнеспособность национальной эко-
номики прежде всего определяется мас-
штабами и качеством продвижения новых 
идей, технологий, управленческих систем, 
новых продуктов, которые являются ре-
зультатом развития науки и инновацион-
ной деятельности. Бесспорной видится 
перспектива интеллектуализации продук-
ции станкостроения за счет применения 
микроэлектроники, современного цифро-
вого программного обеспечения и инфор-
мационных технологий. Эволюция техно-
логического уклада, применение техноло-
гических комплексов и обрабатывающих 
центров обеспечат: 

‒ максимальную эффективность изго-
товления деталей за счет концентрации 
разнородных технологических операций 
на одном обрабатывающем комплексе; 

‒ модульность механической части 
оборудования, позволяющую достичь вы-
сокой гибкости при ограниченном составе 
элементов; 

‒ отнесение продукции к более высо-
кой категории качества, независящей на-
прямую от человеческого фактора, при 
использовании оборудования и специаль-
ного инструмента высокой точности; 

‒ создание производств, в которых ин-
тегрированы информационные техноло-
гии и новые технологии металлообработ-
ки. 

В рамках реализации программы пред-
полагалось создание системных интегра-
торов на основе государственно-частного 
партнерства, ориентированных на работу 
с отечественной продукцией. Системные 
интеграторы необходимы для построения 
кооперативной цепочки между произво-
дителями компонентной базы, изучения 
запросов потребителей в конкретной ста-
ночной номенклатуре, консолидации ры-
ночных предложений производителей ме-
ханообрабатывающего оборудования, ор-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 3 (99) 

 

110 
 

ганизации поставки заказчикам готовой 
продукции, формирования устойчивого 
спроса на отечественные станки. В 2013 г. 
на базе ОАО «РТ-Станкоинструмент» и 
ОАО «РТ-Машиностроение» создается 
холдинг «Станкопром», имеющий статус 
головной организации госкорпорации 
«Ростех» в области станкостроения и инст-
рументального производства. По сути, 
«Станкопром» становится государствен-
ным интегратором, консолидированные 
активы которого оценивались в 15 млрд 
рублей, а планируемые инвестиции – в  
30 млрд рублей. Стратегическими задача-
ми холдинга являются обеспечение техно-
логической независимости российского 
машиностроения, создание конкуренто-
способных отечественных средств произ-
водства, достижение к 2020 г. доли продаж 
отечественных металлообрабатывающих 
станков в размере 70% от реализуемых в 
стране. 

Как бы то ни было, протекционизм и 
создание государственных игроков бес-
смысленны при существующем и даль-
нейшем увеличении научно-технического 
отставания от передовых стран. Невоз-
можно получить столь амбициозные ре-
зультаты за желаемый короткий промежу-
ток времени. Практически все действую-
щие сегодня предприятия нуждаются в 
реконструкции, реструктуризации и ди-
версификации. Конкурентную продукцию 
станкостроительные предприятия выпус-
кают только в небольших объемах. Это уз-
кая линейка оборудования и достаточно 
дорогого продукта. Часто отечественное 
оборудование, являющееся новшеством 
для России, не превосходит лучшие зару-
бежные аналоги. Крайне низкая доля но-
вых поколений станков имеет показатели 
высокой производительности, точности и 
чистоты обработки. Больше всего вопросов 
возникает у потребителей отечественных 
станков, поскольку выпускаемое россий-
ское оборудование не покрывает спрос и 
не способно в полной мере удовлетворить 
производственные потребности предпри-
ятий по причине недостаточного уровня 

его технологических возможностей. Так, 
предлагаемые отечественные высокоточ-
ные координатно-расточные станки, зани-
мающие особое место в производственном 
процессе, такую точность обработки, кото-
рую дают чешская, немецкая, японская и 
другая импортная техника, пока обеспе-
чить не способны.  Отметим, что качество 
технологического комплекса оценивается 
способностью не только производить ка-
кой-либо наукоемкий продукт (это показа-
тель успешного функционирования науч-
ного сектора), а производить его с мень-
шими, чем конкуренты, затратами и высо-
кой производительностью труда. При ны-
нешних резко растущих затратах на сырье 
и энергию российские производители не в 
состоянии производить конкурентную 
продукцию. Потенциала научных и инже-
нерных кадров для выполнения работ та-
кого качества еще недостаточно. По дан-
ным анализа, проведенного экспертами 
ассоциации «Станкоинструмент», потре-
бители предпочитают покупать импорт-
ное оборудование даже в том случае, если 
в России производятся его аналоги. 

Не всем российским предприятиям дос-
тупно участие в госпрограммах, в частно-
сти, в программе льготного кредитования. 
Вне госпрограммы кредиты станкострои-
телям выдаются под слишком высокий 
процент, что ставит это производство на 
грань рентабельности. 

В последние годы государственная про-
мышленная политика претерпевает суще-
ственные перемены, наблюдается ее серь-
езная направленность на изменение со-
стояния и развития опережающими тем-
пами станкостроительной отрасли. Мин-
промторгом России разработана стратегия 
развития отрасли до 2030 года, а также ряд 
масштабных программ по ее реализации 
на период 2017–2022 гг. Стратегия предпо-
лагает рост рынка в отрасли до 100– 
128 млрд рублей. Снижение импортозави-
симости планируется за счет стимулиро-
вания, в том числе через льготные займы. 
Ключевым механизмом развития стано-
вится господдержка: из 65,3 млрд рублей 
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инвестиций в НИОКР и новые мощности 
из Фонда развития промышленности 
(ФРП) и из бюджета должно быть выделе-
но 80% средств. Источники – ФРП (48%), 
собственные средства компаний (12%), 
бюджетные субсидии (30%), заемные сред-
ства (10%). Проект нацелен на рост доли 
российской продукции станкостроения до 
50% к 2030 г., рост внутреннего выпуска на 
15% в год и организацию производства 
ключевых, в том числе наукоемких, ком-
плектующих. 

Драйвером спроса на продукцию стан-
костроения, безусловно, является оборон-
но-промышленный комплекс. Часть ресур-
сов, предназначенных для реализации 
программ ОПК, идет на финансирование 
производства заказной, специальной нау-
коемкой продукции. Такой резкий поворот 
и осуществляемые меры означают, что го-
сударство фактически берет на баланс це-
лую отрасль, и хотя, по мнениям специа-
листов, средств, заложенных в бюджет про-
грамм, недостаточно, тем не менее это 
серьезная заявка со стороны властей. 

В самой отрасли начались структурные 
изменения: слияние действующих пред-
приятий с консолидированными станко-
строительными структурами, создание 
холдингов, объединяющих ведущие стан-
костроительные заводы. Значимым собы-
тием в 2015 г. стало формирование круп-
ного частного игрока на рынке станко-
строения – компании «СТАН», в которую 
вошли активы крупнейших российских 
предприятий. В их числе ООО «Иванов-
ский завод тяжелого станкостроения»  
(г. Иваново), АО «Станкотех» (г. Коломна), 
ООО «Рязанский станкозавод» (г. Рязань), 
ООО «НПО Станкостроение» (г. Стерли-
тамак), ООО «Шлифовальные станки» 
(Москва). 

На совместном предприятии «Перм-
ский завод металлообрабатывающих цен-
тров» организовано мелкосерийное произ-
водство станков «Протон Т500» и «Протон 
Т630», позволяющих осуществлять обра-
ботку деталей из жаропрочного сплава. 

Конечно, нужно работать на опереже-
ние, применяя новые знания и прорывные 
технологии, по мере разработки организо-
вывать производство собственной ориги-
нальной наукоемкой продукции. При этом 
необходимо не упускать время, перени-
мать наработанный опыт, структуриро-
вать систему новых межпроизводственных 
взаимоотношений, накапливать экономи-
ческий и кадровый потенциал. Авторитет-
ные маркетологи компании BusinesStat 
проанализировали спрос и потребности 
российского станкостроительного рынка. 
По их оценкам, в 2018 г. возрастет потреб-
ность в металлообрабатывающих станках 
на 7,9–13,6%. По итогам 2020 г. продажа 
станков должна составить 20,07 тыс. штук. 

Благодаря принятой промышленной 
политике в России созданы благоприятные 
условия для привлечения инвестиций в 
производство металлообрабатывающего 
оборудования, организации совместных 
предприятий с участием зарубежных про-
изводителей. В программу включены на-
правления по освоению импортных стан-
костроительных ноу-хау путем прямой за-
купки оригинальных конструктивов и 
технологий, развитию кооперативных свя-
зей с зарубежными производителями и ло-
кализации иностранного производства в 
России. Важно то, что правительство анон-
сировало создание станкостроительных 
кластеров в ряде регионов страны, форми-
рующих современную инновационную 
среду. Совокупность внешних технологий 
определяет технологическое качество сре-
ды, которая в свою очередь влияет на каче-
ство конечного продукта. Учеными давно 
доказано, что невозможно поднять качест-
во отдельной технологии, внедряя совре-
менную инновацию в отсталую среду. 
Протекционистские меры государства, ко-
нечно, могут оказать значительную под-
держку в сложившихся условиях, но без 
изменения внешней технологической сре-
ды попытки создать конкурентное произ-
водство будут обречены на неудачу. 

В 2016 г. в Ульяновске немецко-япон-
ским концерном DMG MORI построен 
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станкостроительный завод, производст-
венная мощность которого составляет  
1 000 единиц новейшего конструктивного 
ряда, высокоточных токарных и фрезер-
ных станков с числовым программным 
управлением. Минпромторг присвоил 
предприятию статус российского произво-
дителя, поскольку 70% компонентов для 
станков производятся отечественными по-
ставщиками. 

В Ростовской области на базе азовского 
завода кузнечно-прессового оборудования 
«Донпрессмаш» на паритетной основе соз-
дано совместное предприятие российской 
группой «МТЕ» и чешским Kovosvit MAS, 
одним из ведущих европейских произво-
дителей токарных, фрезерных станков и 
обрабатывающих центров. 

Во Владимирской области на площадях 
ОАО «Ковровский электромеханический 
завод» открыто сборочное производство 
линейки токарно-фрезерных обрабаты-
вающих центров ЧПУ модели TS-4000 со-
вместно с японской компанией Takisawa. 
Предприятию предоставлено право поль-
зования технической информацией для 
сборки, продажи, пусконаладочных работ 
и сервисного обслуживания. 

В Екатеринбурге на базе Уральской ма-
шиностроительной корпорации «Пумори» 
организовано совместное российско-япон-
ское производство обрабатывающих цен-
тров Genos. 

В Нижнем Новгороде немецкой компа-
нией Guhring построен завод по производ-
ству режущего инструмента. Предприятие, 
аналогов которому в России нет, предна-
значено для производства стандартного и 
специального инструмента. Таких приме-
ров можно привести много. С зарубежны-
ми игроками планируется работать в рам-
ках специнвестконтрактов с фиксирован-
ными льготами, в частности налоговыми, в 
обмен на определенный объем инвести-
ций с последующей локализацией. 

Стратегия известна. Она заключается в 
том, чтобы вначале заинтересовать ино-

странных инвесторов для создания пред-
приятий по сборке станков из комплек-
тующих, произведенных за рубежом, а в 
дальнейшем привлечь их к локализации 
производства деталей и узлов на террито-
рии России. При этом нужно сознавать, 
что конкурент никогда ничего находяще-
гося на пике новизны не отдаст. По наше-
му мнению, на первом этапе нужно созда-
вать небольшие изолированные от внеш-
ней среды предприятия, обладающие ко-
роткой технологической цепочкой от сы-
рья до готовой продукции. Затем посте-
пенно шаг за шагом определять и созда-
вать локальные производства, связанные с 
передовым технологическим комплексом, 
готовые выпускать продукцию станко-
строения мирового уровня, и на их основе 
развивать следующие технологические 
комплексы высокого уровня.  

Актуальность рассматриваемых про-
блем с точки зрения государственного 
управления заключается в том, что госу-
дарство имеет возможность экономически 
оптимизировать нормативное поле дея-
тельности не только хозяйствующих субъ-
ектов, но и отдельных базовых отраслей.  
В создавшихся экономических условиях 
основой развития отрасли и адекватного 
функционирования отечественных произ-
водственных структур является правиль-
ное определение целей и задач стратегии 
управления и государственного регулиро-
вания, обеспечивающих планомерное по-
ступательное движение с учетом нацио-
нальных особенностей и  всевозможных 
изменений внутренней и внешней среды.  

Подводя некоторые итоги, отметим: 
страна определяется в планах догоняюще-
го развития технологической среды, при-
оритетах промышленной политики, начи-
нает наращивать темпы производства вы-
сокоэффективных активных основных 
производственных фондов, создавая базу 
для развития национальной промышлен-
ности и экономики. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ В СОСТАВЕ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ ВУЗА 
 

С. А. Леднева, Л. Н. Иванова-Швец  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Привлечение и удержание в высших учебных заведениях молодых научно-педагогических работников 
представляют собой одну из важнейших социально-экономических проблем современной системы россий-
ского высшего образования в процессе реализации стратегии на «омоложение» профессорско-
преподавательского состава любого вуза. В статье представлены результаты научно-практического исследо-
вания путей совершенствования работы вуза по привлечению молодежи в число профессорско-
преподавательского состава. Приводятся данные анализа кадрового состава Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова по возрасту, рассматривается комплекс мероприятий по повышению 
уровня удовлетворенности трудом в вузе молодых научно-педагогических работников. Новизна выводов и 
предлагаемых практических рекомендаций заключается в увязывании работы по развитию молодежного 
кадрового резерва с деятельностью по повышению рейтинговых показателей вуза в целом, превращая моло-
дых специалистов в реальный стратегический ресурс повышения его конкурентоспособности. В этой связи 
особого внимания заслуживают предложения, связанные с развитием и более широким использованием та-
кого качества молодых сотрудников вуза, как знание иностранного языка. Оно позволяет не только привлечь 
их к проведению занятий на русско-английских программах вуза, но и интенсифицировать работу его пре-
подавательского состава в зарубежных социальных сетях и с платформами Scopus, Web of Science (WOS), ор-
ганизовать деятельность по созданию и реализации программ дополнительного профессионального образо-
вания на иностранном языке. Участие молодых специалистов в этой или иной приносящей доход деятель-
ности позволит также решить не менее значимую для любого вуза проблему мотивации и низкой оплаты 
труда молодых специалистов. 
Ключевые слова: молодежный резерв научно-педагогических работников, привлечение и удержание молодых 
специалистов, вуз, комплекс мероприятий. 

 

ATTRACTING AND RETAINING YOUNG  
SPECIALISTS IN THE UNIVERSITY FACULTY 

 
Svetlana A. Ledneva, Lyudmila N. Ivanova-Shvets 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

Attracting and retaining young researchers and lecturers in universities is one of the most important social and 
economic challenges in today’s system of Russian higher education within the frames of strategy aimed at making 
the university faculty younger. The article provides findings of the research dealing with methods of improving 
university’s efforts aimed at attracting younger specialists to the faculty. It shows the results of analyzing personnel 
of the Russian Plekhanov University of Economics by age and discusses a set of steps aiming at raising the level of 
labour satisfaction of the younger faculty. The novelty of conclusions and practical recommendations is connected 
with linking measures of the development of young staff reserve with steps aimed at making university rating 
indicators higher, which turns young specialists into a real strategic resource of raising its competitiveness. In this 
sphere special attention should be paid to proposals dealing with the development and wider use of such a quality 
of younger university employees as their knowledge of foreign languages. It will allow to attract them to classes of 
Russian-English programs and to intensify the work of the faculty in overseas social networks, platforms Scopus, 
Web of Science (WOS) and to organize the work for designing and implementing programs of further professional 
education in foreign language. The participation of young specialists in this and any other activity, which could 
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bring profit, will make it possible to resolve a problem important for any university, i.e. motivation and low pay of 
young specialists. 
Keywords: young reserve of researchers and lecturers, attracting and retaining young specialists, university, set of 
measures. 
 

 
дна из важнейших социально-
экономических проблем современ-
ной системы российского высшего 

образования – привлечение и удержание в 
высших учебных заведениях молодых на-
учно-педагогических работников (НПР). 
Данная проблема актуальна не только для 
системы высшего образования, поскольку 
интеллектуальный и творческий труд яв-
ляется основой развития инновационной 
экономики, на путь которой встала наша 
страна [2].  

С начала 1990-х гг. работа в сфере выс-
шего образования и науки перестала быть 
привлекательной для значительной части 
молодежи, что повлекло за собой измене-
ние кадровой структуры университетов и 
запустило процесс «старения» кадров. Это 
может привести к ухудшению качества об-
разования, острой нехватке квалифициро-
ванных научно-педагогических работни-
ков в вузах, замедлению развития науки по 
части исследований и внедрения новей-
ших разработок и технологий, а также к 
запуску процесса регрессивного развития 
всей экономики [3]. Именно поэтому сле-
дует принимать меры для привлечения и 
удержания молодых НПР как на общего-
сударственном уровне, так и на уровне са-
мих университетов. 

Для того чтобы выяснить, следует ли 
проводить в РЭУ им. Г. В. Плеханова омо-
ложение научно-педагогических кадров и 
в каком количестве, а затем составить ре-
комендации по способам привлечения мо-
лодых НПР, сотрудниками кафедры 
управления человеческими ресурсами бы-
ло проведено исследование кадрового со-
става вуза по возрасту.  

Анализируя структуру НПР по возрас-
ту, нами был рассчитан средний возраст 
научно-педагогических работников в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова (рисунок). Из рисунка 
видно, что средний возраст научно-педаго-

гических работников университета с 2012 
по 2016 г. снизился с 48,9 до 47,9 лет. 

 

 
 

Рис. Средний возраст НПР  
в РЭУ им. Г. В. Плеханова в 2012–2016 гг. 

 
Это говорит о том, что коллектив со-

трудников университета становится более 
«молодым». В целом показатель среднего 
возраста по университету довольно невы-
сокий, однако доля лиц в возрасте 55 лет и 
старше составляла в 2016 г. почти 40%. 

На протяжении всего рассматриваемого 
периода самой многочисленной является 
группа НПР в возрасте от 65 лет и старше  
(т. е. люди, которые уже достигли пенси-
онного возраста), самой малочисленной – 
менее 25 лет (таблица). 

Так как в 2013–2015 гг. численность на-
учно-педагогических кадров возрастала, то 
число сотрудников по каждой возрастной 
группе также увеличилось, а в 2016 г. про-
изошла противоположная тенденция к 
снижению по каждой возрастной группе 
(темпы роста также отрицательные). Наи-
больший прирост работников произошел 
в 2015 г. среди сотрудников группы от 30 
до 34 лет (52%), а меньше всего – в 2013 г. 
среди сотрудников группы до 25 лет (7,7%). 
Что касается 2016 г., то наибольшее число 
выбывших сотрудников наблюдалось сре-
ди работников 65 и более лет (37,5%), а 
наименьшее – среди группы менее 25 лет 
(57,1%). 

2012 2013 2014 2015 2016 

48,9 48,8 

48,4 
48,2 

47,9 

О 
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Динамика структуры НПР по возрасту в 2012–2016 гг.*  

 

 

Год 

Возрастная группа 

менее 
25  

25–29  30–34  35–39  40–44  45–49  50–54  55–59  60–64  
65 и 

более  

Всего по 
возрастным 
группам 

2012 26 106 115 104 98 96 138 153 130 206 

2013 28 111 114 125 117 107 152 169 155 199 

2014 37 143 125 147 138 118 181 186 174 227 

2015 49 147 190 167 161 146 192 194 220 272 

2016 21 106 115 138 140 114 113 146 140 168 

Абсолютный 
прирост 
(цепной) 

2013 2 5 –1 21 19 11 14 16 25 –7 

2014 9 32 11 22 21 11 29 17 19 28 

2015 12 4 65 20 23 28 11 8 46 45 

2016 –28 –41 –75 –29 –21 –32 –79 –48 –80 –104 

Абсолютный 
прирост 
(базисный) 

 
–5 0 0 34 42 18 –25 –7 10 –38 

Темп  
прироста, % 

2013 7,7 4,7 –0,9 20,2 19,4 11,5 10,1 10,5 19,2 –3,4 

2014 32,1 28,8 9,6 17,6 17,9 10,3 19,1 10,1 12,3 14,1 

2015 32,4 2,8 52,0 13,6 16,7 23,7 6,1 4,3 26,4 19,8 

2016 –57,1 –27,9 –39,5 –17,4 –13,0 –21,9 –41,1 –24,7 –36,4 –38,2 

____________________ 
* Составлено по данным Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» за 2012–2016 гг. 

 

Наибольший темп роста наблюдался у 
группы 30–34 года в 2015 г., а наименьший 
– у группы менее 25 лет в 2016 г. Это озна-
чает, что, решая проблему «омоложения 
кадров», в РЭУ им. Г. В. Плеханова на ра-
боту стараются брать молодых сотрудни-
ков с небольшим опытом работы, однако 
процент выбытия у данной категории 
также один из самых больших. 

Таким образом, проблема необходимо-
сти «омоложения» кадров в университете 
существует и нуждается в комплексе мер, 
связанных с решением проблемы привле-
чения и закрепления молодых специали-
стов в составе научно-педагогических ра-
ботников вуза. В связи с этим сотрудника-
ми кафедры управления человеческими 
ресурсами была проведена работа по изу-
чению основных внутренних и внешних 
мотиваторов выбора преподавательской 
деятельности и удовлетворенности трудом 
данной категории НПР, позволившая 
сформулировать следующие рекоменда-
ции по привлечению и развитию моло-
дежного резерва научно-педагогических 
работников в РЭУ им. Г. В. Плеханова: 

1. Заключение более длительных первичных 
контрактов с молодыми специалистами. По 
действующему положению в РЭУ им.  
Г. В. Плеханова с вновь принятым сотруд-
ником на должность НПР заключается 
контракт только на 1 год. Неизбежный в 
этот момент процесс адаптации в части ее 
социально-психологической, профессио-
нальной, производственно-организацион-
ной составляющих не позволяет, на наш 
взгляд, молодому преподавателю в течение 
этого года максимально проявить свои 
возможности и обеспечить себе научные и 
педагогические достижения, дающие воз-
можность уверенно чувствовать себя среди 
других претендентов на вакантное место 
ассистента или преподавателя кафедры. 
Кроме того, многие из них будут совме-
щать свою деятельность по подготовке 
кандидатской диссертации и преподава-
тельскую деятельность, что также ограни-
чит возможности быстро добиться успеха 
на поприще преподавания учебных дис-
циплин и других видов деятельности. 
Именно поэтому мы рекомендуем с моло-
дыми специалистами из числа НПР заклю-
чать контракты на 3 года. Это может не 
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только послужить для них социально-
профессиональной поддержкой со сторо-
ны более опытных сотрудников кафедры, 
но и предоставить время для продуциро-
вания и реализации своих первых акаде-
мических достижений в виде публикаци-
онной активности и участия в НИР ка-
федры. 

2. Оказание содействия получению молоды-
ми специалистами из числа НПР внешних, а 
также внутренних стажировок и командиро-
вок как в зарубежные, так и в отечественные 
вузы и ведущие предприятия отрасли. По 
данным проведенного кафедрой управле-
ния человеческими ресурсами в 2015 г. по 
заказу Департамента труда и занятости 
города Москвы опроса молодых людей в 
возрастной категории от 23 до 30 лет, од-
ним из желаемых требований к перспек-
тивному месту работы является предостав-
ление компанией дополнительного обуче-
ния в виде стажировок. Проведенные в 
рамках данного исследования опросы мо-
лодых сотрудников РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва демонстрируют ту же тенденцию.  

Мы считаем, что подобные мероприя-
тия позволят молодому специалисту не 
только набраться опыта и новых знаний в 
сфере, связанной с профилем преподавае-
мых дисциплин, или сферах научных ин-
тересов, но и применить на практике уже 
имеющиеся знания, познакомиться с инте-
ресными людьми, одновременно расши-
ряя и свое социально-профессиональное 
общение. Кроме того, полученные знания 
молодые педагогические работники в 
дальнейшем могут передавать студентам 
во время занятий. Именно поэтому мы 
предлагаем: 

‒ усовершенствовать систему опове-
щения аспирантов и молодых специали-
стов из числа НПР о возможных вариантах 
и тематике стажировок и командировок в 
ведущие отечественные и зарубежные ву-
зы;  

‒ организовать систему получения ими 
на конкурсной основе за счет полного или 
частичного финансирования РЭУ им.  

Г. В. Плеханова возможности пройти ста-
жировку. 

При этом очень важно, чтобы конкурс 
проводился только среди молодых специа-
листов со стажем до 3 лет или для них бы-
ли выделены специализированные места в 
рамках общего конкурса для всех препода-
вателей вуза. Данная мера, на наш взгляд, 
является одной из эффективных мер по 
привлечению и поддержке молодых науч-
но-педагогических кадров, особенно если 
речь идет о зарубежных стажировках для 
молодых НПР, владеющих иностранным 
языком. Поездки и встречи с международ-
ным научным сообществом или практиче-
скими специалистами в той или иной от-
расли активируют профессиональный 
иностранный язык, создавая предпосылки 
к овладению мастерством проведения за-
нятий со студентами и общению с колле-
гами из зарубежных вузов в академических 
социальных сетях.  

3. С этой же целью мы предлагаем рас-
ширить область охвата НПР системой обу-
чения и развития молодых специалистов за 
счет тех из них, кто находится в данный мо-
мент в декретном отпуске или отпуске по 
уходу за ребенком. В данном случае нами 
предлагается организовывать для них кур-
сы повышения квалификации с использо-
ванием дистанционных технологий и 
взаимодействия с преподавателем в элек-
тронной образовательной среде с целью: 

‒ совершенствования у молодых спе-
циалистов навыков чтения лекций на ино-
странном языке; 

‒ создания предпосылок и возможно-
стей для активной работы в зарубежных 
социальных сетях и с платформами 
Scopus, Web of Science (WOS); 

‒ развития психолого-педагогических 
и информационно-аналитических компе-
тенций этой категории НПР;  

‒ поддержания лояльности и привер-
женности РЭУ им. Г. В. Плеханова данной 
категории молодых специалистов из числа 
НПР. 

Механизм реализации данной рекомен-
дации состоит в организации системы 
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оповещения молодых специалистов из 
числа НПР, находящихся в декретном от-
пуске или отпуске по уходу за ребенком, о 
возможных вариантах и тематике курсов 
повышения квалификации в РЭУ им.  
Г. В. Плеханова, сборе заявок, онлайн-
регистрации слушателей и формировании 
групп обучающихся.  

Безусловно, самым важным результатом 
данной работы должно стать увеличение 
количества преподавателей, способных 
грамотно читать учебные курсы на ино-
странном языке и достойно представлять 
наш вуз в общении с зарубежными колле-
гами в академических социальных сетях. 
Однако степень отдачи от подобной рабо-
ты во много будет зависеть от создания 
впоследствии гибкой системы перераспре-
деления учебной нагрузки первой и вто-
рой половины дня с учетом расширив-
шихся возможностей взаимодействия с за-
рубежным сообществом данной категории 
НПР. Без этого полученные на курсах зна-
ния и навыки быстро будут потеряны, и 
усилия вуза в этом направлении окажутся 
малорезультативными. 

4. Привлечение молодых специалистов, ас-
пирантов и магистрантов к поиску и уча-
стию в реализации исследовательских проек-
тов, научных грантов (НИР), осуществляе-
мых в рамках деятельности существующих в 
РЭУ им. Г. В. Плеханова научных школ, базо-
вых и выпускающих кафедр. 

 Объем денежных средств, привлечен-
ных сотрудниками и подразделениями 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, является одним из 
ведущих показателей эффективности его 
деятельности, обеспечивающих вхождение 
вуза в международные и российские рей-
тинги. Мы считаем, что привлечение мо-
лодых специалистов к этой деятельности и 
как претендентов на получение грантов, и 
как его участников-исполнителей недоста-
точно реализовано нашим вузом. А между 
тем вознаграждение, получаемое ими за 
НИР, является важным инструментом ма-
териального стимулирования данной ка-
тегории НПР. Кроме того, эта работа дает 
им возможность заниматься оплачиваемой 

научной деятельностью по подготовке на-
учных разработок и публикаций, наращи-
вая свои академические достижения и ук-
репляя свои позиции при прохождении 
кафедрального конкурса на замещение 
вакантной должности преподавателя и 
старшего преподавателя. Если молодой 
специалист выступает участником гранта, 
в котором участвуют ведущие специали-
сты кафедр и подразделений, занимаю-
щиеся научно-исследовательской деятель-
ностью, то он имеет возможность получать 
опыт научной работы под руководством 
опытных наставников, продолжая начина-
ния и разработки, имеющиеся в научных 
школах РЭУ им. Г. В. Плеханова. Это обес-
печивает сопричастность молодежи к на-
учной истории, репутации и славе одного 
из старейших экономических вузов России, 
что само по себе может стать мощным не-
материальным стимулом для возникнове-
ния и укрепления желания связать свою 
профессиональную судьбу с этим образо-
вательным учреждением. 

В связи с этим мы предлагаем организа-
цию системы наставничества через прикре-
пление молодых НПР к ведущим специали-
стам и профессорам профильных научных 
школ, базовых и выпускающих кафедр, ак-
тивно участвующих в реализации различ-
ных НИР. Безусловно, это должен быть ме-
ханизм, позволяющий обеим сторонам по-
знакомиться и наладить конструктивное 
взаимодействие. В этом смысле большим 
подспорьем может служить подготовленное 
и размещенное на сайте университета 
портфолио молодого специалиста или ас-
пиранта либо создание специализирован-
ной базы данных молодых специалистов 
РЭУ им. Г. В. Плеханова с указанием тема-
тики научных исследований и публикаций. 
Кроме того, мы считаем целесообразным 
введение квоты на обязательное участие в 
реализации внутренних грантов прикреп-
ленных к кафедре аспирантов, соискателей 
и работающих в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
молодых специалистов, что также позволит 
укрепить их материальное положение и 
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даст возможность найти свое место в науч-
ном сообществе кафедры. 

5. Аналогичным задачам, только более 
практико-ориентированного направления 
деятельности по удержанию молодых пер-
спективных кадров в составе НПР РЭУ им. 
Г. В. Плеханова, может служить включение 
аспирантов, соискателей кафедр, а также мо-
лодых специалистов из числа НПР в процесс 
поиска, создания и реализации различного рода 
программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО) и иной приносящей доход 
деятельности. С одной стороны, среди ас-
пирантов и докторантов есть потенциаль-
ные заказчики дисциплин и программ 
ДПО нашего вуза, что естественным обра-
зом «привязывает» их именно к нам.  
С другой стороны, мы считаем, что данная 
рекомендация должна стать логичным 
продолжением работы вуза по повышению 
уровня профессионального мастерства 
молодого специалиста. Владение методами 
проблемного обучения, тренинга, прове-
дения деловых игр и дискуссий сразу уве-
личивает его шансы попасть в число пре-
подавателей, способных не просто давать 
необходимый материал слушателям, а 
«зажечь» в них интерес к своей дисципли-
не, активировав его внутренний потенци-
ал к саморазвитию. Сейчас все больше го-
ворится о том, что нам нужен преподава-
тель нового поколения, не только грамот-
но использующий в процессе обучения 
технические средства, IT и социально-
педагогические технологии, но и являю-
щийся харизматичной личностью, обла-
дающий артистизмом и притягательно-
стью для слушателей [1]. Молодой специа-
лист должен видеть реальную возможность 
вознаграждения за свои усилия по овладе-
нию подобным уровнем мастерства.  

На наш взгляд, курсы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квали-
фикации на иностранном языке – дело со-
всем недалекого будущего. Этот иннова-
ционный продукт будет пользоваться 
спросом не только в международных ком-
паниях, но и среди специалистов, желаю-
щих работать в них в будущем. В этой свя-

зи у молодого специалиста из числа НПР 
появляется шанс стать организатором и 
достаточно востребованным реализатором 
именно таких программ ДПО. И в данном 
случае мы предлагаем помочь отснять и 
разместить в электронном портфолио не-
большое видео занятия со студентами или 
слушателями.  

Кроме того, нам представляется важным 
начислять в рейтинге топ-300 преподава-
телей РЭУ им. Г. В. Плеханова баллы за ор-
ганизацию обучения по программе ДПО 
(при условии хотя бы одной набранной по 
ней группы слушателей). Деятельность ор-
ганизатора, а подчас и администратора 
подобных программ, собирающего группу 
слушателей, крайне энергозатратна, но 
она расширяет возможности для примене-
ния молодым специалистом своих органи-
заторских и управленческих способностей 
и компетенций. В будущем такие препода-
ватели могли бы стать основой кадрового 
резерва на замещение руководящих долж-
ностей РЭУ им. Г. В. Плеханова, что, безус-
ловно, является мощным стимулом для до-
вольно большого круга молодых людей, 
желающих развиваться не только в гори-
зонтальной, но и в вертикальной карьере. 
Это подтверждают и данные проведенного 
нами исследования проблем экономиче-
ской активности и трудоустройства моло-
дежи в столичном мегаполисе [4]. 

6. В немалой степени могут способство-
вать развитию известности и формирова-
нию репутации молодых специалистов из 
числа НПР организация и проведение ежегод-
ного конкурса «Лучший молодой преподава-
тель РЭУ» с участием преподавателей фи-
лиалов и с определением победителя в различ-
ных номинациях научно-педагогической дея-
тельности. Особенно это актуально для 
молодых и амбициозных преподавателей 
из регионов, получающих шанс через дан-
ный конкурс заявить о себе в одном из ве-
дущих московских экономических вузов 
страны. Вуз же имеет возможность на регу-
лярной основе приглашать лучших канди-
датов из числа имеющихся молодых НПР 
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РЭУ, а также способных занять это место 
преподавателей из регионов.  

Для привлечения молодых перспектив-
ных специалистов в состав НПР РЭУ им.  
Г. В. Плеханова следует не только создать и 
разместить на сайте вуза Положение о 
конкурсе «Лучший молодой преподава-
тель РЭУ» с включением в него оценки 
конкурсных работ молодого специалиста в 
рамках его работы в НИР и ДПО, но и 
обеспечить ему и конкурсантам широкую 
рекламу через социальные сети и «Плеха-
нов ТВ». К судейству в нем следует при-
влекать наиболее авторитетных и рейтин-
говых преподавателей нашего вуза, руко-
водителей НИР и ДПО, а также представи-
телей студенческого сообщества, предло-
жив им очно или в режиме онлайн-
голосования отдать свой голос за того или 
иного конкурсанта. В этом случае конкурс 
становится «живой» и более действенной 
рекламой преподавательской деятельности 
и вуза как места профессиональной само-
реализации для студентов, магистрантов и 
аспирантов РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

7. Безусловно, категория молодых спе-
циалистов является достаточно уязвимой с 
позиции социальной защищенности и ма-
териального благополучия. В этой связи 
мы считаем довольно актуальной организа-
цию социальной и материальной поддержки 
молодых специалистов за счет: 

‒ организации гибкого графика работы 
для молодых специалистов, совмещающих 
работу в РЭУ с обучением в аспирантуре 
или воспитанием маленького ребенка; 

‒ предоставления служебной жилой 
площади; 

‒ увеличения минимальных размеров 
академических стипендий (при условии 
работы аспиранта или докторанта в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова). 

Доминирующее количество НПР РЭУ 
им. Г. В. Плеханова составляют женщины, 
поэтому проблема гармоничного совме-
щения и профессиональной самореализа-
ции себя в качестве преподавателя и в ка-
честве жены и матери является чрезвычай-
но актуальной для данной категории мо-

лодых специалистов. Часто при выходе из 
декретного отпуска или отпуска по уходу 
за ребенком молодая мама вынуждена не 
только совмещать с материнством доволь-
но подвижный график чтения лекций и 
иных мероприятий вуза, но и заниматься 
научной деятельностью, чтобы обеспечить 
себе соответствующий индекс Хирша.  
С учетом сроков, необходимых для прове-
дения практических исследований или 
теоретического анализа, подготовки и 
опубликования научных материалов, сде-
лать это бывает довольно проблематично. 
Такая безысходность ситуации естествен-
ным образом сказывается на уровне удов-
летворенности их трудом в университете и 
вызывает желание уволиться. В связи с 
этим мы предлагаем закрепить в локально-
нормативных документах вуза возмож-
ность для молодых специалистов, вышед-
ших из отпуска по уходу за детьми до  
5 лет, предоставление гибкого графика ра-
боты с использованием перераспределения 
часов в первой и второй половине дня. 

Также для привлечения перспективных 
молодых специалистов из регионов Рос-
сийской Федерации и оказания им помо-
щи в решении жилищных проблем пред-
лагаем использовать квотирование мест в 
общежитии для молодых специалистов, 
распределяя их на конкурсной основе, а 
для победителей конкурса «Лучший моло-
дой преподаватель РЭУ» предоставлять 
места в коммерческих общежитиях, арен-
дуемых РЭУ для аспирантов очной формы 
обучения, на безвозмездной основе. 

8. Одной из наиболее эффективных и 
набирающих сейчас популярность в дру-
гих отечественных и зарубежных вузах ме-
рой привлечения магистрантов и аспиран-
тов является учет их индивидуальных дости-
жений (портфолио), рекомендаций выпускаю-
щей их кафедры, начисление за них дополни-
тельных баллов при поступлении в аспиран-
туру с последующим включением наиболее 
перспективных из них в кадровый резерв вуза и 
обеспечение их участия в программах подго-
товки кадрового резерва. Современный мо-
лодой преподаватель – это человек, эф-
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фективно осуществляющий педагогиче-
скую, методическую и научную деятель-
ность. С позиции задачи привлечения мо-
лодежи в состав НПР вуза мы считаем це-
лесообразным дополнить экзаменационно-
тестовую форму приема вступительных 
испытаний в магистратуру и аспирантуру 
оценкой и баллами за портфолио. Это по-
зволит оценить определенную сторону 
креативных способностей претендента, без 
которых невозможно ни научное, ни педа-
гогическое творчество. В этой связи мы 
считаем целесообразным разработку сис-
темы оценки индивидуальных достиже-
ний поступающих в аспирантуру и начис-
ление за них дополнительных баллов при 
приеме в нее с учетом их увязки с основ-
ными показателями эффективности дея-
тельности РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Оценка портфолио как первых резуль-
татов профессиональной деятельности 
перспективного молодого преподавателя 
ведущими специалистами может дать 
мощный толчок не только к выбору про-
фессии преподавателя вуза, но и к жела-
нию в ней творить и продвигаться. Это по-
зволит в будущем обеспечить преемствен-
ность в формировании и передаче научно-
го знания, опыта научно-исследователь-
ской деятельности от более опытных и из-
вестных специалистов научных школ, ба-

зовых и выпускающих кафедр университе-
та к более молодым НПР вуза. 

Кроме того, мы предлагаем использо-
вать развивающий ресурс портфолио как 
критерий предоставления молодому спе-
циалисту возможности в будущем быть 
отобранным в кадровый резерв вуза и уча-
ствовать в программах его развития. С этой 
целью рекомендуем внести соответствую-
щие корректировки в Положение о кадро-
вом резерве РЭУ им. Г. В. Плеханова в час-
ти выделения критериев для формирова-
ния программ развития кадрового резерва 
из числа молодых специалистов. 

Несмотря на то, что приведенные реко-
мендации по привлечению и повышению 
удовлетворенности от работы в вузе моло-
дых НПР разрабатывались на материале 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, большинство из 
них универсальны и могут быть использо-
ваны другими вузами.  

Данные предложения позволят не толь-
ко «омолодить» кадровый состав вуза, по-
высить качество работы молодых НПР, 
улучшить социальную структуру НПР ву-
за, но и увязать эту работу с деятельностью 
по повышению его рейтинговых показате-
лей, превращая молодых специалистов в 
реальный стратегический ресурс повыше-
ния его конкурентоспособности. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
В. И. Пятанова,  Н. Н. Шаш  

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

 
В статье раскрыты особенности внедрения современных технологий финансового менеджмента в практику 
управления общественными финансами. Определены основные задачи использования инструментария фи-
нансового менеджмента в бюджетном секторе. Выявлена связь между проведением мониторинга качества 
финансового менеджмента в бюджетной сфере и реализацией бюджетной политики в части обеспечения 
контроля и ответственного управления бюджетными ресурсами. Обоснована необходимость разработки и 
совершенствования специфической системы показателей оценки при проведении мониторинга качества 
финансового менеджмента в организациях бюджетной сферы. Приведены примеры показателей, использо-
ванных при проведении мониторинга качества финансового менеджмента высших учебных заведений. На 
основе результатов мониторинга качества финансового менеджмента высших образовательных учреждений 
идентифицирован комплекс проблем в сфере управления финансами учреждений высшего образования. 
Сформулированы практические рекомендации в наиболее проблемных сферах управления финансами об-
разовательных учреждений, например, таких, как стратегическое и оперативное управление затратами; сис-
тема финансового планирования, бюджетирования и контроля; информационная поддержка принимаемых 
решений; управление ликвидностью; финансовый риск-менеджмент. Разработан комплекс мероприятий с 
учетом передового зарубежного опыта, реализация которого позволит существенно повысить качество фи-
нансового менеджмента в российской системе высшего образования.  
Ключевые слова: финансовый менеджмент, общественные финансы, мониторинг качества финансового ме-
неджмента, показатели качества финансового менеджмента, высшие учебные заведения. 

 

DEVELOPMENT OF TOOLS OF FINANCIAL  
MANAGEMENT IN THE RUSSIAN UNIVERSITIES 
 

Victoria I. Pyatanova, Nataliya N. Shash  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article reveals features of usage of modern technologies of financial management in practice of public finance 
management. It defines the main objectives of financial management tools in public sector. It underlines the 
connection between the monitoring of quality of financial management in the budgetary sphere and budgetary 
policy implementation by ensuring control and accountability in public resources management. It proves the 
necessity to develop and enhance the specific system of assessment indicators when carrying out monitoring of 
quality of financial management in the organizations of the budgetary sphere. Examples of the indicators used when 
carrying out monitoring of quality of financial management of higher educational institutions are given. Based on 
the results of monitoring of quality of financial management of higher educational institutions the complex of 
problems in the sphere of management of finance of higher educational institutions is identified. Practical 
recommendations are offered for the most problematic areas of financial management of educational institutions, 
such as, strategic and operational management of expenses; system of financial planning, budgeting and control;  
information support of decision-making, liquidity management; financial risks management. Taking into 
consideration the leading foreign practice, the complex of actions has been developed, which would allow to 
significantly improve the quality of financial management in the Russian system of higher education.  
Keywords: financial management, public finance, monitoring of quality of financial management, indicators of 
quality of financial management, higher educational institutions. 
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овершенствование подходов и 
практики государственного финан-
сового менеджмента имеет принци-

пиально важное значение для улучшения 
качества оказания государственных услуг, 
поскольку это оказывает влияние на выбор 
направления использования бюджетных 
средств, доступность финансовых ресур-
сов, повышение результативности бюд-
жетных расходов при финансировании 
бюджетной сферы. Кроме того, использо-
вание современных технологий государст-
венного финансового менеджмента повы-
шает доверие общественности к органам 
государственной власти в части подотчет-
ности и прозрачности использования го-
сударственных финансовых ресурсов.  
В этой связи становится очевидным, что 
внедрение комплексного инструментария 
финансового менеджмента оказывает 
серьезное воздействие на все аспекты 
управления государственными финанса-
ми, в том числе на фискальную устойчи-
вость, мобилизацию и аллокацию бюджет-
ных ресурсов, соотношение «цена – каче-
ство» предоставляемых населению бюд-
жетных услуг.  

 
Ключевые подходы к финансовому 
менеджменту в секторе бюджетных 
услуг 

Инструменты финансового менеджмен-
та в государственном секторе в целом ряде 
экономически развитых стран начали ак-
тивно использоваться сначала в рамках 
внедрения системы бюджетирования, ори-
ентированного на результат (БОР), а затем 
при переходе на программно-целевые ме-
тоды бюджетирования с целью повышения 
эффективности использования бюджет-
ных средств при сопоставлении расходов и 
результатов для максимизации положи-
тельных эффектов [1]. Если первоначально 
внедрение инструментария финансового 
менеджмента ограничивалось сферой кон-
троля бюджетных расходов, то в настоящее 
время его применение направлено в том 
числе на оптимизацию  распределения ог-
раниченных бюджетных ресурсов в рамках 
приоритетных направлений расходования 

средств бюджетов всех уровней для повы-
шения результативности их использова-
ния. В то же время следует учитывать, что 
в практике зарубежных стран стандарты 
финансового менеджмента и модели 
оценки его качества традиционно разраба-
тываются органами государственного 
управления в соответствующих сферах 
[15]. С этой целью в рамках казначейских 
структур созданы специальные подразде-
ления, ответственные за развитие финан-
сового менеджмента и контроль рисков в 
публичном секторе, такие как, например, 
Национальное агентство по финансовому 
менеджменту Швеции (ESV), Директорат 
финансового менеджмента Правительства 
Шотландии, Великобритания (Financial 
Management Directorate of Scottish  
Government) и др.    

Одна из задач, решаемых в рамках вне-
дрения в государственный сектор проце-
дур финансового менеджмента, – сопос-
тавление объема бюджетных расходов и 
полученных результатов [6]. Возрастают 
требования к уровню ответственности и 
прозрачности в расходовании государст-
венных средств, что оказывает влияние на 
государственные организации и стимули-
рует их делать больше с меньшими средст-
вами, быть более эффективными и опти-
мизировать затраты [4]. При этом оценка 
эффективности бюджетных расходов тре-
бует использования определенных показа-
телей, а также проведения мониторинга их 
достижения в соответствии с целями и за-
дачами бюджетных программ, реализуе-
мых в соответствующей сфере [7]. В этой 
связи при построении системы показате-
лей результативности бюджетных расхо-
дов целесообразно регулярно проводить 
оценку факторов, оказывающих влияние 
на уровень достижения показателей [11]. 
Подобный подход позволяет повысить 
эффективность бюджетных решений, ока-
зать позитивное воздействие на принятие 
финансовых решений в государственном 
секторе, в том числе касающихся увеличе-
ния или уменьшения объема бюджетных 
ассигнований при достижении целей и за-
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дач в рамках реализации основных госу-
дарственных функций [9; 12].  

Развитая система оценки, мониторинга 
и контроля качества управления финан-
сами на различных уровнях выступает 
ключевым элементом обеспечения эффек-
тивности управления общественными фи-
нансами [10]. В этой связи система финан-
сового менеджмента предполагает нали-
чие эффективной системы контроля и ау-
дита, включая мониторинг и оценку фи-
нансовых рисков. Проведение мониторин-
га качества финансового менеджмента 
главными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС) в подведомственной им 
бюджетной сети связано с реализацией 
одного из важных направлений бюджет-
ной политики – обеспечением контроля и 
ответственного управления государствен-
ными средствами при исполнении ими 
бюджетных полномочий. Оценка прово-
дится в целях повышения прозрачности и 
эффективности функционирования бюд-
жетной сети.  

Частота мониторинга определяется 
спецификой деятельности определенной 
структуры управления с целью своевре-
менного принятия корректирующих ре-
шений. Основная цель подобного монито-
ринга состоит в оценке соответствия фак-
тических и запланированных расходов и 
результатов для совершенствования про-
цедур бюджетного планирования и кон-
троля [13]. Использование подобной сис-
темы аудита позволяет получить объек-
тивное представление о качестве финансо-
вого менеджмента в подведомственной 
бюджетной сети и сформулировать систе-
му практических рекомендаций, направ-
ленных на повышение качества оказания 
государственных услуг в соответствующей 
сфере. 

Использование системы показателей по-
зволяет принимать более обоснованные и 
эффективные решения в части использо-
вания бюджетных ресурсов для достиже-
ния запланированных результатов. В рам-
ках повышения результативности и эф-
фективности бюджетных расходов про-

фильные министерства и ведомства регу-
лярно проводят оценку качества финансо-
вого менеджмента в подведомственных им 
учреждениях. На основании такого мони-
торинга могут быть приняты решения, 
направленные на повышение эффектив-
ности и результативности функциониро-
вания бюджетной сети, включая ее рест-
руктуризацию.  

 
Формирование системы показателей 
для оценки качества финансового 
менеджмента в государственном  
секторе образовательных услуг 

Для оценки эффективности внедрения 
современного финансового менеджмента 
по инициативе Министерства финансов 
Российской Федерации регулярно прово-
дится мониторинг качества государствен-
ного финансового менеджмента. Внедре-
ние современных технологий и процедур 
финансового менеджмента в учреждениях 
сферы образования, в том числе высшей 
школы, предполагает расширение исполь-
зования инструментов мониторинга и 
оценки на основе специфической системы 
показателей. В рамках реализации приказа 
Минфина России «Об организации прове-
дения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств федерального 
бюджета» (Приказ № 34н от 13 апреля  
2009 г.) для оценки качества финансового 
менеджмента в организациях бюджетного 
сектора профильными ведомствами была 
предложена специфическая система пока-
зателей, на основе которой формируется 
рейтинг качества финансового менедж-
мента подведомственных учреждений [2]. 
Использование в процедурах мониторинга 
качества финансового менеджмента спе-
цифических показателей позволяет сде-
лать вывод о качестве управления выде-
ляемыми бюджетными ассигнованиями 
при реализации утвержденных государст-
венных заданий [3]. 

Для повышения эффективности управ-
ления бюджетными ресурсами в сфере об-
разования Министерство образования и 
науки Российской Федерации разработало 
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перечень показателей, характеризующих 
качество финансового менеджмента под-
ведомственных ему образовательных орга-

низаций высшего образования, распреде-
ленных по ключевым группам (рис. 1). 

 
ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  

ИСПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

   

 Отношение фактических доходов/  
расходов от ПДД* к запланированным 
доходам в последнем ПФХД**. 
 Отношение фактических доходов/  
расходов от ПДД к запланированным 
доходам в первом ПФХД. 
 Наличие необоснованных остатков 
субсидии на выполнение государствен-
ного задания. 
 Наличие необоснованных остатков 
средств субсидии на иные цели 
 

 Доля поступлений от прино-
сящей доход деятельности в об-
щем объеме поступлений. 
 Прирост поступлений от при-
носящей доход деятельности по 
отношению к прошлому году. 
 Зависимость учреждения от 
заемных источников финансиро-
вания. 
 Доля просроченной кредитор-
ской задолженности. 
 Доля просроченной дебитор-
ской задолженности.  
 Дефицит средств от принося-
щей доход деятельности 

 Соответствие средней заработной 
платы ППС учреждения требованиям 
дорожной карты***.  
 Соответствие средней заработной 
платы научных сотрудников учрежде-
ния требованиям дорожной карты.  
 Прирост среднемесячной заработ-
ной платы ППС учреждения в отчетном 
периоде по отношению к предшест-
вующему периоду. 
 Численность студентов в расчете на 
одного работника ППС. 
 Кадровый потенциал учреждения. 
 Своевременность утверждения и 
представления ПФХД, отчета о резуль-
татах деятельности учреждения в  
Минобрнауки России 

* ПДД – приносящая доход деятельность. 
** ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности. 
*** План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки». Утвержден Распоряжением Правительства от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

 
Рис. 1. Примеры показателей качества финансового менеджмента  

в учреждениях высшего образования в ключевых плоскостях 
 

 
Данные показатели были использованы 

при проведении мониторинга качества 
финансового менеджмента подведомст-
венных Минобрнауки России высших 
учебных заведений. Мониторинг был на-
правлен в том числе на совершенствование 
процедур внутреннего финансового кон-
троля и аудита в государственном секторе 
с целью повышения достоверности отчет-
ных данных и реализации комплекса ме-
роприятий по повышению экономичности 
и результативности использования бюд-
жетных средств.  

Результаты мониторинга были исполь-
зованы при построении рейтинга учреж-
дений системы высшего образования, ко-
торые были поделены на три группы: вузы 

с высоким, удовлетворительным или не-
удовлетворительным уровнем финансово-
го менеджмента.  

Анализ результатов мониторинга каче-
ства финансового менеджмента в учреж-
дениях высшего образования продемонст-
рировал наличие целого ряда проблем, 
связанных с недостаточной эффективно-
стью их финансово-хозяйственной дея-
тельности (рис. 2). В числе проблемных 
показателей следует назвать показатель 
ПФУ-6: дефицит средств от ПДД; показа-
тель ПФУ-2: прирост поступлений от ПДД 
по отношению к предыдущему периоду; 
показатель ПКП-6: наличие необоснован-
ных остатков субсидии на ИЦ и др.  
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Наличие вышеуказанных проблем не 
позволило многим российским вузам дос-

тичь целевых значений показателей каче-
ства финансового менеджмента. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ДЕФИЦИТ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 РОСТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ  

 
Рис. 2. Основные проблемы управления финансами в российских вузах 

 
Недостижение целевых значений пока-

зателей в учреждениях высшего образова-
ния обусловливается низкой финансовой 
дисциплиной, зачастую недостаточно эф-
фективной организационной структурой 
управления финансами, неудовлетвори-
тельным качеством процессов финансово-
го планирования, бюджетирования и кон-
троля, в том числе недостаточной увязкой 
среднесрочного и оперативного финансо-
вого планирования, финансовой и страте-
гической информации, что отрицательно 
сказывается на финансовой устойчивости и 
эффективности функционирования уни-
верситетов. 

 
Направления повышения качества 
финансового менеджмента  
в высшей школе 

Наличие комплекса нерешенных про-
блем и необходимость укрепления конку-
рентоспособности учреждений системы 
высшего образования требуют внедрения в 
практику управления вузов эффективной 
системы централизованного финансового 
менеджмента с применением современных 
методов, подходов и инструментов управ-
ления финансами. В связи с этим авторы 
считают целесообразным предложить 
комплекс мероприятий, направленных на 
повышение качества и эффективности 
управления финансами в университетах: 

1) в части улучшения управления креди-
торской задолженностью (показатель ПФУ-6: 
дефицит средств от ПДД) разработать сис-
тему мер, направленную на поддержание 

нормативного уровня кредиторской за-
долженности: 

а) в рамках стратегического управления 
затратами провести анализ чувствитель-
ности с целью определения однотипных 
сценариев для выявления наиболее уязви-
мых мест вуза, анализ цепочки себестоимо-
сти образовательных услуг и выявить кон-
кретные причины образования кредитор-
ской задолженности; разработать меха-
низм мониторинга состояния и своевре-
менного погашения кредиторской задол-
женности и при необходимости ее рест-
руктуризации и переоформления; 

 б) в рамках оперативного управления за-
тратами проводить ежедневный монито-
ринг изменения уровня кредиторской за-
долженности и предоставлять оператив-
ную отчетность о состоянии кредиторской 
задолженности; следить за исполнением 
договорных обязательств, обеспечивать 
соответствие нормативных и фактических 
объемов затрат в рамках заключаемых до-
говоров; осуществлять сверку кредитор-
ской задолженности и принимать своевре-
менные меры для ликвидации просрочен-
ной кредиторской задолженности (в том 
числе направлять обращения ГРБС для 
оказания финансовой помощи по оплате 
просроченной кредиторской задолженно-
сти, возникшей не по вине вуза, например, 
образовавшейся в результате слияния уни-
верситетов);  

2) в части управления ликвидностью ис-
ключить возможность принятия обяза-
тельств, не покрываемых источниками 
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финансирования; выявлять несоответствие 
сроков возникновения расходов и получе-
ния средств по договорам; следить за соот-
ношением уровня дебиторской и креди-
торской задолженности и уровня долговой 
нагрузки; осуществлять контроль соотно-
шения доходов и денежных средств учре-
ждения (связанного с ним показателя 
ПФУ-6), обеспечивая достаточные (но не 
чрезмерные) остатки денежных средств на 
счетах; прогнозировать движение денеж-
ных средств на ежедневной основе для пре-
дотвращения возникновения дефицита;  

3) в части повышения финансовой и пла-
тежной дисциплины контролировать свое-
временность осуществления платежей, 
включая платежи в бюджеты и исключая 
возможность  ошибок и просрочек; при 
заключении договоров с контрагентами 
планировать сроки оплаты до конца от-
четного периода, исключать отсрочки пла-
тежа (коммерческий кредит), по срокам 
переходящие на новый календарный год;  

4)  в части эффективного управления де-
биторской задолженностью и предотвраще-
ния просроченной дебиторской задолжен-
ности работать с проверенными дебито-
рами, разработать систему кредитной по-
литики вуза, включающую такие инстру-
менты, как анализ кредитной истории, 
разработка критериев оценки кредитоспо-
собности контрагентов, установление кре-
дитных лимитов на дебиторов, сокраще-
ние сроков получения денежных средств;  

5)  в части совершенствования системы 
финансового планирования: 

а) проанализировать доходы по основ-
ным видам деятельности (с разбивкой) и 
выявить наиболее доходные направления 
и подразделения; создать условия (органи-
зационные, финансовые) для развития 
этих видов деятельности; регулярно пере-
сматривать расчет стоимости платных об-
разовательных и других услуг; оценить 
перспективы централизованного продви-
жения результатов НИР; рассмотреть воз-
можности формирования фондов разви-
тия, например, эндаумент-фонда (показа-

тель ПФУ-2: прирост поступлений от ПДД 
по отношению к предыдущему периоду);  

б) в процессе финансового планирова-
ния обеспечить связь финансовой, нефи-
нансовой и стратегической информации; 
усилить гибкость планирования; планы 
должны быть максимально реалистичны-
ми и соответствовать целям и имеющимся 
ресурсам; в случае существенного перевы-
полнения планов по отдельным подразде-
лениям (вузу в целом) или периодам соз-
давать резервные фонды;  

в) выявить причины неисполнения сро-
ков утверждения ПФХД, определить круг 
ответственных лиц и разработать регла-
мент подготовки и утверждения ПФХД, 
предусматривающий возможность исполь-
зования с определенной корректировкой 
данных прошлого года и меры дисципли-
нарной ответственности (показатель 
ПКНПА-2: своевременность утверждения 
и представления ПФХД в Минобрнауки 
России), что позволит повысить исполни-
тельскую дисциплину; 

6)  в части осуществления финансового 
анализа и принятия финансовых решений: 

а) вести полный учет и фиксацию всех 
финансовых решений и операций, а также 
информации, используемой при приня-
тии этих решений, как основы для оценки 
эффективности принятых решений, а 
также проверки того, что все необходимые 
шаги были предприняты своевременно на 
основе имеющейся в тот момент инфор-
мации;      

б) создать информационную систему, 
которая позволила бы интегрировать всю 
экономическую и финансовую информа-
цию в вузе, включая единую сквозную сис-
тему ввода информации, что повысит про-
зрачность информации, ответственность 
исполнителей, своевременность исполне-
ния, позволит организации функциониро-
вать как единая система, руководителям 
подразделений получать достоверную и 
актуальную информацию в любой момент 
времени для принятия управленческих 
решений; 
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7) в части управления рисками (соответст-
вие нормам, риск ликвидности, кредитный 
риск, инфляционный риск, валютный 
риск (например, денежные потоки зару-
бежных филиалов), репутационный риск, 
риск финансовой безопасности) внедрить 
необходимые процедуры, практики и 
внутренние нормативные положения с це-
лью контроля рисков. 

Для реализации данных мероприятий и 
обеспечения комплексной системы фи-
нансового менеджмента в учреждениях 
высшего образования целесообразно оп-
тимизировать организационную модель 
финансовой службы, которая позволила 
бы обеспечить централизованное и эф-
фективное выполнение таких функций, 
как: управление денежными средствами, 
финансовый анализ и принятие финансо-
вых и инвестиционных решений, управле-
ние затратами, финансовое планирование 
и прогнозирование, контроль достижения 
целевых финансовых показателей, мони-
торинг финансовых результатов, риск-
менеджмент.    

 Как показывает опыт ведущих универ-
ситетов, в частности, Оксфордского уни-
верситета (University of Oxford), Универси-

тета Хериота-Уатта в Эдинбурге (Heriott 
Watt University) и других, финансовые 
функции в них выполняются казначейст-
вом. Контролирующую функцию по от-
ношению к деятельности казначейства 
осуществляет Финансовый комитет уни-
верситета, состоящий в основном из внеш-
них независимых участников (в том числе 
внешних аудиторов). Британские универ-
ситеты по рекомендации Сертифициро-
ванного института общественных финан-
сов и бухгалтерского учета (CIPFA) публи-
куют Кодекс практики финансового ме-
неджмента, который отражает цели, поли-
тику и практику финансового менеджмен-
та в вузе и ежегодно пересматривается 
Финансовым комитетом университета.   

По мнению авторов, подобная система 
финансового менеджмента с централиза-
цией управления финансами, четким раз-
делением должностных полномочий и зон 
ответственности, обеспеченная высококва-
лифицированными кадрами и современ-
ной системой информационной поддерж-
ки, позволит обеспечить надежность и вы-
сокое качество финансового менеджмента 
в российских университетах. 

 
Список литературы 

 
1. Афанасьев М. П., Кривогов И. В. Финансы правового государства // Вопросы государ-

ственного и муниципального управления. – 2007. – № 2-3. – С. 17–36. 
2. Беленчук А. А. Лавров А. М. Формирование национальной системы оценки качества 

управления общественными финансами // Научно-исследовательский финансовый ин-
ститут. Финансовый журнал. – 2016. – № 2. – С. 7–27. 

3. Бычков С. А., Болдырь А. А., Лавров А. М. Опыт и перспективы оценки качества фи-
нансового менеджмента федеральных органов государственной власти // Научно-
исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2015. – № 3. – С. 5–15. 

4. Пятанова В. И. Направления совершенствования финансового менеджмента в сек-
торе государственных услуг // Вестник Российского экономического университета име-
ни Г. В. Плеханова. – 2017. – № 4 (94). – С. 106–110. 

5. Graham A. Public Sector Financial Management for Managers. School of Policy Studies, 
Queens’s University Kingston. – Canada : CANADEM, 2011. 

6. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncement. – New York, 2011. 
7. McCourt W. Efficiency, Integrity, and Capacity: An Expanded Agenda for Public 

Management // Performance Accountability and Combating Corruption / edited by A. Shah. 
– Washington, D. C., 2007. – P. 33–58.  



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 3 (99) 

 

130 
 

8. Parry M. The Four Dimensions of Public Financial Management. – URL: https:// 
ru.scribd.com/document/32869877/The-Four-Dimensions-of-Public-Financial-Management  

9. Peters B. G. Performance – Based Accountability // Performance Accountability and 
Combating Corruption / edited by A. Shah. – Washington, D. C., 2007. – P. 15–32.  

10.  Premchand A. Public Financial Accountability // Asian Review of Public Administration. 
– Vol. XI. – N 2. – 1999. – P. 45–64.  

11.  Premchand A. Public Financial Management: Getting the Basics Right // Schviavo-
Campo S. (ed.). Governance, Corruption and Public Financial Management / Asian 
Development Bank. – Manila, Philippines, 1999. – P. 47–88. 

12.  Russel-Einhorn M. Legal and Institutional Framework Supporting Accountability in 
Budgeting and Service Delivery Performance // Performance Accountability and Combating 
Corruption / edited by A. Shah. – Washington, D. C., 2007. – P. 183–232.   

13.  Ryan C., Walsh P. Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and Accountability 
Challenges // International Journal of Public Sector Management. – 2004. – Vol. 17 (7). –  
P. 621–631.  

14.  Schiavo-Campo S., Tommasi D. Reform Priorities for Public Financial Management in 
Developing Countries // Schviavo-Campo S. (ed.). Governance, Corruption and Public 
Financial Management / Asian Development Bank. – Manila, Philippines, 1999. – P. 89–110. 

15.  Shaw R. P. New Trends in Public Sector Management in Health. Applications in 
Developed and Developing Countries / The World Bank. – Washington, DC, 2004.  

 
References 

 
1. Afanas'ev M. P., Krivogov I. V. Finansy pravovogo gosudarstva [Finance of the  

Constitutional State]. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo upravleniya [Public  
Administration Issues], 2007, No. 2-3, pp. 17–36. (In Russ.). 

2. Belenchuk A. A. Lavrov A. M. Formirovanie natsional'noy sistemy otsenki kachestva 
upravleniya obshchestvennymi finansami [Formation of National System of Assessment of 
Quality of Management of Public Finance]. Nauchno-issledovatel'skiy finansovyy institut. 
Finansovyy zhurnal [Financial Research Institute. Financial Journal], 2016, No. 2, pp. 7–27.  
(In Russ.). 

3. Bychkov S. A., Boldyr' A. A., Lavrov A. M. Opyt i perspektivy otsenki kachestva 
finansovogo menedzhmenta federal'nykh organov gosudarstvennoy vlasti [Experience and 
Prospects of Assessment of Quality of Financial Management of Federal Public Authorities]. 
Nauchno-issledovatel'skiy finansovyy institut. Finansovyy zhurnal [Financial Research Institute.  
Financial Journal], 2015, No. 3, pp. 5–15. (In Russ.). 

4. Pyatanova V. I. Napravleniya sovershenstvovaniya finansovogo menedzhmenta v 
sektore gosudarstvennykh uslug [Ways of Enhancement of Financial Management in Public  
Sector]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the 
Plekhanov Russian University of Economics], 2017, No. 4 (94), pp. 106–110. (In Russ.). 

5. Graham A. Public Sector Financial Management for Managers. School of Policy Studies, 
Queens’s University Kingston. Canada, CANADEM, 2011. 

6. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncement. New York, 2011. 
7. McCourt W. Efficiency, Integrity, and Capacity: An Expanded Agenda for Public 

Management. Performance Accountability and Combating Corruption, edited by A. Shah. 
Washington, D. C., 2007, pp. 33–58.  

8. Parry M. The Four Dimensions of Public Financial Management. Available at:  https:// 
ru.scribd.com/document/32869877/The-Four-Dimensions-of-Public-Financial-Management  



Пятанова В. И. и др. Развитие инструментария финансового менеджмента в российских университетах 

 

131 

 

9. Peters B. G. Performance – Based Accountability. Performance Accountability and Combating 
Corruption, edited by A. Shah. Washington, D. C., 2007, pp. 15–32.  

10.  Premchand A. Public Financial Accountability. Asian Review of Public Administration,  
Vol. XI, No. 2, 1999, pp. 45–64.  

11.  Premchand A. Public Financial Management: Getting the Basics Right. Schviavo-Campo S. 
(ed.). Governance, Corruption and Public Financial Management. Asian Development Bank. Manila, 
Philippines, 1999, pp. 47–88. 

12.  Russel-Einhorn M. Legal and Institutional Framework Supporting Accountability in 
Budgeting and Service Delivery Performance. Performance Accountability and Combating 
Corruption, edited by A. Shah. Washington, D. C., 2007, pp. 183–232.   

13.  Ryan C., Walsh P. Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and Accountability 
Challenges. International Journal of Public Sector Management, 2004, Vol. 17 (7), pp. 621–631.  

14.  Schiavo-Campo S., Tommasi D. Reform Priorities for Public Financial Management in 
Developing Countries. Schviavo-Campo S. (ed.). Governance, Corruption and Public Financial 
Management. Asian Development Bank. Manila, Philippines, 1999, pp. 89–110. 

15.  Shaw R. P. New Trends in Public Sector Management in Health. Applications in 
Developed and Developing Countries. The World Bank. Washington, DC, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения об авторах 

 
Виктория Ивановна Пятанова  

кандидат экономических наук,  
MBA (University of Cambridge),  
почетный приглашенный исследователь  
Лондонского университета Брунеля  
(Brunel University London), 
заведующая кафедрой финансового  
менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.  
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова», 117997, 
Москва, Стремянный пер., д. 36. 
E-mail: Pyatanova.VI@rea.ru 
  
Наталия Николаевна Шаш  

доктор экономических наук,  
профессор кафедры финансового  
менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова», 117997, 
Москва, Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: SHash.NN@rea.ru 

Information about the authors 

 
Viсtoria I. Pyatanova  
PhD, MBA (University of Cambridge),  
Honorary Research Fellow  
of Brunel University London, 
Head of the Department for  
Financial Management   
of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997,  
Russian Federation.  
E-mail: Pyatanova.VI@rea.ru 
 
Nataliya N. Shash 

Doctor of Economics, Professor  
of the Department for Financial Management 
of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997, Russian Federation. 
E-mail: SHash.NN@rea.ru 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

132 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-3-132-139 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ  
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ  

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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В статье показано современное состояние малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Фе-
дерации. Проведено сравнение инновационных показателей бизнеса разных размеров в России и странах 
Европейского союза. Научная новизна исследования состоит в выявлении долгосрочных закономерностей 
развития малого и среднего предпринимательства в условиях циклического обновления технологической 
базы промышленности и разработке учитывающих такие закономерности предложений при совершенство-
вании системы государственной поддержки. В ходе исследования показателей развития малого бизнеса эм-
пирически подтверждено наличие связи между уровнем и характером инновационной активности малых и 
средних предприятий и фазами развития в экономике нового технологического уклада. На основе статисти-
ческих данных определена роль бизнеса разных размеров на отдельных фазах длинной волны экономиче-
ского развития. Описана существующая система государственной поддержки малых и средних предприятий 
в Российской Федерации. Указаны недостатки государственной поддержки МСП и предложены меры по ее 
совершенствованию в условиях необходимости формирования новой технологической базы промышленно-
сти. Обоснован подход к разработке системы государственной поддержки и развития МСП, учитывающей 
специфику его развития на отдельных фазах длинной волны под влиянием обновления технологической 
базы производства. 
Ключевые слова: государственная поддержка, малые и средние предприятия, крупный бизнес, инновационная 
деятельность, технологическая база промышленности, длинная волна. 
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The article shows the current state of small and medium entrepreneurship in the Russian Federation. The 
comparison of innovation figures of business of different size in Russia and EU countries was conducted. The 
research was able to identify the long-term laws of the development of small and medium business in conditions of 
cyclic renewal of the technological base of industry and achievements that take into account such laws of supply in 
upgrading the system of state support. During investigation of figures of small business development it was 
empirically confirmed that there was a link between the level and character of innovation activity of small and 
medium enterprises and stages of developing a new technological structure in economy. On the basis of statistical 
data the role of business of different sizes was identified on phases of the long wave of economic development. The 
article describes the present system of state support of small and medium enterprises in the Russian Federation and 
shows drawbacks of such support of small and medium business and puts forward steps aimed at its improvement 
in conditions of necessity to form a new technological base of industry. The author substantiates the approach to the 
development of the system of state support of small and medium enterprises, which take into account the specific 
features of its development on certain stages of the long wave under the influence of renewal of the technological 
base of industry. 
Keywords: state support, small and medium enterprises, large business, innovation activity, technological base of 
industry, long wave. 
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 экономической литературе сущест-
вует множество исследований по 
проблемам развития бизнеса разных 

размеров в России и зарубежных странах. 
Анализу российского предпринимательст-
ва посвящены труды А. А. Александровой, 
К. Б. Борисовой, В. Ю. Бурова, А. В. Вилен-
ского, А. В. Горлова, В. Е. Дементьева,  
Н. Д. Ерифы, Б. З. Мильнера, В. М. Полте-
ровича, Е. Н. Сироты, А. Ю. Юданова.  

В зарубежных странах также проводятся 
обширные исследования бизнеса, наибо-
лее известные из которых представлены в 
работах З. Акса, П. Аррениуса, Э. Аустера, 
Е. Аутио, У. Баумола, Д. Бёрча, Ч. Брауна, 
Х. Валлениуса, Дж. Гамильтона, Д. Йохан-
сонна, А. Купера, Й. Лернера, Дж. Медофа, 
К. Мотохаши, Д. Одретча, Г. Олдрича,  
Д. Стори, М. Хенрексона, Н. Шармы. 

Анализ теоретических и прикладных 
исследований по данной тематике показал, 
что в них уделяется неоправданно мало 
внимания вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства (МСП) с 
учетом долгосрочных закономерностей 
экономического развития. Для разработки 
эффективных мер государственной под-
держки необходимо понимание циклич-
ности развития малого и среднего пред-
принимательства по фазам длинной волны 
под воздействием научно-технического 
прогресса. 

Рассмотрим долгосрочные закономер-
ности развития малого и среднего пред-
принимательства в условиях циклического 
обновления технологической базы про-

мышленности и разработки учитывающих 
такие закономерности предложений при 
совершенствовании системы государст-
венной поддержки МСП. 

Состояние российского сектора МСП на 
данный момент является неудовлетвори-
тельным, что объясняется в том числе  
провалами в государственной поддержке 
данного сектора экономики.  

Доля российских малых и средних 
предприятий в ВВП (21%) более чем в  
2 раза ниже, чем в развитых странах. На-
пример, в ФРГ этот показатель составляет 
54%, в Великобритании и США – 50%, в 
Канаде – 39%, Бразилии – 30%, Индии – 
17% [5].  

МСП в России – это преимущественно 
мелкий бизнес, уступающий по размерам 
МСП развитых стран. Сектор МСП в Рос-
сийской Федерации сосредоточил свою 
деятельность в сфере торговли и предос-
тавления услуг населению. Малые пред-
приятия в силу специализации в сфере 
торговли и услуг проявляют низкую инно-
вационную активность, так как эта сфера 
не предъявляет спроса на создание техно-
логических инноваций. 

И малый (МБ), и крупный (КБ) россий-
ский бизнес отстают в инновационном 
развитии от стран ЕС, причем не только от 
передовых (Германия, Франция, Велико-
британия), но и от стран среднего уровня, 
куда входят не столь сильные в инноваци-
онном плане страны Восточной Европы 
(табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1  

Инновационные показатели бизнеса в Российской Федерации и ЕС* (в %) 
 

 МБ (РФ) 
2015 

КБ (РФ) 
2015 

МБ (ЕС-28) 
2012 

КБ (ЕС-28) 
2012 

МБ (ФРГ) 
2012 

КБ (ФРГ) 
2012 

Удельный вес предприятий,  
осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе 

4,5 8,3 11,1 15,0 20,4 17,3 

Удельный вес инновационных  
товаров, работ, услуг в общем  
объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг 

1,64 8,4 9,6 11,4 15,7 18,1 

____________________ 
* Источники: URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/ 
science/# (дата обращения: 26.01.2018); URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/minnov-16.htm (дата 
обращения: 26.01.2018). 

В 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/minnov-16.htm
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Низкая инновационная активность рос-
сийского бизнеса связана в том числе и с 
игнорированием в государственной под-
держке МСП специфики развития бизнеса 
по фазам длинной волны экономического 
развития. Показатели развития малого 
бизнеса эмпирически подтверждают нали-
чие связи между уровнем и характером 
инновационной активности малых и сред-
них предприятий и фазами развития в 
экономике нового технологического укла-

да (ТУ). На основании исследования мало-
го бизнеса в США выявлена цикличность 
его развития в связи с обновлением техно-
логической базы производства. Циклич-
ность развития бизнеса подразумевает не-
обходимость изучения тенденций его раз-
вития на отдельных фазах длинной волны. 

Описание и датировка фаз пятой длин-
ной волны для экономики США основана 
на теоретических концепциях К. Перес и 
В. Е. Дементьева (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а   2  
Описание фаз длинной волны* 

 

Название фазы  Описание фазы  

Зарождение (1955–1965) Время исследований и разработок новых технологических идей и принципов 

Внедрение (1965–1975) Начало коммерциализации исследований и разработок, появление новых товаров, 
формирование новой технико-экономической парадигмы 

Агрессия (1975–1985) Проникновение новых технологий в зрелые отрасли 

Переходный период  
(1985–1990) 

Период нащупывания направлений формирования новых отраслей. Дезагрегация час-
ти технологических совокупностей доминирующего ТУ и становление технологических 
совокупностей нового ТУ 

Фаза синергии  
(1990–2000) 

Продолжение быстрого роста рынков, новая технико-экономическая парадигма полно-
стью охватывает производственную систему 

Фаза зрелости  
(2000–2010) 

Исчерпание потенциала технологической революции, пресыщенность рынка массовой 
продукцией текущей длинной волны, появление эффективного спроса на радикальные 
инновации 

Фаза глобализации  
(2010–2020) 

Распространение технологий текущей длинной волны на периферию мировой эконо-
мики 

____________________ 
* Источник: [2]. 

 
Темпы роста затрат на исследования и 

разработки (ИиР) как малого, так и круп-
ного бизнеса ускоряются в фазе внедрения 
(табл. 3), затем замедляются в фазе агрес-
сии и переходного периода и снова уско-
ряются в фазе синергии и замедляются в 
фазе зрелости. Ускорение темпов роста за-
трат на ИиР в фазе внедрения можно объ-
яснить тем, что бизнес приступает к ак-
тивной коммерциализации новейших тех-
нологий (внедрению базисных нововведе-
ний), а в фазе синергии – активизации со-
вершенствования данных технологий на 
основе улучшающих инноваций. 

Доля малого бизнеса как в частном, так 
и в федеральном финансировании ИиР 
имеет одинаковую тенденцию сокращения 
в фазах внедрения и агрессии и роста в 
фазах синергии и зрелости. Это можно 
объяснить снижением рисков такого фи-
нансирования на поздних фазах. Доля ма-
лого бизнеса в частном финансировании 

ИиР в США не превышает 20%, что соот-
ветствует природе малого бизнеса, предна-
значение которого состоит в тестировании 
перспективных направлений технологиче-
ского развития. 

При этом средний удельный вес феде-
рального финансирования в общих затра-
тах малого бизнеса на ИиР сокращался на 
протяжении всей пятой длинной волны с 
39% в фазе зарождения до 9% в фазе зрело-
сти. Это означает, что на ранних стадиях 
длинной волны государственное финан-
сирование играло более существенную 
роль, а затем для малого бизнеса были соз-
даны наиболее благоприятные условия, 
при которых он сам мог найти финанси-
рование своих ИиР из других источников. 

Тенденция усиления инновационной актив-
ности малых предприятий в США в фазах 
синергии и зрелости подтверждается показа-
телями удельного веса малого бизнеса в ча-
стном финансировании ИиР, удельного 
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веса во внутренних продажах и финанси-
рования ИиР малым бизнесом в процентах 
от внутренних продаж. У крупного бизнеса 
значение последнего показателя в фазах 
синергии и зрелости вдвое меньше. Это оз-

начает, что малый бизнес в США в фазах 
синергии и зрелости направляет больше 
средств на ИиР относительно своей выруч-
ки, чем крупный, а следовательно, является 
относительно более инновационным. 

 

Т а б л и ц а   3 
Основные показатели развития бизнеса разных размеров в США  

по фазам пятой длинной волны* 
 

Показатель 
Зарождение  
(1957–1960) 

Внедрение 
(1960–1975) 

Агрессия 
(1975–1985) 

Переход-
ный период  
(1985–1990) 

Синергия 
(1990–2000) 

Зрелость 
(2000–2010) 

Коэффициент роста затрат на 
ИиР малого бизнеса 

1,28 3,37 2,73 2,24 4,82 1,69 

Коэффициент роста затрат на 
ИиР крупного бизнеса 

1,14 4,40 2,76 1,41 2,30 1,63 

Средний удельный вес малого 
бизнеса в частном финансирова-
нии ИиР, % 

8,5 6,5 5,6 8,8 15,2 19,1 

Средний удельный вес малого 
бизнеса в федеральном финанси-
ровании ИиР, % 

4,4 3,5 2,7 3,0 8,4 16,4 

Средний удельный вес феде-
рального финансирования в об-
щих затратах малого бизнеса на 
ИиР, % 

39 35 20 14 11 9 

Средний темп роста внутренних 
продаж малых предприятий, 
ведущих ИиР, % 

 100,5 113,6 120,5 108,2 107,8 

Средний удельный вес малого 
бизнеса, ведущего ИиР, во внут-
ренних продажах, % 

 8,1 7,5 6,4 8,5 10,3 

Среднее значение финансирова-
ния ИиР малым бизнесом в % от 
внутренних продаж 

 1,7 1,7 3,3 5,1 6,1 

Среднее значение финансирова-
ния ИиР крупным бизнесом в % 
от внутренних продаж 

 2,1 2,3 2,6 2,7 3,1 

____________________ 
* Составлено по: [7–9]. 

 
На основе анализа статистических дан-

ных по малому бизнесу в США можно 
представить, как изменяется роль бизнеса и 
его вклад в инновационное развитие эко-
номики по фазам длинной волны (табл. 4). 

В Российской Федерации существует мно-
гоканальная система государственной под-
держки МСП, включающая все основные 
виды поддержки: финансовую,  имущест-
венную, информационно-консультацион-
ную, кадровую. В России создана система 
институтов развития (Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, РВК, Роснано, 
Фонд «Сколково», Внешэкономбанк, 
ММВБ), направленных на стимулирование 
инновационной деятельности, а также 

обеспечена координация их деятельности 
в целях непрерывного финансирования 
инновационных проектов на всех стадиях 
инновационного цикла. Для развития  
кооперации МСП и крупного бизнеса пра-
вительство России инициировало про-
граммы инновационного развития гос-
компаний, технологических платформ и 
инновационных кластеров.  

Правительством приняты законода-
тельные меры, расширяющие доступ ма-
лых и средних предприятий к государст-
венным и муниципальным закупкам (уве-
личена квота малых предприятий до 15%, 
начальная цена контракта до 20 млн руб-
лей [4]) и к закупкам госкомпаний (квота 
малых предприятий составляет 10%) [1].  
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Также разработаны меры, облегчающие 
административное бремя (запрет на осу-
ществление в течение трех лет плановых 
контрольно-надзорных мероприятий в от-

ношении субъектов малых предприятий, у 
которых по итогам предшествующих трех 
лет не выявлено существенных нарушений 
законодательства Российской Федерации). 

  
Т а б л и ц а  4 

Роль бизнеса разных размеров в инновационном развитии экономики 
 

Фаза  
длинной 

волны 
Малый и средний бизнес Крупный бизнес 

Зарождение 

Анализ перспективности научных идей и воз-
можностей их коммерциализации 

Финансирование исследований широкого профи-
ля. Поддержка венчурного бизнеса как в расчете на 
подготовку им улучшающих инноваций сущест-
вующих отраслей, так и учитывая ограниченный 
потенциал совершенствования этих отраслей 

Внедрение 
Активные эксперименты с  коммерциализацией 
собственных и заимствованных научных дости-
жений 

В условиях обострения конкуренции в зрелых от-
раслях активизация исследований, призванных 
усилить позиции в этой конкуренции 

Агрессия 

Реализация успешных инновационных разрабо-
ток крупному бизнесу 

Активная покупка инновационных разработок у 
малого бизнеса для внедрения принципиально 
новых технологий для повышения конкурентоспо-
собности зрелых отраслей 

Переход-
ный период 

Тестирование новых направлений технологиче-
ского развития, создающих основу для ради-
кальных (базисных) инноваций 

Поддержка венчурного бизнеса в сфере новейших 
технологий (радикальных инноваций). Поглоще-
ние успешных венчуров 

Синергия 

Попытки успешных фирм нарастить свою долю 
на новых рынках (самостоятельно или вступая в 
альянсы с сопоставимыми по размеру фирмами) 
или установить партнерские отношения с ли-
дирующими на этих рынках компаниями 

Крупные инвестиции в освоение и распростране-
ние новейших технологий (базисных инноваций) 
для формирования новых отраслей и рынков 

Зрелость 

Освоение рыночных ниш, не представляющих 
большого интереса для крупного бизнеса. Ин-
новационная конкуренция с подобными себе 
фирмами. Развитие кооперации с крупным 
бизнесом. Начало поиска новых уникальных 
компетенций 

Фокусировка внимания на улучшающих иннова-
циях в новых отраслях 

Глобализа-
ция 

Стремление использовать возможности Интер-
нета для продвижения своей продукции на гло-
бальные рынки 

Переход от экспорта продукции к переносу части 
производственных мощностей в другие страны 

 
Минэкономразвития России осуществ-

ляет меры по развитию сотрудничества 
Российской Федерации в сфере малого и 
среднего предпринимательства с ино-
странными государствами через рабочие 
группы в рамках двухсторонних меморан-
думов, многостороннего сотрудничества за 
счет участия в деятельности международ-
ных организаций (ОЭСР, ШОС, ЧЭС) [3].  

Вместе с тем в ходе изучения существую-
щей системы государственной поддержки 
МСП в России были выявлены ее существенные 
недостатки, а именно:  

1. В России не разработана системная 
концепция государственной поддержки 
МСП, вместо которой принимаются от-
дельные меры и декларативные стратегии. 

2. Государственная поддержка МСП в 
основном направлена на массовые малые и 
средние предприятия, необоснованно ма-
ло внимания уделяется содействию инно-
вационной активности МСП. 

3. Государственная поддержка игнори-
рует тенденции развития малого бизнеса 
на отдельных фазах длинной волны. 

В этой связи обоснован подход к разра-
ботке системы государственной поддержки и 
развития МСП в Российской Федерации, учи-
тывающей специфику развития МСП на от-
дельных фазах длинной волны под влиянием 
обновления технологической базы произ-
водства. В фазах зарождения, внедрения, 
зрелости и глобализации (фазы зрелости и 
глобализации текущей длинной волны со-
ответствуют фазам зарождения и внедре-
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ния следующей длинной волны) приори-
тетная поддержка должна оказываться ма-
лому и среднему инновационному бизнесу, 
который эффективнее реализует поиск но-
вых технологических решений и тестиро-
вание перспективных направлений техно-
логического развития. В фазах агрессии и 
синергии, когда происходит развертывание 
технологической революции и необходимы 
крупные инвестиции в освоение и распро-
странение новейших технологий, государ-
ство должно сделать акцент на быстрора-
стущем среднем (фирмы-газели) и крупном 
бизнесе, реализующем эффект масштаба от 
массового производства новой продукции. 

Также государство должно содейство-
вать как можно более широкой коопера-
ции малого и крупного бизнеса, образова-
тельных и научных учреждений через ме-
ханизмы территориальных инновацион-
ных кластеров и технологических плат-
форм, в особенности в фазах агрессии и 
синергии, так как именно в этих фазах при 
становлении нового технологического ук-
лада необходимо реализовывать стратегию 
опережающей коммерциализации науч-
ных открытий и изобретений.  

Формы и методы государственной под-
держки МСП также должны различаться 
по фазам длинной волны (табл. 5). 

  
Т а б л и ц а   5 

Необходимые меры государственной поддержки малых и средних предприятий  
по фазам длинной волны 

 

Зарождение Внедрение Агрессия Синергия Зрелость 
Глобализа-

ция 

1. Создание программы финансирования инно-
вационных проектов малых и средних предпри-
ятий федеральными министерствами и агентст-
вами, отчисляющими определенный процент  
(к примеру, 2–3%) от своего бюджета на внешние 
НИОКР, при условии, что он превышает опреде-
ленную сумму по примеру программы SBIR в 
США. 
2. Предоставление малым и средним предприяти-
ям финансовой и технической помощи для раз-
работки инновационной продукции от феде-
ральных агентств, выделяющих определенный 
процент (0,5–1%) от своих расходов на внешние 
НИОКР при условии их превышения определен-
ной суммы по примеру программы STTR в США. 
3. Запуск программы создания инвестиционных 
компаний, финансирующих МП по примеру 
программы SBIC в США. 
4. Содействие малым и средним предприятиям, 
получившим финансовую поддержку от феде-
ральных министерств и ведомств, в привлечении 
частного капитала, в первую очередь венчурного. 
5. Увеличение финансирования малых и сред-
них предприятий из федерального бюджета по 
программам Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре.  
6. Введение упрощенной регистрации и налого-
вых каникул для бизнес-ангелов и венчурных 
фондов, прошедших процедуру аккредитации 
РВК. 
7. Увеличение уставного капитала РВК для соз-
дания большего числа венчурных фондов с го-
сударственным участием. 
8. Увеличение целевых бюджетных средств, выде-
ляемых госкомпаниям в рамках программ инно-
вационного развития, на создание дочерних ин-
новационных предприятий (спин-офф) и инве-
стирование в стартапы 

1. Увеличение квоты малым и средним 
предприятиям в государственных и 
муниципальных закупках, а также в 
закупках госкомпаний, реализующих 
программы инновационного развития, 
по сравнению с предыдущими фаза-
ми. 
2. Обеспечение спроса на результаты 
инновационной деятельности малых 
и средних предприятий со стороны 
федеральных агентств и крупного 
частного бизнеса (по примеру про-
граммы гарантий закупок новых тех-
нологичных продуктов у малых и 
средних предприятий в Южной Ко-
рее).  
3. Установление требований к под-
рядчику, не являющемуся субъектом 
малых и средних предприятий, о 
привлечении к исполнению контрак-
та по госзакупкам малых и средних 
предприятий – субподрядчиков  с 
учетом отраслевой специфики.  
4. Предоставление налоговых и тамо-
женных льгот, аналогичных  резиден-
там Инновационного  центра «Скол-
ково», инновационным малым и 
средним предприятиям, получившим 
статус резидентов технопарков (про-
мышленных парков, технополисов, 
инновационно-технологических цен-
тров), прошедших государственную 
аккредитацию. 
5. Распространение специальных 
налоговых режимов (упрощенная 
система налогообложения и патент-
ная система налогообложения) не 
только на микропредприятия, но и на 
малые и средние инновационные 
предприятия 

1. Перезапуск программ 
поддержки малых и 
средних предприятий, 
использовавшихся в фа-
зах зарождения и вне-
дрения. 
2. Охват малых и средних 
предприятий государст-
венными программами 
поддержки экспорта.  
3. Разработка программы 
совместного выхода на 
зарубежные рынки мало-
го и крупного бизнеса (по 
примеру программы в 
Южной Корее). 
4. Противодействие мо-
нополизации внутренне-
го рынка для сохранения 
спроса на улучшающие 
инновации, разрабаты-
ваемые малыми и сред-
ними предприятиями 
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На ранних стадиях длинной волны (за-
рождения и внедрения) целесообразно 
сделать акцент на прямой государствен-
ной поддержке МСП через финансирова-
ние НИОКР по государственным приори-
тетам в технологическом развитии, фи-
нансирование расходов на создание новой 
продукции и технологий. На более позд-
них фазах (агрессии и синергии) необхо-
димо сделать упор на косвенные методы 
поддержки инновационных малых и сред-
них предприятий – широкий набор нало-
говых и таможенных льгот, имуществен-

ную поддержку (льготная аренда и выкуп 
помещений, доступ к высокотехнологич-
ному оборудованию), субсидирование 
процентной ставки по кредитам для об-
новления оборудования, приобретения и 
аренды недвижимости, расширения про-
изводства и т. д. Организационную и ин-
формационно-консультационную под-
держку малым и средним предприятиям 
необходимо оказывать непрерывно на всем 
протяжении длинной волны в соответст-
вии с научно-технологическими приори-
тетами страны. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
ПОВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Н. В. Баринова 

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

 
Современный этап развития экономики характеризуется высоким интересом к изучению вопросов экономи-
ческой теории. Одним из ключевых аспектов этой теории является изучение потребительского поведения.  
В условиях выхода российской экономики из экономического кризиса вопросы изучения теории потребле-
ния приобретают высокую значимость, так как выступают одним из индикаторов развития экономики, де-
монстрируя степень удовлетворения потребностей населения. В статье автором обобщен теоретический ма-
териал по данному направлению, проведено его творческое переосмысление и сделан прогноз развития по-
требления на будущее. Даны определения понятиям «потребности», «потребление» и «потребительское 
поведение». Изложен алгоритм процесса принятия решения о покупке, а также приведены факторы, оказы-
вающие влияние на данный процесс. Представлены новые тенденции формирования потребительского вы-
бора в условиях перехода на цифровую экономику. Отмечается, что с развитием информационно-
коммуникационных технологий информация начинает играть все более заметную роль в процессе приня-
тия потребительских решений. Кроме того, рассмотрены вопросы сегментации рынка, дана классификация 
основных групп современных потребителей, выявлены группы потребителей, активно использующие ИКТ в 
процессе принятия решения о покупке.  
Ключевые слова: потребительское поведение, потребности, покупательная способность, потребитель, марке-
тинг. 

 

CUSTOMER BEHAVIOR TRANSFORMATION:  
HISTORY AND TODAY 

 
Natal'ya V. Barinova 

 Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The current stage of economics development is characterized by high interest in studying economic theory. A key 
aspect of this theory is studying customer behavior. When Russian economy overcame the economic crisis, the study 
of issues of the consumption theory acquired an additional importance, as they provide an indicator of economy 
development showing the degree of meeting the population needs. The author summarized the theoretical material 
dealing with this line, revised it creatively and gave a forecast of consumption development for the future. Such 
notions as ‘needs’, ‘consumption’ and ‘customer behavior’ were defined. The algorithm of the process of decision-
making about the purchase was provided and factors influencing this process were enumerated. The author shows 
new trends of shaping a customer choice in conditions of passing-over to digital economy. The article points out that 
as informational-communications technologies develop, information begins to play a more and more important role 
in the process of customer decision-making. Apart from that issues of market segmentation were considered, 
classification of key groups of today’s customers was put forward and groups of customers using ICT in the process 
of decision-making were identified. 
Keywords: customer behavior, needs, customer ability, customer, marketing. 

 
 

ажнейшим элементом стратегиче-
ского развития предприятия являет-
ся разработка эффективной марке-

тинговой стратегии с целью привлечения 
покупателей и удержания спроса на про-

изводимый товар. При разработке марке-
тинговой концепции определяющее зна-
чение отводится изучению потребитель-
ского поведения покупателей. Грамотно 
выстроенная маркетинговая стратегия 

В 
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предприятия является большим преиму-
ществом компании перед конкурентами.  
В связи с этим специалистам различных 
служб (маркетинговой, социологической, 
экономической) все чаще приходится при-
бегать к исследованию потребительского 
поведения покупателей, а также их реак-
ции на применяемые маркетинговые 
приемы.  

Маркетологам известно, что уровень 
доходов потребителей прямо пропорцио-
нален спросу на товары, а цена – количест-
ву приобретаемых товаров. Данная тен-
денция прослеживается в особенностях по-
требительского поведения, учитываемых 
предпринимателями. Грамотная ценовая 
политика позволяет устанавливать верх-
ний и нижний ценовой предел на товары 
определенного ассортимента и качества, 
не рискуя торговой выручкой.  

Что же представляет собой понятие 
«потребительское поведение»?  

В научной литературе существует 
большое количество трактовок, предла-
гаемых исследователями. Так, например, 
под потребительским поведением понимают 
процесс формирования спроса покупате-
лей, осуществляющих выбор товаров и ус-
луг за счет собственных денежных средств 
с учетом цен на эти товары и услуги.  

С целью изучения потребительского по-
ведения маркетологи концентрируют свое 
внимание на отдельном индивиде. В ре-
зультате данных исследований они разра-
батывают концепцию потребления, близ-
кую к концепции рационального эконо-
мического человека. Использование этой 
концепции позволяет предпринимателям 
предлагать товары и услуги, способствую-
щие лучшему, чем у конкурентов, удовле-
творению потребностей потребителей. 

Как показывают многочисленные ис-
следования, поведение покупателей в про-
цессе выбора товаров очень индивидуаль-
но. Каждый из них руководствуется теми 
или иными субъективными предпочте-
ниями: вкусами, модой, культурными и 
семейными особенностями и т. д. Поэтому 
изучение поведения покупателей пред-

ставляет собой достаточно сложную зада-
чу. В некоторых случаях возможна лишь 
группировка покупателей по социально-
демографическим факторам: возрастному 
составу, половой принадлежности, чис-
ленности и т. д. [6; 10]. 

С целью изучения поведения покупате-
лей (принятия решения о покупке) марке-
тологи используют модель влияния марке-
тинговых стимулов на ответную реакцию 
покупателей. Входными элементами моде-
ли, оказывающими воздействие на созна-
ние покупателя, являются маркетинговые 
стимулы и факторы окружающей среды, 
которые можно объединить в несколько 
групп: 

‒ культурные (культура, субкультура, 
социальный класс); 

‒ социальные (референтные группы, се-
мьи, роли и статусы); 

‒ личностные (возраст и стадия жиз-
ненного цикла семьи, род занятий, эконо-
мические условия, стиль жизни, личность 
и самооценка); 

‒ психологические (мотивация, воспри-
ятие, обучение, убеждения, установки). 

Наиболее важными из вышеперечис-
ленных факторов являются факторы куль-
туры, поскольку они определяют потреб-
ности и поведение индивида.  

Задача маркетолога – понять, что про-
исходит в сознании потребителя между 
моментом воздействия на него внешних 
стимулов и принятием решения о покупке. 

 Для этого рассмотрим подробнее, ка-
ким образом индивид принимает решение 
о покупке. 

Стандартный процесс принятия реше-
ния о покупке состоит из следующих эта-
пов [9]: 

1. Осознание потребности. 
Процесс принятия решения о покупке 

начинается с осознания покупателем по-
требности или нужды, т. е. потребитель 
осознает разницу между реальным и же-
лаемым состоянием. Если потребность 
возникает под действием естественных 
раздражителей, проистекающих из чело-
веческих нужд, она становится настолько 
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настоятельной, что превращается в побуж-
дение.  

2. Поиск информации. 
Побуждение вызывает у потребителя 

стимул на поиск дополнительной инфор-
мации. Если побуждение достаточно силь-
но, а товар, способный удовлетворить по-
требителя, находится под рукой, то обыч-
но совершается покупка.  

3. Решение о покупке.  
В целом решение о покупке сводится к 

тому, что потребитель желает приобрести 
товар той марки, которая ему больше всего 
понравилась. Однако превращению наме-
рения о покупке в решение могут поме-
шать два фактора. Первый из них – отно-
шение других людей, второй – непредви-
денные обстоятельства. 

4. Реакция на покупку. 
После покупки у потребителя наступает 

реакция на покупку. Индивид испытывает 
чувство удовлетворения либо неудовле-
творения. Почти каждая крупная покупка 
вызывает познавательный (когнитивный) 
диссонанс, т. е. чувство дискомфорта, ко-
торое вызвано сомнениями в правильности 
сделанного выбора. Такие сомнения прак-
тически неизбежно возникают у покупате-
ля после совершения покупки. 

Изучение потребления исторически 
проводилось в различных областях наук: 
политической экономии, социологии, эко-
номической теории. Поэтому в научной 
литературе содержится большое количест-
во трактовок и классификаций данного 
понятия. Существуют классификации по-
требностей, предложенные К. Марксом,  
К. Альдерфером, Д. М. Гвишиани, Н. И. Ла-
пиным, М. В. Тараткевичем. Все они пред-
ставляют большой научный интерес. 

Наиболее известна пирамида потребно-
стей, разработанная американским психо-
логом Абрахамом Маслоу, представляю-
щая собой отражение одной из самых по-
пулярных теорий мотивации – теории ие-
рархии потребностей, включающей фи-
зиологические потребности, потребность в 
безопасности, потребности в любви, ува-
жении, сознании, а также эстетические по-

требности и потребность в самоактуализа-
ции  [19]. 

Другими словами, в основании пирами-
ды расположены биологические потребно-
сти человека, а на более высоких уровнях 
размещаются социальные и интеллекту-
альные потребности. Наиболее важными 
А. Маслоу считает физиологические по-
требности, которые человек стремится 
удовлетворить в первую очередь. После 
того как данная потребность удовлетворе-
на, индивид переходит к удовлетворению 
следующих по приоритету потребностей.  

Категория «потребности» подвергается 
изменениям под влиянием различных 
факторов: временных, экономических, 
культурных, исторических. 

Исследователи И. В. Пивоварова и  
О. В. Устинова считают, что «…важнейшей 
особенностью потребностей… является их 
динамический характер, изменчивость, 
развитие на базе удовлетворенных по-
требностей новых, более высоких, что свя-
зано с включением личности в различные 
формы и сферы деятельности» [14. – C. 97]. 

В XX в. в результате развития общест-
венных отношений потребности получили 
денежную форму, т. е. форму, при которой 
спрос определяется конечными потребите-
лями. Как указывает в своих исследованиях 
Ю. А. Васильчук, «в этом виде потребности 
обрели огромную гибкость, подвижность, 
невероятную скорость смены, развития и 
трансформации, мощь воздействия на че-
ловека и на общество» [3. – C. 6]. 

 В 60-е гг. XX в. в исследованиях потре-
бительского поведения появились новые 
тенденции, заимствованные из психоло-
гии. Как известно, одним из важных на-
правлений психологических исследований 
является изучение процесса познания че-
ловека. В этот период данное направление 
в психологии слилось с изучением потре-
бительского поведения в маркетинговых 
исследованиях [15]. 

В научной литературе встречается ус-
тойчивая смысловая пара «потребности» и 
«потребление». Достаточно часто оба эти 
понятия рассматриваются с экономиче-
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ской точки зрения как процесс купли-
продажи. Однако, как мы видим, потреб-
ности не стоит рассматривать так упро-
щенно. Нельзя не согласиться с мнением 
И. В. Пивоваровой и О. В. Устиновой, что 
«[потребности] сегодня – это не распреде-
ление товара, а процесс купли-продажи, 
это удовлетворение потребности в товаре, 
продукте, услуге через взаимодействие 
продавца и покупателя» [14. – С. 98]. 

Основное правило современных марке-
тинговых концепций заключается в ориен-
тации создаваемых товаров на реальные 
запросы потребителей с учетом их нацио-
нальных, психологических, культурных и 
прочих характеристик. Большой выбор 
товаров и услуг стимулирует активность 
людей к потреблению. Однако проблема 
удовлетворения материальных и духовных 
потребностей сохраняется, поскольку на 
смену одним товарам приходят другие, а 
процесс выбора значительно затрудняется 
[17]. 

Важным аспектом маркетинговой дея-
тельности является сегментация рынка. 
Сегмент рынка – это особым образом вы-
деленная часть рынка, группа потребите-
лей, товаров и предприятий, которая име-
ет общие признаки [9]. Как известно, каж-
дый сегмент потребителей на рынке това-
ров характеризуется схожими потребно-
стями, поведенческими и мотивационны-
ми характеристиками, что создает для 
производителей благоприятные маркетин-
говые возможности с целью наилучшего 
удовлетворения потребностей данной 
группы [2; 5]. 

В условиях рыночной экономики кон-
кретный товар может быть успешно про-
дан только определенным сегментам об-
щества, а не всему рынку. Процесс сегмен-
тации рынка также направлен на повыше-
ние конкурентоспособности товаров, что в 
свою очередь способствует наибольшему 
удовлетворению запросов людей. 

Поскольку Россия имеет достаточно 
большую протяженность границ с Запада 
на Восток, многонациональный состав на-
селения, различную плотность населения, 

а также многие другие факторы, основной 
особенностью российского потребителя 
можно считать его неоднородность. Стоит 
согласиться с мнением исследователей 
М. А. Бондаревой и А. В. Хорсовой, что со-
временных российских потребителей 
можно классифицировать на три разно-
родные и разновеликие группы: 

1) социально активные горожане среднего 
возраста (достаточно большая группа по-
требителей, которая имеет тенденцию к 
дальнейшему увеличению); 

2) молодое поколение, активно использую-
щее только интернет-ресурсы для поиска ин-
формации о товаре (постоянно увеличи-
вающаяся группа потребителей); 

3) люди старшего возраста, не использую-
щие Интернет для поиска информации (дос-
таточно статичная группа) [1]. 

Можно сказать, что представители пер-
вой и второй групп смогли адаптироваться 
к рыночным условиям. Именно на них на-
правлены действия маркетологов, исполь-
зующих специальные инструменты для 
продвижения товаров на рынке. Для 
третьей группы потребителей имеет смысл 
разрабатывать специальную стратегию, 
используя привычные для этого сегмента 
потребителей каналы (рекламные мате-
риалы в газетах, рассылку печатных ката-
логов, рекламные ролики по ТВ). Стоит 
обратить внимание, что значительная 
часть данного сегмента потребителей 
проживает в сельской местности, где усло-
вия жизни гораздо тяжелее, чем в городе, 
часто отсутствуют либо работают неста-
бильно информационные средства связи, 
население имеет низкий уровень дохода, в 
магазинах представлен ограниченный ас-
сортимент товаров, что отражается на по-
купательной способности конечных по-
требителей [4; 8; 16]. 

На современном этапе общественных 
отношений изучение потребительского по-
ведения основывается на понимании по-
требителя как участника информационно-
го процесса, получающего и перерабаты-
вающего определенный объем информа-
ции для принятия решения о выборе това-
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ра или услуги. Потребитель XXI в. нацелен 
не просто на удовлетворение физиологиче-
ских потребностей, а на нечто большее [1]. 
В условиях мировой глобализации и пере-
хода российской экономики на цифровую 
модель термин «потребление» претерпел 
значительные изменения, что отражено в 
работах О. В. Иванченко, В. Г. Хмелевского, 
И. В. Манаховой, С. В. Мареевой [7; 12; 13]. 
Большой научный интерес представляют 
работы И. В. Манаховой, в которых систе-
матизированы основные концептуальные 

подходы к теории потребления и спроса, а 
также рассмотрено влияние информаци-
онных каскадов на трансформацию теории 
потребления.  

Таким образом, в условиях рыночной 
экономики залогом успешного предпри-
нимательства является разработка эффек-
тивной маркетинговой стратегии с учетом 
теории потребления и сегментации рынка, 
а также с учетом влияния информационно-
го воздействия на процессы потребления. 
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МОДЕЛЬ АГЕНТА  
И МУЛЬТИАГЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

В. М. Картвелишвили, Э. А. Лебедюк  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

В статье описана новая модель агентного моделирования как инструмента исследования сложных гетеро-
генных децентрализованных социоэкономических систем с учетом психосоциальных и психоэмоциональ-
ных аспектов поведения акторов. Показано, что агентное моделирование позволяет решать задачи высокого 
уровня сложности. Разработана новая методика применения построенных моделей для имитационного мо-
делирования динамических социально-экономических процессов. На основе предложенной авторами мето-
дики создана инновационная, эффективная информационная система для исследования организационных 
структур с учетом психосоциальных аспектов для типовых акторов, их потребностей и типовых действий. 
Даны примеры анализа влияния структуры организаций на их функционирование и жизнеспособность. 
Наглядно продемонстрировано, что созданный открытый прикладной инструментарий может использо-
ваться для анализа эффективности работы широкого спектра организационных социально-экономических 
структур, их жизнедеятельности и жизнеспособности, обеспечивая конкурентоспособность системы. Приве-
ден пример использования созданного инструментария применительно к исследованию эффективности 
процесса реорганизации элементов структуры системы «Университет» как модели высшего учебного заве-
дения. Предложен ряд рекомендаций по организации элементов структуры системы «Университет».   
Ключевые слова: имитационное моделирование, агентное моделирование, экономические модели, универси-
тет, реорганизация. 

 

THE MODEL OF AGENT AND MULTI-AGENT  
INTERACTION IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
Vasilii M. Kartvelishvili, Eduard A. Lebedyuk  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The article describes a new model of agent modeling as a tool of researching complicated heterogenic decentralized 
socio-economic systems. It was shown that agent modeling provides an opportunity to solve problems of high 
complexity, in particular researching complex heterogenic decentralized socio-economic systems with regard to 
psycho-social and psycho-emotional aspects of actors’ behavior, like those systems studied in examples of the 
present research. A new methodology of using models for imitation modeling of dynamic social-economic processes 
was designed. On the basis of methodology proposed by the authors an innovation,  effective informational system 
to research organizational structures with regard to psycho-social aspects for typical actors, their customers and 
typical actions was developed. The article provides examples of the impact of organization structures on their 
functioning and viability. It was shown that open applied tools can be used to analyze the efficiency of 
organizational social-economic systems, their viability and functioning providing competitiveness of the system. An 
example of using the designed tools in connection with the research of efficiency of reorganizing the elements of the 
structure ’University’ as a model of the higher education institution. The authors put forward a number of 
recommendations aimed at organization of elements of the system ‘University’. 
Keywords: imitation modeling, agent modeling, economic models, university, re-organization. 
 

 
гентное моделирование [11–14] – 
направление имитационного мо-
делирования, которое имеет важ-

ное значение в качестве инструмента ис-
следования сложноструктурированных 
систем [1]. Вне зависимости от сферы при-А 
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менения конкретной модели и ее особен-
ностей есть ряд общих черт, свойственных 
большинству агентно-ориентированных 
моделей. Так, если рассматривается агент-
человек, то вне зависимости от сферы 
применения агентной модели можно го-
ворить о ряде характеристик агента (на-
пример, психоэмоциональных [3; 5–7; 10]), 
которые влияют на его социально-
экономическое взаимодействие с другими 
агентами. Тем не менее не существует об-
щепризнанных в агентном моделировании 
обобщенных теорий, описывающих агента 
с данной стороны. Поэтому задача расши-
рения теории и практики агентного моде-
лирования применительно к моделирова-
нию социально-экономических процессов 
представляется первостепенной для разви-
тия указанной сферы знаний.  

Созданная авторами статьи модель 
агентного моделирования позволяет моде-
лировать процессы и, в частности, меха-
низмы управления, характерные широко-
му спектру социально-экономических сис-
тем с учетом психоэмоциональных реак-
ций акторов. 

Управление – это планирование, орга-
низация и контроль ресурсов системы, на-
правленные на достижение целей системы. 
Управление как процесс воздействия субъ-
екта на объект управления немыслимо без 
системы управления, под которой, как 
правило, понимается механизм, обеспечи-
вающий процесс управления, т. е. множе-
ство действий и взаимосвязанных элемен-
тов, функционирующих согласованно и 
целенаправленно. Участвующие в процес-
се управления элементы объединяются в 
систему управления с помощью информа-
ционных связей. Система – совокупность 
элементов, находящихся в определенных 
отношениях друг с другом и со средой. 
Управление в системе – внутренняя функ-
ция системы, осуществляемая независимо 
от того, каким образом и какими элемен-
тами системы указанная функция должна 
выполняться. Управление системой – вы-
полнение внешних функций управления, 

обеспечивающих необходимые условия 
функционирования системы. 

Пусть в момент времени t заданы x = x(t) 
– элементы универсального множества со-
стояний системы X: x ∈ X; и u = u(t) – 
управляющие действия из множества 
управлений U↓: u ∈ U↓, которые вызывают в 
течение последующего промежутка вре-
мени τ соответствующие реакции w = w(t): 
w ∈ U↑, где U↑ – множество возможных от-
кликов системы X на множество управле-
ний U↓. В результате управление u ∈ U↓ в 
момент времени t + τ переводит состояние 
x ∈ X в состояние y ∈ Y, т. е.  

u: x → y ∈ Y ⊆ X. 
Структура системы может быть очень 

сложной, но если рассматривать ее с пози-
ции управления, то вполне можно пред-
ставить характерную структуру в виде ие-
рархии, к примеру, представленной на 
рис. 1, свойственной, в частности, элемен-
там структуры системы «Университет». 
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Рис. 1. Взаимодействие управляющей  

и управляемых систем 
 
 

На рис. 1 введены следующие обозначе-
ния: X0 ⊆ X – управляющая подсистема 
(субъект управления); Xj1 ⊆ X (j = 1, …, J) – 
промежуточная управляющая система 
(промежуточный субъект управления,  
J = 1); Xn2 ⊆ X (n = 1, …, N) – управляемая 
система (объект управления); Ym2 ⊆ X  
(m = 1, …, M) – состояние управляемой 
подсистемы после текущего k-го цикла 
«управление – реакция». В обозначении Xji 
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верхний индекс i указывает на уровень от-
даления элементов x ∈ X от управляющей 
подсистемы системы X: нулевой уровень 
соответствует стратегическому управле-
нию нижележащими уровнями; 1-й уро-
вень – непосредственному тактическому 
управлению в рамках заданной нулевым 
уровнем стратегии; 2-й уровень – первому 
управляемому уровню системы. Нижний 
индекс j обозначает порядковый номер 
подсистемы на текущем уровне управле-
ния i. Так, в системе «Университет» нуле-
вой уровень отвечает полномочиям ректо-
рата, 1-й уровень – положению управле-
ний и отделов, 2-й уровень – обязанностям 
научно-преподавательских работников. 

Согласно модели жизнеспособной сис-
темы [2; 4] уровень управления X0 на лю-
бом уровне рекурсии организационных 
систем суть система 5, отвечающая за по-
литико-стратегические решения в рамках 
организации в целом с целью сбалансиро-
вания стратегических потребностей и за-
просов различных частей организации и 
управления организацией в целом. Про-
межуточные управляемо-управляющие 
подсистемы Xj1 всех остальных уровней, 
кроме последнего Xj2, суть системы 4–2, 
представляющие согласно [2] структуры 
управления, которые организованы с це-
лью установления правил развития буду-
щей деятельности системы, а также аудита, 
управления, оптимизации и координации 
текущей деятельности системы. Управляе-
мые подсистемы нижнего уровня Xj2 соот-
ветствуют жизнеспособной системе 1, ко-
торая обеспечивает набор основных видов 
деятельности, непосредственно произво-
дящей продукцию системы в целом.   

Принимая во внимание, что управление 
– совокупность управленческого сигнала и 
реакции на него, и тот факт, что рассмат-
ривать управление нужно именно в непо-
средственном контексте управляющей и 
управляемой систем, упростим структуру, 
представленную на рис. 1, считая, что: 

– промежуточные управляющие сис-
темы Xj1 (в данном случае X11) существуют 

для абстрагирования управляющих систем 

X0 от осуществления непосредственного 
управления над всеми управляемыми сис-
темами Xn2 (n = 1, …, N); 

– управление как процесс происходит 
между двумя системами – объектом и 
субъектом управления, при этом у одной 
управляющей системы может быть не-
сколько управляемых подсистем;  

– структура системы во время каждого 
k-го промежутка взаимодействия  
Tk = [tk, tk + τ] (k = 1, …, K) не изменяется. 

Таким образом, убирая далее для про-
стоты индексы, структуру управления 
можно представить следующим образом: 

 …→x(t) ∈ X→ u ∈ U↓ ↔ w ∈ U↑ ← y(t + τ) ∈ Y→… . 

Перечислим основные сущности, кото-
рые будут использоваться в создании 
предлагаемой агентно-ориентированной 
системы: симуляция, сообщение, агент, канал 
связи, ресурс. Разберем каждую из этих 
сущностей подробнее. 

Симуляция – это реализация виртуаль-
ного мира, в котором действуют агенты. 
Рассматриваться может как полностью 
нейтральная среда с небольшим или нуле-
вым воздействием на агентов, так и объе-
диняющая агентов в системы среда, кото-
рая тщательно детализирована, как и сами 
агенты. Объединяют агентов также пара-
метры внешней среды. Агенты действуют 
в рамках симуляции. Считаем, что симу-
ляция дискретна по времени и состоит из 
периодов Tk = [tk, tk + τ], в рамках которых 
агенты обрабатывают сообщения. 

Сообщение – управляющий сигнал и сиг-
нал обратной связи. 

Агент A – элемент системы, который 
связан с другими агентами (в роли управ-
ляющего агента A↓ или управляемого аген-
та A↑) и умеет обрабатывать сообщения S – 
управляющие сигналы S↓ и формировать 
сигнал-отклик S↑. Для экономических мо-
делей основным элементом служит некое 
число взаимодействующих между собой 
агентов, которые применительно к иссле-
дованию социально-экономических систем 
представляют собой отдельных социально-
экономических акторов или их группу, 
дифференцированную от других акторов, 
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но взаимодействующих с ними и окру-
жающей средой. Одно из наиболее полных 
определений агентов приводится в работе 
[13], согласно которой агент должен обла-
дать следующими характеристиками: 

– агент независим, действует автоном-
но и принимает решения по взаимодейст-
вию с другими агентами и влиянию на ок-
ружающую среду самостоятельно; 

– агент может взаимодействовать с 
другими агентами в рамках симулируемой 
системы;  

– агент имеет определенную цель (це-
ли), определяющую его поведение; 

– агент изменчив и обладает способно-
стью самообучения с течением времени на 
основе накопленного опыта; 

–  правила поведения агента могут из-
меняться на основе полученного опыта. 

Кроме указанных свойств в предлагае-
мой модели положим, что агентам A↓ или 
A↑ как элементам системы отвечают сле-
дующие факторы и характеристики: кана-
лы связи, потребности, ресурсы, очередь 
работ, степень удовлетворения, склонность 
к риску, где:    

– каналы связи с другими агентами – 
это описание связи агента с другими аген-
тами симуляции; 

– потребности – это нужда агента в 
том, что составляет необходимое условие 
его существования; 

– ресурсы – материальные и нематери-
альные возможности агента реализовать 
свои потребности; 

– очередь работ – набор сообщений, 
которые агент с некоторой случайной ве-
роятностью обрабатывает; 

– степень удовлетворения зависит от 
полноты реализации потребностей; 

– склонность к риску – коэффициент, 
показывающий, насколько агент готов к 
учету влияния неопределенности на ожи-
даемый результат реализации своих дейст-
вий. 

При этом агент в рамках симуляции в 
течение каждого текущего k-го периода 
симуляции Tk обрабатывает все активные 
сообщения (текущий период находится 

между моментом отправки tk и моментом 
получения результата воздействия сооб-
щения tk + τ). При этом обработка сообщения 
для агента означает принятие решения, 
надо ли выполнять сообщение, и если да, 
то далее осуществляется построение плана 
выполнения, создание управляющих со-
общений S↓ либо выполнение непосредст-
венной работы, по завершении которых 
происходит отправка отчета S↑ по каналам 
обратной связи.  

Так как активных сообщений может 
быть несколько, актор определяет очеред-
ность их исполнения (приоритет) путем 
проведения экспертной оценки, к приме-
ру, как в предлагаемой здесь агентно-
ориентированной модели с использовани-
ем исследуемых в [8; 9] схем метода анали-
за иерархий (МАИ). 

Согласно методу анализа иерархий для 
решения задачи оценки вектора приори-
тетности сообщений S↓i (i = 1, …, I), оцени-
ваемых по J критериям Kj (j = 1, …, J), агент 
A выполняет следующие итерации: 

1) формирует матрицу парных сравне-
ний Ψ значимости выбранных критериев 
Kj для A. Построение Ψ осуществляется 
либо на основе схем МАИ, использующих 
четкие сравнения [8], либо на базе подхо-
дов нечеткого МАИ [9] с использованием 
треугольных нечетких чисел для попарно-
го нечеткого сравнения критериев Kj меж-
ду собой; 

2) вычисляет коэффициент согласован-
ности σ для матрицы с целью проверки на 
непротиворечивость оценки сравнитель-
ных приоритетов актора; 

3) находит собственный вектор ψ = {ψj} 
матрицы Ψ для максимального собствен-
ного числа матрицы с целью вычисления 
вектора приоритета критериев Kj;  

4) аналогично алгоритму, описанному в 
пунктах 1–3, вычисляет векторы приорите-
тов αj = {αij} для сообщений S↓i по каждому 
из критериев Kj; 

5) находит интегральную оценку при-
оритетности каждого сообщения S↓i: 

λi = αi1 ψ1 + … + αiJ ψJ. 
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Каналы связи с другими агентами (каналы 
прямой и обратной связи) существуют в раз-
рабатываемой системе, так как агенты свя-
заны в сложную иерархию по каналам 
взаимодействия. Канал связи позволяет ак-
торам пересылать сообщения друг другу и 
связывает двух агентов: управляющего 
агента A↓ – агента, отсылающего сообще-
ния-приказы, и управляемого агента A↑ – 
агента, отсылающего сообщения-отчеты.  

Управляющий агент A↓ и управляемый 
агент A↑ имеют соответственно I↓ и I↑ связей 
ui ∈ V↓ и wi ∈ V↑, важность которых для A↓ и 

A↑ определяется значениями в диапазонах 
ui ∈ [0; 1] и wi ∈ [0; 1] при выполнении ус-
ловий  










I
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Каналу присваиваются относительные 
коэффициенты формальности F ∈ [0; 1] и 
неформальности f ∈ [0; 1] в силу того, что 
формальные отношения между акторами 
всегда обусловлены наличием некого фак-
тора, определяющего суть этих отноше-
ний, а неформальные отношения форми-
руются на основе личных привязанностей, 
а также способов действий, отличных от 
формально признанных способов или 
процедур.   

Формальных отношений придержива-
ются в силу существующих правил, зако-
нов, обычаев, традиций и порядков. Выра-
женность формальных отношений опре-
деляет коэффициент формальности кана-
ла F. Степень неформальных отношений – 
тех, где присутствует личный момент, оп-
ределяет коэффициент неформальности 
канала f. 

Ресурс – количественно измеряемая воз-
можность выполнения какой-либо дея-
тельности актора; условия, позволяющие с 
помощью определенных преобразований 
получить желаемый результат. Агент 
стремится к максимизации своих ресурсов 
для удовлетворения своих потребностей. 

У агента есть i = (1, …, I) ресурсов Ri, ко-
торые обладают следующими характери-
стиками: 

– названием; 

– важностью Pi ∈ [0; 1] – относительным 
приоритетом ресурса Ri для агента A, где 

;
1

1 


I

i iP  

– текущим значением ri уровня ресурса 
Ri в текущем периоде симуляции Tk; 

– приемлемым уровнем ресурса R0 – 
субъективным мнением агента о текущем 
и предыдущих уровнях ресурса, а также 
динамике изменения уровня ресурса; 

– минимальным уровнем ресурса Rmin – 
значением ресурса, достижение меньшего 
уровня которого не позволит A реализо-
вать свои потребности и вызовет отрица-
тельную реакцию; 

– максимальным уровнем ресурса Rmax 

– значением ресурса, превышение которо-
го считается чрезмерным и бесполезным 
для удовлетворения потребностей агента. 

Отметим, что потребности Π неразрыв-
но связаны с мотивацией M агента A, так 
как то, насколько потребности агента 
удовлетворены, а также каковы будут пер-
спективы удовлетворения потребностей в 
будущем, влияет на поведение A.  

Моделирование психосоциальных ас-
пектов возникновения и удовлетворения  
потребностей – актуальный вопрос как для 
зарубежных [12; 13], так и отечественных 
ученых [3; 5–7; 10]. Так, в [3] рассматрива-
ются модели для двух типов потребностей. 

Первый тип – растущие базовые по-
требности Π↑, характер которых определя-
ется необходимостью сохранения целост-
ности и жизнеспособности актора. В отсут-
ствие удовлетворения такой потребности 
недовольство актора неограниченно воз-
растает. Интенсивный характер возбужде-
ния требует для его поддержания энергии. 
Но возбуждение возникает в ответ на уже 
имеющийся дефицит ресурса для реали-
зации потребности, и, следовательно, пока 
потребность не удовлетворена, потребно-
стное возбуждение π↑ дополнительно уси-
ливает этот дефицит. Для находящегося в 
таком состоянии субъекта потребностное 
возбуждение π↑ рано или поздно принима-
ет негативный, а потом и мучительный от-
тенок. Если потребность не удовлетворяет-
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ся, то напряжение начинает доминиро-
вать. Характер динамики протекания по-
требностного возбуждения π↑ при дефици-
те ресурсов R для удовлетворения потреб-
ностей Π↑ физиологического характера 
представлен на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Зависимость π↑ от времени τ появления 
критической величины дефицита ресурса:  

кривые 1, 2, 3 отвечают 4; 6; 8  

соответственно 

 
Укажем психосоциальные ситуации, 

при моделировании которых используется 
модель типа π↑.  

Во-первых, в силу того что психологиче-
ская реакция π↑ отвечает физиологическим 
потребностям – группе потребностей, обес-
печивающих существование актора как 
биологического организма, т. е. в основном 
затрагивающих условия проживания и здо-
ровье, то модель π↑ по существу требуется 
включать в агентные системы, удовлетво-
ряющие указанные потребности в социаль-
ных сферах жилищно-коммунального хо-
зяйства и здравоохранения с помощью фи-
нансово-материальной поддержки акторов. 
Во-вторых, психологическая реакция π↑ от-
вечает потребности в безопасности, т. е. та-
ким феноменам потребности, как непо-
средственная защита от физической опас-
ности, снижение психологической фруст-
рации, поддержание стабильности соци-
ально-экономических систем, в которых 
участвует актор. Таким образом, модель π↑ 
можно эффективно использовать в схемах 
оптимального поддержания стабильного 
удовлетворения насущных потребностей 
актора в условиях кризиса одной или не-
скольких социально-экономических систем.  

По-другому обстоит дело со вторым ти-
пом потребностей – потребностями в по-

знаниях, умениях, развитии и совершенст-
вовании личности Π↔. Как и в первом типе 
потребностей, нарастание потребностного 
возбуждения π↔ связано с недостатком ре-
сурсов. Но данный дефицит отличается от 
дефицита ресурсов для базисных потреб-
ностей. Здесь можно говорить о недостатке 
информационных ресурсов, поскольку 
формирование составляющих дефицита 
происходит при непосредственном уча-
стии когнитивных процессов агента, что и 
порождает непосредственную связь по-
требности с информацией.  

При отсутствии реализации рассматри-
ваемых потребностей у субъекта появляется 
неудовлетворенность существующим по-
ложением. Агент понимает расхождение 
между желаемым результатом и фактиче-
ским состоянием дела. В его сознании нака-
пливается информация негативного харак-
тера, приводящая к появлению потребно-
стного напряжения π↔. Но π↔ имеет иной 
характер, чем π↑. При наличии π↔ субъект 
может продолжать свое существование, 
ощущая потребностное напряжение π↔ 

иногда до конца своей жизни, осознавая 
свою нереализованность или даже ущерб-
ность. Однако от отсутствия знаний или 
низкого развития своей личности никто не 
умирает. Характер динамики вычисляемого 
в относительной шкале эмоционального 
напряжения π↔ для потребностей познава-
тельного характера и потребностей в само-
совершенствовании представлен на рис. 3. 

 
 

  
 

 
Рис. 3. Зависимость степени потребностного 
возбуждения π↔ от времени τ для различных 

значений стимулятора скорости роста  
дефицита информационных ресурсов r:  

кривые 1, 2, 3 для r = 3, r = 2, r = 1,5  

 

π↔ 
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соответственно 

Другой подход предлагают авторы [6] 
посредством введения в модель OK-
функций. Качественный вид OK-функции, 
который получается путем опроса соци-
ально-экономических агентов с после-
дующим применением алгоритмов чис-
ленной интерполяции кривых φ = φe(χ), 
графически отражающих отношение ак-
тора с заданным психотипом личности к 
потребности, представлен на рис. 4. Как 
показано на графике, потребность нели-

нейным образом зависит от относительной 
величины мотивационно-стимулирующе-
го фактора χ ∈ M. Откладываемые по оси 
абсцисс относительные значения фактора 
χ получены путем соотнесения предпола-
гаемой реальной потребности опрашивае-
мого актора к среднерыночному (средне-
отраслевому, среднестатистическому) зна-
чению в рассматриваемой сфере интел-
лектуальной деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. График типичной ОК-функции φ = φe(χ), полученной путем опроса сотрудников 

 
Тщательное исследование включает в 

себя опрос акторов, определяющий доста-
точно большое число точек интерполяции. 
Так, на рис. 4 путем численной интерпо-
ляции построен график типичной ОК-
функции φ = φe(χ) на базе 11 эксперимен-
тальных точек. 

В дополнение к предложенным моделям 
выделим еще один тип протекания по-
требности – убывающий Π↓. Потребность 
может убывать со временем. Как правило, 
это связано с тем, что актор испытывает 
одномоментно не одну потребность, а не-
сколько. Неудовлетворение потребностей с 
большим приоритетом для человека при-
водит к постепенному снижению прочих 
потребностей, так как объем психоэмо-
ционального возбуждения актора конечен. 
Протекание такого потребностного возбу-
ждения π↓ происходит аналогично потреб-
ностным возбуждениям второго типа π↔ 

или φ, но при условии снижения потреб-
ности, при этом возбуждение не уменьша-
ется до нуля, но асимптотически стремится 

к минимально допустимому значению. 
Приведем аналитический вид данной за-
висимости: 
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График протекания величины π↓ для 
потребностей познавательного характера и 
потребностей в самосовершенствовании 
при π0 = 10, πk = 0,01, τ1 = 0,001 показан на 
рис. 5. 

 

 
 

 
Рис. 5. Зависимость степени  

эмоционального возбуждения π↓  
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от времени τ 

Опишем используемую в предлагаемых 
агентно-ориентированных схемах матема-
тическую модель эмоционального состоя-
ния субъекта – KL-модель, разработанную 
в работе [10]. В рамках данной модели бы-
ла осуществлена компьютерная симуляция 
поведения субъектов и смоделированы ре-
акции акторов при воздействии на них 
различных стимулов в предположении, 
что каждый индивид стремится к наиболее 
полному удовлетворению всех своих по-
требностей в максимально долгосрочном 
периоде, а продолжительность периодов 
разнится в зависимости от рациональности 
субъекта. В предлагаемой KL-модели ис-
пользуются следующие понятия: актор – 
субъект, действующий на другие субъекты 
единолично либо во взаимодействии с 
другими субъектами; эмоция Е = Е(τ, k, θ) – 
психологическая реакция актора на раз-
дражитель (событие); эмоциональный пик E* 
– нормированное на единицу значение 
максимального эмоционального напряже-
ния актора. Для моделирования отдельной 
эмоции E используется гамма-распределе-
ние, определенное на неотрицательном 
отрезке числовой прямой:  
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где Г(k) – гамма-функция Эйлера.  
Пусть θ ∈ [0; 5] – субъективная важность 

стимула, вызвавшего данную эмоцию;  
k ∈ [1; 10]  –  стабильность – реактивность 
психики актора; τ ≥ 0 – локальное время, 
прошедшее с момента возникновения 
данной эмоции; t ∈ [0; ∞) – абсолютное 
время симуляции переживаний актора. 
Тогда при возникновении в момент време-
ни ti ∈ [0; ∞) отдельной эмоции Ei (i = 1, 2, …) 
ее локальное время протекания τi = t – ti и  
τi ∈ [ti; ∞). Рассматривая далее отдельную 
эмоцию, индекс i для краткости опускаем. 
Примеры протекания потребностей в  
KL-модели представлены на рис. 6. 

Укажем психосоциальные ситуации, 
при моделировании которых используют-
ся модели типа π↔, φ, π↓, E. Одна из важных 

и постоянных психосоциальных потребно-
стей агента – потребность в принадлежно-
сти к социальной группе: актор стремится 
занять определенное стабильное место в 
рамках любых социально-экономических 
систем.  

 

 
Рис. 6. Моделирование протекания эмоций: 

кривые θ0, θ+, θ-  при (k = 4,2; θ = 1,5),  
(k = 4,2; θ = 2,5), (k = 4,2; θ = 1,05) соответственно 

 
В свою очередь, социально-экономичес-

кие системы для удовлетворения данной 
потребности организуют формальные и 
неформальные мероприятия для агентов, 
позволяющие объединить и сплотить ак-
торов системы. При моделировании пове-
дения агента в указанных ситуациях моде-
ли типа π↔, φ, π↓, E органично включаются 
в формируемые связи каждого агента с 
другими агентами.  

При симуляции процессов в развитых 
социоэкономических системах важен учет 
постоянной потребности агента в оценке и 
уважении. Эта потребность в самоуваже-
нии, в демонстрации различных достиже-
ний, а также в получении признания и 
одобрения требует формирования каналов 
неформальных связей в целом со стороны 
других акторов. Удовлетворению этой 
группы потребностей может служить мо-
делирование сложившейся в организации 
системы оплаты труда, системы оценки 
рабочих результатов (ревью), симуляция 
должностного и профессионального роста 
и планирования карьеры на основе вклю-
чения элементов моделей π↔, φ, π↓, E при 
формировании связей агентов друг с дру-
гом. 
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При любых обстоятельствах у акторов, 
участвующих в процессах, которые требу-
ют развития и актуализации личного и 
профессионального потенциала, развива-
ется постоянная потребность в самоактуа-
лизации. Акторы с высокой потребностью 
в самоактуализации стремятся работать на 
максимуме своих возможностей, успевая 
обработать разноплановые управляющие 
сигналы. При симуляции данная потреб-
ность удовлетворяется путем включения 
моделей π↔, φ, E в имитацию процессов 
выполнения актором рабочих заданий и 
реализации поставленных планов.  

Аналогично предыдущему случаю по-
стоянная потребность в достижении, про-
являемая в стремлении получить значи-
мые результаты деятельности, желании 
опередить конкурентов, имеет ключевое 
значение для понимания поведения соци-
ально-экономического актора. Действи-
тельно, именно конкурирующие акторы 
стремятся к выполнению и перевыполне-
нию рабочих заданий, риску, необходи-
мому для выживания социоэкономической 
системы в целом. Симуляция потребности 
достижения реализуется путем включения 
моделей π↔, φ, E в процедуры реализации 
акторами стоящих перед ними задач.  

Симуляция потребности во власти и 
оказании влияния имеет ряд особенно-
стей. В условиях социально-экономической 
системы этот мотив проявляется не только 
в виде стремления актора к власти, руко-
водству, влиянию на других акторов, но и 
в стремлении к независимости при выпол-
нении управляющих сигналов. Как уже 
отмечалось  ранее, в связи с ростом слож-
ности социально-экономических систем 
последнее находит отражение в виде де-
централизации управления, приводящего 
к тому что акторы на большинстве уров-
ней иерархии системы имеют (в разной 
степени) возможности по принятию реше-
ний. Симуляция потребности власти реа-
лизуется, как правило, путем включения 
модели π↑ (реже – моделей π↔, φ, E; в ис-
ключительных случаях (при делегирова-
нии задач) – модели π↓) в процедуры реа-

лизации каналов связи с другими агента-
ми.  

Таким образом, каждый актор в процес-
се своей жизнедеятельности испытывает 
несколько потребностей одновременно. 
Однако в различные периоды времени 
приоритет потребностей может меняться. 
Допустимо считать, что каждый актор в 
каждый момент симуляции испытывает 
все потребности, однако некоторые из них 
столь малозначимы, что на общий психо-
эмоциональный фон не оказывают ника-
кого практического воздействия. 

Потребности вызывают у актора эмо-
циональный отклик, который побуждает 
актора к действию – созданию или выпол-
нению управленческих сигналов. Следует 
отметить, что актор может получить 
управленческих сигналов больше, чем он 
может выполнить. По этой причине он по-
стоянно ранжирует управленческие сиг-
налы с помощью методов экспертных оце-
нок, в частности, как указывалось выше, с 
помощью метода нечеткого анализа ие-
рархий. В свою очередь действия актора, 
являющиеся реакцией как на потребность, 
так и на управленческий сигнал, а также 
на ощущение протекающего времени, 
приводят к эмоциональной реакции и из-
менению уровня потребности (в желатель-
ном либо нежелательном для актора на-
правлении), что замыкает цикл, представ-
ленный на рис. 7. Отметим, что в рамках 
данной статьи рекурсивные обратные свя-
зи между потребностями и эмоциями не 
рассматриваются. 

 
 

Рис. 7. Взаимосвязь потребностей,  
эмоций и действий 
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Управленческий сигнал – кодированное 
сообщение на языке взаимодействия под-
систем Xji о необходимом результирующем 
состоянии y ∈ Y, требуемых значениях 
управляющих воздействий для осуществ-
ления перехода x → y и т. д. Это сообще-
ние, которое характеризует аспекты взаи-
моотношений двух агентов, исходит от од-
ного агента и приходит к другому. Отме-
тим, что это абстракция физической кон-
цепции сообщения, однако в рамках дан-
ной симуляции нас интересуют именно 
восприятие и реакция агентов на сообще-
ния друг от друга. В этом смысле сообще-
ние представляет собой именно взаимо-
действие двух агентов. К примеру, сове-
щание трех подчиненных и их начальни-
ка, на котором начальник делает выговор 
одному из подчиненных, представляется в 
симуляции в виде трех сообщений, исхо-
дящих от агента-начальника к агентам-
подчиненным. 

Сигнал управления может содержать в се-
бе следующую информацию: 

1. Управляющий сигнал u ∈ U↓ и результи-
рующий сигнал w ∈ U↑ о выполнении пе-
рехода x → y, которые характеризуются 
следующими параметрами: 

‒ типом, включая прямой – непосредст-
венное взаимодействие между управляю-
щей и управляемой системами, и косвенный 
– получение информации в отсутствие не-
посредственного взаимодействия между 
управляющей и управляемой системами; 

‒ способом передачи, включая письмен-
ный, вербальный и тактильный. 

2. Дату действия – период, на который 
агент, от которого исходит сообщение, 
ожидает ответного сообщения. 

3. Дату посылки – период, во время ко-
торого создано сообщение. 

Дополнительно сообщение-приказ может 
иметь: 

‒ штрафы – ресурсы, которые управ-
ляемый агент потеряет в случае невыпол-
нения требований сообщения; 

‒ награды – ресурсы, которые управ-
ляемый агент получит в случае выполне-
ния требований сообщения; 

‒ трудоемкость – ресурсы, которые 
управляемый агент, по мнению управ-
ляющего агента, может затратить на вы-
полнение требований сообщения. 

Дополнительно сообщение-отчет содер-
жит информацию о статусе выполнения 
приказа. 

Сообщение-приказ проходит несколько 
стадий и состояний в рамках своего жиз-
ненного пути: 

‒ создание – управляющий агент создает 
сообщение; 

‒ принятие к исполнению – управляемый 
агент проинформирован о сообщении, оно 
было передано по каналу связи между 
управляющим и управляемым агентом; 

‒ исполнение – управляемый агент при-
ступил к исполнению инструкций сооб-
щения; 

‒ выполнение – управляемый агент вы-
полнил инструкции сообщения; 

‒ делегирование – управляемый агент 
делегировал исполнение инструкций со-
общений путем создания одного или не-
скольких сообщений для управляемых им 
агентов; 

‒ игнорирование – управляемый агент 
проигнорировал сообщение. 

Замечание: не существует абсолютно 
лучшего/наиболее эффективного типа и 
способа передачи управленческого сигна-
ла, он выбирается в зависимости от кон-
кретной ситуации. 

Пример: две управляемые системы одно-
го уровня Xi2 и Xj2 работают над выполне-
нием приказов от их управляющей систе-
мы X11. В случае если управляемой системе 
Xi2 необходимо передать управленческий 
сигнал управляемой системе Xj2, у нее есть, 
как минимум, два разных пути: нефор-
мально, напрямую к управляемой системе 
Xj2 либо формально через управляющую 
ими обеими систему X11. 

Таким образом, перед агентом в каждый 
период симуляции стоит ряд сообщений 
S↓i (i = 1, …, I), которые он должен обрабо-
тать.  
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Агент ранжирует актуальные сообще-
ния с помощью метода анализа иерархий 
по следующим критериям Kj (j = 1, …, J): 

‒ потребности типа ресурсов-наград, 
ресурсов-штрафов и потребностей агента, 
задаваемых в определенной шкале;  

‒ трудоемкость; 
‒ время выполнения; 
‒ канал связи с актором, создавшим за-

дачу. 
Опишем механизм формирования уп-

равленческих решений. Дополнительно к 
сказанному выше промежуточная управ-
ляющая подсистема Xj1 ⊆ X (j = 1, …, J) при 
получении сигнала управления произво-
дит его декомпозицию: 

‒ на действия в рамках системы X, ко-
торые выполняются непосредственно под-
системой Xj1; 

‒ действия, выполнимые в рамках 
управляемых систем Xj2 ⊆ X, для реализа-
ции которых подсистемой Xj1 создаются и 
передаются сигналы управления для 
управляемых систем нижнего уровня Xj2. 

Выше отмечалось, что для осуществле-
ния управления потребляются различные 
ресурсы R = {rk}. Для каждого ресурса сис-
тема стремится либо к минимизации его 
использования для осуществления извест-
ного управления, либо приведения его к 
определенному значению и максимизации 
эффекта Π от использования R. Таким об-
разом, при реализации декомпозиции 
управляющей системой ставятся и реша-
ются прямые и двойственные оптимизаци-
онные задачи с ограничениями вида 

R → min, Π = Π0 либо Π → max, R = R0. 
Поясним это утверждение примером. 
Пример. У управляющей системы X11 

(менеджера) есть две управляемые системы 
X12 и X22 (сотрудники). С первым сотруд-
ником X12 его связывают неформальные 
отношения, со вторым X22 – нет. Менедже-
ру приходит управленческий сигнал S0↓, 
для реакции на который необходимо вы-
полнить большой объем рутинной, но 
простой работы. Все трое одинаково спо-
собны квалифицированно выполнить ра-
боту. Менеджер решает передать одному 

из своих подчиненных эту работу, так как 
для ее выполнения на своем уровне X11 он 
понесет большие мотивационные затраты 
(считаем временные затраты одинаковыми 
для менеджера и сотрудника, например, в 
формировании отчета). При создании 
управляющего сигнала Si1↓ (I = 1 либо 2) 

менеджер будет вынужден использовать 
свой репутационный ресурс R в отноше-
нии одного из сотрудников и, если со-
трудник недоволен порученной работой, 
тратить ресурс, так как репутация менед-
жера для этого сотрудника упадет. Поста-
вив формальную оптимизационную за-
дачу 

ν1 s1 + ν2 s2 + ν3 s3 → min, 
s1 ≥ s2 + s3,   s2 ≥ s3,     s1 + s2 + s3 ≥ 1,       

s1 ≥ 0, s2 ≥ 0, s3 ≥ 0, 
где νi (i = 1, 2, 3) – важность соответствую-
щей компоненты; s1 – мотивационные за-
траты менеджера; s2 – репутационные за-
траты менеджера при передаче управ-
ляющего сигнала первому сотруднику; s3 –
репутационные затраты менеджера при 
передаче управляющего сигнала второму 
сотруднику, менеджер при прочих равных 
условиях выберет второго сотрудника, ес-
ли важность репутационного ресурса для 
первого сотрудника (r1) больше, чем важ-
ность репутационного ресурса для второго 
сотрудника (r2). Таким образом, поручение 
выполнения задания второму сотруднику 
X22 представляется менеджеру более деше-
вым управленческим сигналом, чем для 
первого сотрудника X12, и, как указывалось 
ранее, дешевле, чем затраты на выполне-
ние задания на текущем уровне системы 
X11 самим менеджером.  

В общем случае формирование управ-
ленческих решений часто сводится к зада-
че линейного программирования по ми-
нимизации затрат на решение проблемы, 
вызвавшей необходимость появления 
управленческого решения, либо для двой-
ственной к ней задаче по максимизации 
результатов управления. На практике 
управляющая система перебирает вариан-
ты управления и/или действий, проводит 
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субъективный подсчет их стоимости и вы-
бор варианта.  

Отметим, что управляемый агент Xi2 

также влияет на посылаемые ему управ-
ляющие сигналы, так как управляющий 
агент Xj1 учитывает при формировании 
управляющих сигналов такие факторы, 
как история взаимоотношений Xj1 и Xi2, те-
кущая загрузка Xi2, склонность к риску. 

Агент, как сказано выше, имеет удель-
ную загрузку. При этом в зависимости от 
склонности к риску он может создавать 
большее число управляющих сигналов и 
делать их более трудоемкими, соответст-
венно повышая загрузку свою и управляе-

мых агентов в обмен на дополнительное 
увеличение ресурсов в случае успешного 
выполнения работ. 

На основе изложенных предпосылок 
была создана информационная система, 
реализующая эффективную агентно-ори-
ентированную модель. Система состоит из 
двух частей: генерации структуры и архи-
тектуры симуляции и исполнения симуля-
ции, которое заключается в последователь-
ном исполнении всех периодов симуляции. 
В рамках исполнения одного периода си-
муляции обрабатываются последовательно 
действия всех агентов. Схематически этот 
процесс представлен на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Схема работы симуляции 

 
Рассмотрим примеры работы инфор-

мационной системы. Для начала создадим 
симуляцию из 15 акторов, продемонстри-
ровав влияние производительности труда 
агентов на работу структуры. Акторы объ-
единены каналами связи в многоуровне-
вую структуру, отражающую срез фирмы, 
условно состоящей из следующих агентов: 
«Директор» X10 – «Начальник по направ-
лению» X11 – «Заведующий отделом» X12 – 

«Бригадир» Xi3 (i = 1–4) – «Рабочий» Xj4  
(j = 1–8). Считается, что заданы параметры 
внешней среды, влияющие на работу 
фирмы. Акторы верхних уровней обозре-
вают внешнюю среду и генерируют сооб-
щения-приказы с целью изменения со-
стояния системы для адаптации к внешней 
среде. Структура акторов симуляции 
представлена на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Структура акторов симуляции 
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Сравним результаты двух симуляций –  
с низким и высоким потоком сообщений 
из внешней среды. Как следует из графи-
ков рис. 10, в нейтральной среде при низ-
ком уровне внешних сообщений все соз-
данные внутренние сообщения в после-
дующих периодах переходят в другие со-

стояния. Характер графиков рис. 11 пока-
зывает, что в агрессивной внешней среде 
при высоком уровне требуемой интенсив-
ности работ по обработке информации и 
реализации заданий сообщения не испол-
няются, приводя к неэффективной работе 
структуры.

 

 
Рис. 10. Работа системы в нейтральной среде 

 
 

 
 

Рис. 11. Работа системы в агрессивной среде 
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Рассмотрим пример анализа влияния 
структуры организации на ее функциони-
рование. Для начала создадим в ней ус-
ловную жизнеспособную социально-эконо-

мическую систему «Университет» со струк-
турой изначального типа, вид которой 
представлен на рис. 12. 

 

 
 

Рис. 12. Изначальная структура университета 
 

 
Аналогично предыдущему примеру для 

перехода к моделированию зададим пара-
метры внешней среды. Акторы верхних 
уровней обозревают внешнюю среду и ге-
нерируют сообщения-приказы с целью 
изменения состояния системы для адапта-
ции к внешней среде.  

В данной симуляции «Ректорат» полу-
чает приказ из внешней среды (представ-
ленной Минобрнауки), который состоит 
из ряда целевых показателей, которые 
университет как социально-экономическая 
система должен достичь для продолжения 
стабильного функционирования и разви-
тия. «Ректорат» производит декомпозицию 
полученного приказа, в результате кото-
рой часть задач может быть решена непо-
средственно агентом данного уровня, в 
данном случае «Ректоратом», самостоя-
тельно, а часть делегирована управляемым 
агентам для исполнения В данной симуля-
ции «Ректорат» получает приказ из внеш-
ней среды (представленной с помощью со-
общений-приказов) и направляет его в 
«Деканаты». Агенты следующих уровней 
проводят дальнейшую декомпозицию ана-
логичным образом, за исключением аген-

тов «ППС» и «Студент», которые ввиду не-
возможности делегировать приказ выпол-
няют его полностью самостоятельно.  

Проведем две симуляции с низким и 
высоким потоком сообщений, вызванными 
различными количественными характери-
стиками исходного приказа, а именно зна-
чениями целевых показателей и времени 
исполнения первоначального приказа. Ре-
зультаты работы симуляции представлены 
на рис. 13 и 14. 

Реорганизуем структуру системы «Уни-
верситет» (рис. 15). Заметим ключевое от-
личие новой структуры университета: ра-
нее единая иерархия теперь имеет раз-
ветвление на уровне «Проректора», при 
этом отсутствуют прямые формальные 
связи между различными частями иерар-
хии, к примеру, была формально разру-
шена связь между «Деканатом» и «Кафед-
рой», существовавшая в изначальной 
структуре университета. При этом ряд це-
левых показателей в приказе, поступившем 
в «Ректорат», требует активного взаимо-
действия между агентами типа «Деканат» 
и «Кафедра», что в новой структуре воз-
можно только через «Ректорат». 
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Рис. 13. Изначальная структура, нейтральная среда 
 

 

 
 

Рис. 14. Изначальная структура, агрессивная среда 
 
 

 
 

Рис. 15. Новая структура университета 
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Исследуем, как новая структура функ-
ционирует в нейтральной и агрессивной 
среде. Результаты симуляции представле-

ны в виде графиков на рис. 16 и 17 и све-
дены в таблицу. 

 

 
Рис. 16. Новая структура, нейтральная среда 

 
 

 
 

Рис. 17. Новая структура, агрессивная среда 

 
Сравнение жизнеспособности старой и новой структур университета 
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процент выполненных сообщений, но и 
больший процент выполненных в срок со-

общений, нежели реорганизованная ука-
занным образом структура университета. 
Представляется, что причина частичной 
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жду акторами X12 – «Деканат» и Xi2 (i = 1, 2) 
– «ОНЦ» (образовательно-научный центр), 
вынуждая при необходимости использо-
вать передачу сообщений через более вы-
сокий уровень Xj1 (j = 1, 2) либо напрямую, 
но неформально. 

Таким образом, в настоящее время ус-
пешная деятельность практически во всех 
сферах экономики невозможна без моде-
лирования поведения и динамики разви-
тия процессов, изучения особенностей 
развития экономических объектов, рас-
смотрения их функционирования в раз-
личных условиях, а программные и техни-
ческие средства должны стать здесь пер-
выми помощниками.  

На основе проведенного в данном ис-
следовании анализа сущности и содержа-
ния метода агентного моделирования и 
разработки компьютерных приложений 
можем сделать ряд выводов и резюмиро-
вать результаты работы:  

1. Агентное моделирование позволяет 
решить задачи высокого уровня сложно-
сти, в частности, задачи исследования 

сложных гетерогенных децентрализован-
ных социоэкономических систем с учетом 
психосоциальных и психоэмоциональных 
аспектов поведения акторов. 

2. Предложенное описание аппарата 
агентного моделирования указанного 
класса и уровня сложности может исполь-
зоваться в области описания социально-
экономических симуляций и функциони-
рования агентов в различных сферах и си-
туациях. 

3. Прикладной компьютерный продукт 
информационной системы эффективно 
реализует предложенную модель имита-
ции социально-экономических симуляций 
и функционирования агентов с учетом 
психосоциальных и психоэмоциональных 
аспектов поведения акторов.  

4. Созданный открытый прикладной 
инструментарий может использоваться 
для анализа эффективности работы ши-
рокого спектра организационных соци-
ально-экономических структур, их жизне-
деятельности и жизнеспособности, обеспе-
чивая конкурентоспособность системы. 
 

Список литературы 
 

1. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные исследо-
вания. – М. : Наука, 1973. 

2. Бир С. Мозг фирмы : пер. с англ. – 2-е изд., стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 
2005.  

3. Глазунов Ю. Т. Структура и динамика удовлетворения потребности: математическая 
модель // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Фило-
логия, педагогика, психология. –  2011. – № 11. – С. 43–51. 

4. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М. Университет: жизнеспособность и рекурсия // 
Россия: государство и общество в новой реальности : сборник статей Международной 
научно-практической конференции. – М. : Проспект, 2016. – С. 251–258. 

5. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Материальная оценка труда как личностно-
стимулирующий фактор // Вестник Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова. – 2015. – № 3 (81). – С. 89–98. 

6. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Эмоции, характер, стимул: математические 
модели // Вестник Российского государственного торгово-экономического университе-
та. – 2014. – № 10 (86). – С. 81–95. 

7. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С., Лебедюк Э. А. Системно-динамическая модель 
иерархических отношений социально-экономических субъектов // Вестник Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 3 (93). – С. 127–141. 

8. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Метод анализа иерархий: критерии и практика 
// Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2013. –  
№ 6 (60). – С. 97–112. 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2018 ● № 3 (99) 

 

164 
 

9. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Нечеткий метод анализа иерархий: критерии и 
практика // Вестник Российского государственного торгово-экономического универси-
тета. – 2013. – № 9-10 (79). – С. 146–158. 

10.  Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Стимулы и математическая модель взаимосвязи 
эмоций экономических субъектов // Вестник Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова. – 2016. – № 4 (88). – С. 113–126.  

11.  Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е. Д., Васенин В. А., Борисов В. А., Роганов В. А. 
Агент-ориентированные модели: мировой опыт и технические возможности реализации 
на суперкомпьютерах // Вестник РАН. – 2016. – Т. 86. – № 3. – С. 252–262. 

12.  Gilbert N., Pyka A., Ahrweiler P. Innovation Networks – A Simulation Approach // 
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. – 2001. – Vol. 4. – N 3. 

13.  Ovsich A. Mathematical Models of Desire, Need, Attention, and Will Effort //  
Vallverdú J., Mazzara M., Talanov M., Distefano S., Lowe R. (eds). Advanced Research on 
Biologically Inspired Cognitive Architerctures. – IGI Global, USA, 2017. – Р. 177–213.  

14.  Wilensky U., Rand W. An Introduction to Agent-Based Modeling. – The MIT Press, 2015. 
 

References 
 

1. Bertalanfi L. fon. Istoriya i status obshchey teorii sistem [History and Status of the 
General Theory of Systems]. Sistemnye issledovaniya [System Research]. Moscow, Nauka, 1973. 
(In Russ.). 

2. Bir S. Mozg firmy [The Brain of the Firm], translated from English, 2nd izd., stereotipnoe. 
Moscow, Editorial URSS, 2005. (In Russ.). 

3. Glazunov Yu. T. Struktura i dinamika udovletvoreniya potrebnosti: matematicheskaya 
model' [Structure and Dynamics of Meeting the Need: Mathematic Model]. Vestnik Baltiyskogo 
federal'nogo universiteta im. I. Kanta. Seriya: Filologiya, pedagogika, psikhologiya [Bulletin of the 
Baltic Federal University Named after I. Kant. Series: Philology, Pedagogics, Psychology], 2011, 
No. 11, pp. 43–51. (In Russ.). 

4. Zimin I. N., Kartvelishvili V. M. Universitet: zhiznesposobnost' i rekursiya [University: 
Viability and Recursion]. Rossiya: gosudarstvo i obshchestvo v novoy real'nosti, sbornik statey 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Russia: State and Society in New Reality, 
collection of articles of the International Conference]. Moscow, Prospekt, 2016, pp. 251–258.  
(In Russ.). 

5. Kartvelishvili V. M., Krynetskiy D. S. Material'naya otsenka truda kak lichnostno-
stimuliruyushchiy factor [Mathematic Estimation of Labour as a Personality-Stimulating 
Factor]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the 
Plekhanov Russian University of Economics], 2015, No. 3 (81), pp. 89–98. (In Russ.). 

6. Kartvelishvili V. M., Krynetskiy D. S. Emotsii, kharakter, stimul: matematicheskie modeli 
[Emotions, Character, Incentive: Mathematic Models]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo 
torgovo-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Russian State Trade-Economics University], 
2014, No. 10 (86), pp. 81–95. (In Russ.). 

7. Kartvelishvili V. M., Krynetskiy D. S., Lebedyuk E. A. Sistemno-dinamicheskaya model' 
ierarkhicheskikh otnosheniy sotsial'no-ekonomicheskikh sub'ektov [System-Dynamic Model of 
Hierarchical Relations of Social-Economic Entities]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo 
universiteta imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 
2017, No. 3 (93), pp. 127–141. (In Russ.). 

8. Kartvelishvili V. M., Lebedyuk E. A. Metod analiza ierarkhiy: kriterii i praktika [Method 
of Analyzing Hierarchies: Criteria and Practice]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta 



Картвелишвили В. М. и др. Модель агента и мультиагентного взаимодействия в социоэкономических системах 

 

165 

 

imeni G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2013,  
No. 6 (60), pp. 97–112. (In Russ.). 

9. Kartvelishvili V. M., Lebedyuk E. A. Nechetkiy metod analiza ierarkhiy: kriterii i praktika 
[Indistinct Method of Analyzing Hierarchies: Criteria and Practice]. Vestnik Rossiyskogo 
gosudarstvennogo torgovo-ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Russian State Trade-
Economics University], 2013, No. 9-10 (79), pp. 146–158. (In Russ.). 

10.  Kartvelishvili V. M., Lebedyuk E. A. Stimuly i matematicheskaya model' vzaimosvyazi 
emotsiy ekonomicheskikh sub'ektov [Incentives and Mathematic Model of Interconnection of 
Economic Entities’ Emotions]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni  
G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2016, No. 4 (88),  
pp. 113–126. (In Russ.). 

11.  Makarov V. L., Bakhtizin A. R., Sushko E. D., Vasenin V. A., Borisov V. A.,  
Roganov V. A. Agent-orientirovannye modeli: mirovoy opyt i tekhnicheskie vozmozhnosti 
realizatsii na superkomp'yuterakh [Agent-Oriented Models: World Experience and Technical 
Possibilities of Realization by Super-Computers]. Vestnik RAN [Bulletin of RAN], 2016, Vol. 86, 
No. 3, pp. 252–262. (In Russ.). 

12.  Gilbert N., Pyka A., Ahrweiler P. Innovation Networks – A Simulation Approach.  
Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2001, Vol. 4, No. 3. 

13.  Ovsich A. Mathematical Models of Desire, Need, Attention, and Will Effort. Vallverdú J., 
Mazzara M., Talanov M., Distefano S., Lowe R. (eds.). Advanced Research on Biologically Inspired  
Cognitive Architerctures. IGI Global, USA, 2017, pp. 177–213. 

14.  Wilensky U., Rand W. An Introduction to Agent-Based Modeling. The MIT Press, 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сведения об авторах 

 
Василий Михайлович Картвелишвили  

доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры математических  
методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет имени  
Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  
Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: VMK777@mail.ru 
 
Эдуард Андреевич Лебедюк  
аспирант кафедры математических  
методов в экономике  
РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  
экономический университет имени  
Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  
Стремянный пер., д. 36.  
E-mail: lebeduk93@gmail.com 

Information about the authors 

 
Vasilii M. Kartvelishvili  
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor of the Department for Mathematical 
Methods in Economics of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997,  
Russian Federation.  
E-mail: VMK777@mail.ru 
 
Eduard A. Lebedyuk  
Post-Graduate Student of the Department  
for Mathematical Methods in Economics  
of the PRUE.  
Address: Plekhanov Russian University  
of Economics, 36 Stremyanny Lane,  
Moscow, 117997,  
Russian Federation.  
E-mail: lebeduk93@gmail.com 

  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

166 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2018-3-166-172 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е. Н. Мясникова, Т. В. Жубрева, И. В. Васильева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Качественное питание школьников выступает одним из самых важных факторов обеспечения здоровья и 
благосостояния нации. В статье представлены данные по охвату горячим питанием учащихся общеобразова-
тельных учреждений Воронежской области, которая является одним из крупнейших субъектов Российской 
Федерации. Она имеет свои региональные особенности, в том числе по характеру заболеваний. Так, в регио-
не у детей школьного возраста отмечается повышение заболеваний органов пищеварения, нарушение обме-
на веществ, включая ожирение; многие школьники состоят на учете в противотуберкулезном диспансере. 
Администрацией Воронежской области уделяется большое внимание организации питания в образователь-
ных учреждениях. Показано, что охват горячим питанием школьников по области составляет в среднем 
92,7%, при этом в 10 из 31 муниципального района этот показатель составляет 100%. Действует губернатор-
ская программа, в рамках которой учащиеся с первого по девятый класс обеспечиваются молоком. В рацио-
ны питания включены йодированная соль, обогащенные йодказеином хлебобулочные изделия, витамини-
зированные напитки. Однако школьникам не предоставляется комплексное профилактическое и лечебное 
питание, соответствующее региональным особенностям по заболеваемости. В целом организация питания 
школьников осуществляется в соответствии с действующими законодательными регламентами на основе 
принципов государственной политики Российской Федерации и ее субъектов. 
Ключевые слова: региональные условия, социальное питание, питание школьников, рационы питания, 
уровень заболеваемости школьников, государственный контроль (надзор). 

 

REGIONAL PECULIARITIES  
OF SCHOOL CHILDREN NUTRITION  

IN THE VORONEZH REGION 
 

Elena N. Myasnikova, Tatiana V. Zhubreva, Inna V. Vasilieva  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
High-quality nourishment of school children is an important factor of ensuring health and wellbeing of nation. The 
article gives information about providing hot meals to school children of comprehensive secondary institutions in 
the Voronezh region, which is one of the biggest entities of the Russian Federation. The region has its own specific 
features, typical illnesses included. For instance, school children in the region have a higher rate of illnesses of the 
digestion system, metabolism disorders, including overweight, some school children are registered in the TB 
prophylactic centers. The regional administration pays serious attention to organization of catering in education 
institutions. It was shown that provision of hot meals to school children in the region makes 92.7% on the average, 
while in 10 out of 31 municipal districts this figure reaches 100%. The governor’s program is functioning in the 
region, according to which school children from the 1 to the 10 form are provided with milk. The diet of school 
children includes iodized salt, bakery enriched with iodine-casein, vitamin drinks. However, school children have 
no opportunity to get complex prophylactic and medical nutrition, which corresponds to regional peculiarities on 
illnesses. In general, organization of school children catering is done in accordance with the current legislative 
regulations on the basis of state policy of the Russian Federation and its entities. 
Keywords: regional conditions, social nutrition, school children nutrition, diets, level of school children illnesses, state 
control (supervision). 
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рганизация питания в общеобразо-
вательных учреждениях в значи-
тельной мере зависит от внешней 

среды, прежде всего государственного ре-
гулирования в области организации безо-
пасного и рационального питания для 
разных возрастных групп. 

Обеспечение качественным питанием 
учащихся в школах в большинстве разви-
тых стран ставится на один уровень с на-
циональной безопасностью государства, 
поскольку очевидна зависимость состоя-
ния здоровья детей от их питания, а от со-
стояния здоровья детей – здоровье и благо-
состояние нации в целом. Россия не явля-
ется исключением. Более того, в силу об-
ширности территории, многонациональ-
ности состава населения и неоднородности 
распределения объектов промышленно-
сти, включая оказывающих негативное 
влияние на региональную экологическую 
обстановку, для России это имеет особое 
значение. 

Воронежская область является одним из 
крупнейших аграрных регионов Россий-
ской Федерации. В сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране для этого регио-
на «…базисом современного экономиче-
ского развития сельского хозяйства явля-
ются профессионалы, живущие в сельской 
местности…» [5. – С. 141]. В этой связи 
крайне важным фактором развития вы-
ступает подготовка специалистов в области 
сельского хозяйства, обеспеченных рабо-
чими местами по месту рождения и про-
живания. Фундаментом этого образования, 
вне всякого сомнения, служит сохранение 
здоровья подрастающего поколения. 
«…Дети проводят в образовательном уч-
реждении до 30 процентов суточного вре-
мени [поэтому организация их рацио-
нального питания в школе] является од-
ним из основных факторов поддержания 
их здоровья и эффективности обучения» 
[4. – С. 439–440 ]. 

Факторы среды обитания существенно 
влияют на состояние здоровья населения. 
Влияние может быть как благоприятным, 
так и негативным. В рассматриваемом ре-

гионе позитивной тенденцией является 
отсутствие острых кишечных инфекций, 
паразитарных и инфекционных заболева-
ний в образовательных учреждениях, что 
свидетельствует о приемлемом уровне ор-
ганизации питания в школьных столовых 
и буфетах, а также надлежащей системе 
контроля санитарно-гигиенического со-
стояния пищеблоков. 

Вместе с тем ряд факторов негативно 
влияет или может влиять на здоровье на-
селения, включая детей и подростков. Од-
ним из таких факторов может стать уни-
фицированность рационов питания 
школьников в России. Это явление имеет 
место «и в развитых странах по всему миру 
– происходит формирование новой над-
национальной унифицированной (при 
всем еще имеющемся многообразии) кух-
ни» [3. – С. 177]. Явление опасно тем, что 
может обусловливать употребление про-
дуктов питания, плохо усваиваемых дет-
ским организмом в силу генетических осо-
бенностей и пищевых традиций. В таких 
условиях «большое значение приобретает 
сбалансированное полноценное питание, 
имеющее функциональную направлен-
ность» [1. – С. 181]. 

К числу основных факторов риска, свя-
занных с окружающей средой, относят за-
грязнение воздуха. Имеются научные дан-
ные о негативном влиянии на здоровье 
школьников взвешенных частиц, озона, 
диоксида азота, углеродистых веществ в 
атмосферном воздухе, о негативном дейст-
вии этих веществ на дыхательную и сер-
дечно-сосудистую системы [2]. Воронеж-
ская область входит в число территорий, 
которые подверглись радиоактивному за-
грязнению в результате аварии на Черно-
быльской атомной электростанции  
(ЧАЭС), что необходимо учитывать при 
организации питания школьников и 
включать в рацион продукты с радиопро-
текторными свойствами. 

За период c 2013 г. в целом по Воронеж-
ской области наблюдается снижение уровня 
заболеваемости дошкольников и школь-
ников в возрасте до 14 лет на 7,2%. Вместе с 

О 
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тем по ряду заболеваний зарегистрирован 
рост показателей, среди которых для целей 
данного анализа важно отметить повыше-
ние на 57,6% уровня расстройств пищева-
рения и нарушения обмена веществ у 
младших школьников. Среди детей воз-
растной группы от 15 до 17 лет уровень за-
болеваемости по Воронежской области вы-
рос на 1,0%. При этом наиболее интенсив-
ные темпы роста регистрируются по забо-
леваниям, связанным с расстройством пи-
щеварения и нарушением обмена веществ. 
Следует отметить, что этот рост значи-
тельно выше (на 42%), чем для младшей 
возрастной группы, и составляет 81,6%. 

В регионе наблюдается устойчивая тен-
денция роста заболеваемости ожирением 
детей возрастной группы от рождения до 
14 лет. Темп прироста за 2013–2015 гг. со-
ставил 83,8% (2013 г. – 2,85%; 2014 г. – 3,62%; 
2015 г. – 5,24% на 1 000 населения). «Одним 
из важнейших направлений профилакти-
ки лишнего веса у детей и подростков яв-
ляется обогащение их рациона пищевыми 
волокнами» [6. – C. 317]. Воронежская об-
ласть отнесена к регионам Российской Фе-
дерации с природным йодным дефици-
том. Йододефицит в детском возрасте при-
водит к повреждению головного мозга и 
замедлению как физического, так и умст-
венного развития. В связи с этим включе-
ние в рационы питания школьников йо-
дированных (хлеб и хлебобулочные изде-
лия, соль) и йодосодержащих (морская ка-
пуста) продуктов способствует снижению 
дефицита этого важного для организма 
микроэлемента.  

Несмотря на высокий уровень заболе-
ваний, связанных с нарушением питания и 
обмена веществ, данный факт в неполной 
мере учитывается при разработке рацио-
нов для школьников Воронежской области 
в части включения продуктов, богатых 
провитамином А, витамином D, пищевы-
ми волокнами и полиненасыщенными 
жирами. По данным отчета ЦГСЭН, пита-
ние школьников Воронежской области и 
города Воронежа остается несбалансиро-
ванным, что является одной из причин 

возникновения среди населения алимен-
тарно-зависимых заболеваний. Здесь крайне 
важно отметить, что количественное соот-
ношение белков, жиров и углеводов в ра-
ционах не обеспечивает повышения рези-
стентности детского организма к неблаго-
приятным факторам внешней среды. 

Данные заболевания напрямую связаны 
и с организацией питания в образователь-
ных учреждениях, так как в них до на-
стоящего времени не предусмотрены ни 
профилактические, ни лечебные рационы 
питания, что обусловило необходимость 
провести анализ организации питания в 
образовательных учреждениях Воронеж-
ской области. 

Департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти осуществляется надзор за деятельно-
стью образовательных учреждений. В ве-
дении Департамента в 2016/17 учебном 
году находилось 814 общеобразовательных 
учреждений, в том числе восемь – негосу-
дарственной формы собственности. На на-
чало 2016 г. количество учащихся состав-
ляло 203 909 человек (табл. 1).  

Из общего числа государственных обра-
зовательных учреждений (ГОУ) в одну 
смену функционирует 725 школ с количе-
ством обучающихся 181 250 человек, в две 
смены – 81 образовательная организация, в 
которых обучается 19 659 человек. В три 
смены обучение детей не предусмотрено. 
Основная доля школ, в которых учебный 
процесс организован в одну смену, нахо-
дится в сельской местности. 

Все общеобразовательные учреждения 
региона в соответствии с требованиями 
СанПиН подключены централизованно к 
системам отопления, водоснабжения и ка-
нализации. До начала учебного года педа-
гогический персонал и работники пище-
блоков проходят в установленном порядке 
медосмотр, гигиеническую подготовку и 
аттестацию. Всего осмотр и обучение про-
шли 18 076 человек, охвачено 100% сотруд-
ников. 

Питание учащихся организовано во 
всех школах области. В школах Воронеж-
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ской области из 806 ГОУ пищеблоки име-
ются в 748, в которых организовано пита-
ние для 188 977 человек. В 8 сельских мало-
комплектных школах в трех муниципаль-
ных районах питание организовано на базе 
пищеблоков других учреждений (на базе 
столовых сельскохозяйственных организа-
ций – 6; образовательных учреждений – 2), 

работающих на сырье с соблюдением тре-
бований санитарного законодательства, 
предъявляемых к организации питания 
детей. Питание через буфеты-раздаточ-
ные, в которых питается 11 932 школьника, 
организовано в 58 малокомплектных шко-
лах области. 

 
Т  а  б  л  и  ц  а    1  

Общеобразовательные организации (без вечерних (сменных) образовательных организаций)  
в Воронежской области на начало учебного года*  

 

 2012/13 2013/14 2014/15** 2015/16** 2016/17** 

Число общеобразовательных 
организаций – всего 

863 853 843 830 814 

  В том числе:      

государственных и 
муниципальных 

851 841 831 819 806 

частных 12 12 12 11 8 

Численность обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях – всего, тыс. чел. 

194,1 193,8 199,1 204,0 212,1*** 

  В том числе:      

в государственных и 
муниципальных 

192,2 191,9 197,2 202,1 210,4*** 

в частных 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7*** 

____________________ 
*  Источник: URL: http://econom.govvrn.ru/its/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-1 
** По данным Министерства образования и науки Российской Федерации. 
*** Включая обучающихся в вечерних (сменных) образовательных организациях. 

 
Во всех государственных и муници-

пальных школах учащиеся начальных 
классов, посещающие группы продленно-
го дня (из малообеспеченных и многодет-
ных семей), и школьники-спортсмены 
(обучающиеся в спортивных классах об-
щеобразовательных школ) обеспечены 
двухразовым горячим питанием. Допол-
нительное питание организовано посред-
ством буфетов в 163 школах, в которых пи-
тается 63 586 человек. Финансирование 
питания школьников осуществляется как 
за счет средств местного бюджета, так и за 
счет вносов родителей.  

Самостоятельно организуют питание 
школьников 609 школ (75,3%). В 197 шко-
лах заключены договоры с 28 организа-
циями, которые занимаются поставкой 
продовольственного сырья и предоставля-

ют услуги питания. Число поставщиков 
продуктов питания составляет 316 органи-
заций.  

Важным показателем, характеризую-
щим эффективность деятельности как му-
ниципалитета, так и руководства общеоб-
разовательных учреждений, является охват 
школьников горячим питанием. В целом 
по Воронежской области за последние три 
года этот показатель увеличился на 3,8% и 
составил в 2016 г. 92,7%, в том числе в  
1–4-х классах – 100,0%, в 5–11-х классах – 
87,3% (табл. 2). В 2016 г. охват горячим пи-
танием школьников Воронежской области 
от общего количества учащихся в образо-
вательных учреждениях вырос на 4,3% по 
сравнению с 2014 г. и достиг показателя 
92,7%. Среди учащихся 1–4-х классов охват 
горячим питанием на протяжении 2014–
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2016 гг. составлял 100%. Наблюдался рост 
охвата горячим питанием и среди школь-
ников 5–11-х классов. Данный показатель 

составил 87,3%, что соответствует средне-
российскому показателю (88%). 

 
 Т  а  б  л  и  ц  а    2  

Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений  

в Воронежской области* (в %) 
 

Наименование показателя 
Год Динамика 

показателя 
к 2014 г. 2014 2015 2016 

Охват горячим питанием школьников из общего 
количества учащихся в образовательных 
учреждениях – всего  

88,9 91,0 92,7 +4,3 

Охват горячим питанием школьников из общего 
количества учащихся в образовательных 
учреждениях, 1–4-е классы  

100 100 100 – 

Охват горячим питанием школьников из общего 
количества учащихся в образовательных 
учреждениях, 5–11-е классы 

80,8 84,4 87,3 +8,0 

____________________ 
*  Источник: URL: http://econom.govvrn.ru/its/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-1 

 
В 2016 г. в 10 муниципальных районах 

области из 31 охват школьников горячим 
питанием составил 100%, а в 13 – от 90,1 до 
99,6%. 

В регионе из бюджетов муниципальных 
образований ежегодно выделяются дота-
ции на организацию горячего питания 
льготным категориям учащихся, включая 
учащихся из социально незащищенных 
семей и оставшихся без попечения родите-
лей, детей–инвалидов, учащихся с тубер-
кулезом и детей из семей, пострадавших в 
результате аварии на ЧАЭС. Принимая во 
внимание, что администрацией области 
выделяются денежные средства на органи-
зацию питания детей, страдающих тубер-
кулезом и пострадавших от последствий 
радиоактивного излучения, в рационах 
питания школьников не представлены 
блюда и напитки, способствующие сниже-
нию негативного влияния данных факто-
ров. Вместе с тем для них организовано 
двухразовое горячее питание.  

В Воронежской области продолжается 
реализация губернаторской программы 
«Развитие образования» и подпрограммы 
«Школьное молоко», согласно которым 
школьникам с первого по девятый класс  
3 раза в неделю выдают молоко. Поставку 

молока в школы области осуществляют 
ЗАО «Молвест» и ОАО «Молочный ком-
бинат «Воронежский». В рационы питания 
школьников включены йодированная 
соль, обогащенные йодказеином хлебобу-
лочные изделия, витаминизированные на-
питки, компоты и кисель. 

В соответствии с решением правитель-
ства Воронежской области действует ре-
гиональный стандарт, регулирующий ор-
ганизацию питания школьников, включая 
вопросы контроля качества и безопасности 
сырья и готовой кулинарной продукции. 

Анализ релевантных источников ин-
формации показал, что в настоящее время 
в образовательных учреждениях Воронеж-
ской области использованы не все резервы 
улучшения организации питания школь-
ников. Особенностью региона является по-
вышение у детей школьного возраста за-
болеваний органов пищеварения, нару-
шение обмена веществ, включая ожирение. 
Многие школьники состоят на учете в 
противотуберкулезном диспансере, однако 
им не предоставляется ни профилактиче-
ское, ни лечебное питание. 

Проведенный анализ организации пи-
тания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, проживающих в Воронеж-
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ской области, позволяет сделать вывод, что 
в целом эта работа осуществляется в соот-
ветствии с действующими законодатель-
ными регламентами, на основе принципов 
государственной политики Российской 

Федерации и ее субъектов. В большинстве 
школ приняты и размещены на сайтах все 
локальные акты по организации питания, 
налажен контроль за качеством и органи-
зацией питания. 
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
(на примере Кемеровской области) 

 
Е. В. Шавина, О. Е. Каленов 

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

 
Характерной тенденцией современного развития многих стран становится переход к инновационной эко-
номике. Причем для России важно инновационное развитие национальной экономики за счет инновацион-
но-технологического развития ее регионов. В связи с этим необходимо проводить оценку инновационного 
потенциала регионов и выявлять наиболее актуальные проблемы, препятствующие переходу на инноваци-
онный путь развития. Авторы выделяют пять основных показателей, с помощью которых определяют уро-
вень инновационно-технологического развития одного из крупнейших промышленных регионов  России – 
Кемеровской области. Особая роль Кемеровской области как крупного территориально-производственного 
комплекса Западной Сибири требует проведения масштабной работы по решению наиболее остро стоя-
щих проблем регионального развития. Решать существующие проблемы необходимо посредством реали-
зации системы государственных мер, направленных на превращение инновационной составляющей в ве-
дущий фактор конкурентоспособности региональной экономики, среди которых разработка  долгосроч-
ной  инновационной  стратегии, совершенствование  инновационной  инфраструктуры, создание  системы  
финансирования  инновационной  деятельности, привлечение высококвалифицированных кадров в инно-
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ля достижения высокого уровня ин-
новационно-технологического раз-
вития России необходимо начинать 

модернизацию с ее регионов как части 
территориальной экономической системы. 
Являясь крупнейшим промышленным, и в 
первую очередь горнодобывающим, ре-
гионом Российской Федерации, Кемеров-
ская область требует особого внимания в 
вопросах активизации процесса внедре-
ния инноваций и модернизации тради-
ционных секторов экономики. Развитие ее 
научно-технического и технологического 
потенциала является вопросом нацио-
нальной безопасности страны.  

Для оценки инновационно-технологи-
ческого потенциала горнодобывающего 
региона и перспектив его развития необ-
ходимо проанализировать ряд показате-
лей, таких как: 

‒ инновационная активность органи-
заций (показывает удельный вес организа-
ций, осуществлявших технологические, 
организационные, маркетинговые инно-
вации, в общем числе организаций); 

‒ количество организаций, выполняю-
щих научные исследования и разработки; 

‒ количество разработанных передо-
вых производственных технологий; 

‒ доля затрат на технологические ин-
новации и доля инновационных товаров и 
услуг в валовом региональном продукте; 

‒ инвестиции в основной капитал. 
Помимо этого необходимо провести 

анализ существующих нормативных до-

кументов, принятых на региональном 
уровне в инновационной сфере, и выявить 
проблемы, препятствующие инновацион-
но-технологическому развитию горнодо-
бывающего региона.  

Кемеровская область – ключевой про-
мышленный регион России. На его долю 
приходится свыше 50% добычи угля в стра-
не, значительная часть выплавки чугуна и 
стали, производства готового проката чер-
ных металлов. Исходя из этого проблема 
инновационно-технологического развития 
здесь стоит особенно остро. Проследим, как 
развивался регион в данной сфере на про-
тяжении длительного времени [6].  

В структуре валового регионального 
продукта Кемеровской области в 2015 г. ос-
новным видом экономической деятельно-
сти была добыча полезных ископаемых – 
25,6% (в 2005 г. – 27,1%, в 2010 г. – 31,4%).  
Как видно из табл. 1, индекс производства в 
рассматриваемом регионе, как и в целом по 
России, меняется скачкообразно. В 2010 г. 
он достиг пикового значения и составил 
109,6%, в 2011 г. – резкий спад до 98,1%, а 
затем колебания в пределах 101–104%.  
В Сибирском федеральном округе (СФО) 
также наблюдался подъем в 2010 г. – 142,2%, 
а затем – постепенное снижение до 101% в 
2015 г. При этом в Кемеровской области 
наряду с Иркутской ситуация стабильнее, 
чем в других горнодобывающих регионах 
Сибири. Это свидетельствует о более бла-
гоприятных условиях для развития горно-
добывающей промышленности. 

 
Т а б л и ц а   1   

Индексы производства по виду экономической деятельности  

«Добыча полезных ископаемых»* (в % к предыдущему году) 
 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 101,4 103,8 101,8 101 101,1 101,4 100,3 102,5 

Сибирский  
федеральный округ 

101,9 142,2 111,5 113,5 109,2 103,4 101 104,7 

Красноярский край 102,1 В 2,8 раза 117,6 120,8 115,9 103 99,6 101,7 

Иркутская область 103,5 133,6 152,6 133,2 109,7 110,9 113,6 112,1 

Кемеровская область 103,6 109,6 98,1 104,5 101,4 104,2 102,6 106,7 

Новосибирская область 147,6 100,3 104,5 106,2 116,8 94,5 95,3 112,5 

____________________ 
* Табл. 1–6 составлены по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Обратимся к показателю инновацион-

ной активности организаций (табл. 2).  
В отличие от других регионов в Кемеров-
ской области наблюдается достаточно низ-

Д 
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кое значение показателя: в 2005 г. – 7,3%  
(в СФО – 8,1%, в РФ – 9,9%), в 2010 г. – 5,9% 
(в СФО – 8,2%, в РФ – 9,5%), в 2015 г. – 3,9% 
(в СФО – 8 %, в РФ – 9,3%), в 2016 г. – 3,2% (в 
СФО – 6,9%, в РФ – 8,4%). Отмечается от-
рицательная динамика. Сравнение с миро-

выми лидерами в этом направлении также 
не в нашу пользу. В 2015 г. значение показа-
теля инновационной активности организа-
ций составило: Австралия – 55,8%, Бразилия 
– 38,2%, Индия и Китай – 35,4%, Канада – 
32,3%, США – 14,3%. 

 

Т а б л и ц а   2 
Инновационная активность организаций (в %) 

 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 9,9 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

Сибирский  
федеральный округ 

8,1 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 8 6,9 

Красноярский край 8 10 10,2 9,5 11,2 9,3 8,8 7,1 

Иркутская область 9,2 8,7 6,5 6,9 8,7 6,4 7,9 4,8 

Кемеровская область 7,3 5,9 6,4 6,1 4,6 7 3,9 3,2 

Новосибирская область 5,3 5,5 8,2 8,6 9,9 9,7 9,4 7,6 

 
Не являясь инновационным лидером, 

Кемеровская область сталкивается с рядом 
проблем по созданию, внедрению и про-
движению инноваций. Причины такого 
отставания заключаются в следующем: 

1. Сокращается численность персонала, 
занятого в исследованиях и разработках. 
Низкий уровень оплаты труда научных 
сотрудников и престиж профессии не 
обеспечивают приток молодых кадров. 

2. Проблема интеллектуальной и биз-
нес-миграции, которая связана напрямую с 

оттоком специалистов научно-исследова-
тельской сферы. 

3. Низкая финансовая активность, в том 
числе коммерческого сектора, в деятельно-
сти, направленной на получение новых 
знаний и их практическое применение. 

4. Отсутствие поддержки со стороны 
государства [7]. 

Все это подтверждается данными, пред-
ставленными в табл. 3. 

Т а б л и ц а   3 
Организации, выполняющие научные исследования и разработки  

 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 3 566 3 492 3 682 3 566 3 605 3 604 4 175 4 032 

Сибирский  
федеральный округ 

419 404 424 424 428 424 491 481 

Красноярский край 60 54 53 52 52 52 72 73 

Иркутская область 35 44 46 49 51 45 52 51 

Кемеровская область 29 27 27 26 27 27 32 32 

Новосибирская область 119 104 111 113 118 120 122 120 
 

Как в целом по Российской Федерации, 
количество организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки, за пе-
риод с 2005 по 2016 г. в Кемеровской облас-
ти менялось незначительно: лишь только в  
2015 г. показатель вырос на 18% (по России 
– на 16%). Это можно объяснить активиза-
цией НИР в ответ на санкционную поли-
тику западных государств, начавшуюся в 
2014 г. Сырьевая направленность экономи-
ки Кемеровской области оказала влияние и 
на инновационные разработки (табл. 4). 

Другие горнодобывающие регионы значи-
тельно обгоняют ее в этом направлении. За 
2015 г. Кемеровская область представила  
8 инновационных технологий, тогда как 
Иркутская и Новосибирская области – бо-
лее 20, в 2016 г. ситуация похожая, только в 
лидерах уже Красноярский край. Испра-
вить ситуацию должен главный элемент 
инновационной инфраструктуры Кеме-
ровской области – Кузбасский технопарк, 
созданный на основании государственной  
программы поддержки малых и средних 
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инновационных проектов в 2007 г. К его 
функциям относятся исследования сырье-
вых и товарных рынков, поиск информа-
ции о технологиях; предоставление ин-
фраструктуры для размещения бизнеса; 
содействие в продвижении проектов и 
технологий на целевые рынки; содействие 
в сокращении административных барье-

ров, посредничество во взаимодействии с 
государственными и контролирующими 
органами; помощь по привлечению фи-
нансирования в проекты на разных стади-
ях реализации; содействие во внедрении 
новых управленческих технологий, повы-
шающих эффективность реализации про-
ектов. 

Т а б л и ц а   4 
Разработанные передовые производственные технологии 

 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 637 864 1 138 1 323 1 429 1 409 1 398 1 534 

Сибирский  
федеральный округ 

68 64 126 151 123 116 92 107 

Красноярский край 15 6 33 38 24 26 19 35 

Иркутская область 4 10 7 53 41 31 22 10 

Кемеровская область 6 7 14 11 10 3 8 7 

Новосибирская область 21 23 53 31 26 30 23 30 

 
Динамика, представленная в табл. 4, 

объясняется величиной затрат на техноло-
гические инновации. В 2005 г. они состав-
ляли 1 845,1 млн рублей, в 2012 г. –  
12 978,9 млн рублей, достигнув своего мак-
симума, в 2013 г. произошло снижение 
почти в 2 раза – 6 662,1 млн рублей, в  
2014 г. – спад почти до 1 млн рублей, а за-
тем резкий скачок вверх до 3 899,6 млн 
рублей. Резкое увеличение затрат на тех-
нологические инновации в 2012–2013 гг. 
стало свидетельством того, что в экономике 
Кемеровской области шло формирование 
инновационного потенциала для следую-
щего инновационного цикла, всплеск ак-
тивности которого проявился в увеличе-
нии объемов инновационных товаров и 
услуг. В 2014 г. произошел скачок этого по-
казателя почти в 7 раз – с 3 242,9 млн до 

2 1346,2 млн рублей. В 2015 г. объем инно-
вационной продукции вырос еще на 30% и 
составил 32 435 млн рублей.  

Важнейшим фактором эффективности 
процессов инновационно-технологичес-
кого развития являются инвестиции в ос-
новной капитал [4]. В Кузбассе остро стоит 
проблема изношенности основных произ-
водственных и инфраструктурных фондов. 
Как видно из табл. 5, динамика инвестиций 
за последнее десятилетие характеризуется 
резкими подъемами и спадами. Так, за пе-
риод 2005–2010 гг. вложения в основной ка-
питал возросли почти вдвое. Положитель-
ные тенденции продолжались до 2013 г., 
пока не произошло резкое снижение: по 
сравнению с 2012 г. инвестиции упали поч-
ти на 20%. В 2015 г. также произошел скачок 
вниз более чем на 30%, в 2016 г. – на 8%. 

 
Т а б л и ц а  5 

Инвестиции в основной капитал 
 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем инвестиций, млн руб. 80 315 156 519 214 780 267 812 217 711 230 951 170 470 156 835 

Темпы роста, в % к  
предыдущему году 

100,0 194,9 137,2 124,7 81,3 106,1 70,2 92,0 

 
По источникам финансирования инве-

стиций (табл. 6) наблюдается следующее: 
доли собственных и привлеченных средств 
от года к году меняются, сохраняя прибли-
зительную пропорцию 60 на 40 соответст-

венно плюс-минус 5%. Большую часть при-
влеченных средств составляют бюджетные 
средства, при этом по 2013 г. включительно 
большую часть составляли средства бюдже-
та Кемеровской области (5–7%), однако с 
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2014 г. ситуация меняется – основная доля 
стала принадлежать федеральному бюдже-
ту. Сложности в активизации инновацион-
ного развития добавляет и монопрофиль-
ный  характер экономики Кемеровской об-
ласти: переработка угля, которая может вы-
ступать акселератором для внедрения ин-
новации, в Кузбассе представлена первич-
ным обогащением угля. Поэтому в цепочке 

«добыча – погрузка – экспорт» достаточно 
проблематично найти место инновациям 
[2]. Гораздо более восприимчивыми к ин-
новациям являются такие отрасли, как 
авиа- и машиностроение, производство 
транспортных средств и оборудования, 
связь, фармацевтика и другие, которые в 
рассматриваемом регионе не развиты.  

Т а б л и ц а   6  
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 

Год Собственные 
средства 

Привлеченные 
средства 

Из них 

кредиты 
банков 

бюджетные 
средства 

из них 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Кемеровской области 

2005 61,8 38,2 9,8 11 2,6 6,3 

2010 64,8 35,2 8,4 13,3 3 7,5 

2011 65,7 34,3 8,5 11,8 2,7 6,3 

2012 63,3 36,7 12,9 10,6 2,8 5,3 

2013 56,4 43,6 8,9 12,7 3,9 5,7 

2014 41,5 58,5 8,4 7,5 2,9 2 

2015 67,7 32,3 9,5 11,6 5,9 2,4 

2016 67,8 32,2 6,3 9 4,1 2,1 

  
Среди проблем, с которыми сталкивает-

ся горнодобывающий регион в процессе 
перехода на инновационный путь разви-
тия, можно выделить прежде всего инсти-
туциональные, такие как деформализация 
правил в сфере взаимодействия власти и 
бизнеса, значительная роль администра-
тивного ресурса, незавершенность инсти-
туциональных преобразований в ведущих 
отраслях кузбасской экономики и несфор-
мированность институтов государства и 
бизнеса, необходимые для инициации 
структурных реформ [1]. 

Отсутствие необходимой для техноло-
гических разработок инфраструктуры, в 
том числе обеспечивающей взаимодейст-
вие между наукой и бизнесом, является 
центральной проблемой инновационных 
преобразований. Для ее решения Распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации № 904 в 2007 г. в Кузбассе создан 
технопарк, а в середине 2008 г. был принят 
закон Кемеровской области «О технопар-
ках в Кемеровской области». Других тех-
нопарков со специализацией на угольной 
промышленности в России нет [5]. 

Необходимость регламентации частно-
государственного партнерства в развитии 

инноваций предопределило принятие за-
кона «Об инновационной политике Кеме-
ровской области» в 2008 г. и разработку го-
сударственной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Куз-
басса» на 2014–2019 гг. Реализация указан-
ной программы позволит сконцентриро-
вать ресурсы на решении ключевых науч-
ных и технологических проблем, а также 
будет способствовать повышению роли 
науки и технологий в развитии Кемеров-
ской области. А проведение формируемой 
инновационной политики в перспективе 
должно превратить Кузбасс в ведущий рос-
сийский центр технологического обеспече-
ния горнодобывающей промышленности 
мирового значения и кардинально повы-
сить качество жизни населения в регионе. 

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что в горнодобывающих ре-
гионах, в частности в Кемеровской области, 
существует ряд проблем, препятствующих 
ускоренному инновационно-технологи-
ческому развитию, которые в первую оче-
редь связаны с монопрофильным характе-
ром экономики, отсутствием взаимосвязи 
между наукой и бизнесом и незавершенно-
стью институциональных преобразований. 
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В связи с этим по основным инновацион-
ным показателям регион отстает от других 
субъектов Российской Федерации. 

Решение существующих проблем тре-
бует реализации с помощью программ-
ных методов системы мер, направленных 
на превращение инновационной состав-
ляющей в ведущий фактор конкуренто-
способности Кемеровской области.  

Основными направлениями усиления 
инновационного развития горнодобы-
вающего региона могут стать:  

1.  Детальная  разработка  долгосрочной  
инновационной  стратегии  с  определени-
ем  приоритетов  и  проработкой  иннова-
ционных  программ  поддержки  молодых  
предпринимателей-инноваторов в регионе.  

2.  Совершенствование  инновационной  
инфраструктуры,  которая  позволит  
улучшить инновационный  климат  в  об-
ласти. 

3.  Создание  системы  финансирования  
инновационной  деятельности.  

4.  Содействие  в  подготовке  и  поиске  
квалифицированных кадров  в  инноваци-
онной  сфере.  

5.  Развитие  межрегионального  и  меж-
дународного инновационно-технологичес-
кого  сотрудничества, в частности со стра-
нами БРИКС и ЕАЭС. 

Возрождение современной промыш-
ленности горнодобывающих регионов 
возможно только посредством систематиче-
ского инвестирования в технические нов-
шества и образование структурных класте-
ров для сохранения темпов роста промыш-
ленности за счет информационного разви-
тия и проведения исследований. Положи-
тельный эффект возможен только при 
инициировании и поддержке стратегии 
инновационного развития горнодобываю-
щего региона органами государственной 
власти и координации усилий всех участ-
ников инновационного процесса. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

А. В. Веселов, В. И. Веселов  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Статья посвящена рассмотрению влияния основных законодательных изменений 2018 г. на работу предпри-
ятий, дана их правовая оценка. Основное внимание уделено поправкам, внесенным в налоговое законода-
тельство, оказывающим непосредственное влияние на финансовое состояние любой организации. Анализ 
проводился на основе непосредственного использования вышедших в последнее время Федеральных зако-
нов, Постановлений Правительства Российской Федерации, Приказов ФНС России, Постановлений Консти-
туционного Суда Российской Федерации и других первоисточников. На некоторые из новаций обращено 
особое внимание. В частности, появилась возможность при определенных условиях получить рассрочку, 
если компания не в силах уплатить доначисления по итогам налоговой проверки. В главе 25 НК РФ, посвя-
щенной налогу на прибыль, зафиксировано принципиально новое понятие инвестиционного налогового 
вычета, позволяющее ряду компаний значительно уменьшить данный бюджетный платеж. Расширен состав 
расходов организаций на обучение работников, учитываемых в целях налогообложения прибыли. В России 
заработала система tax free, содержащая множество особенностей в части НДС. Экспортерам дана возмож-
ность отказаться от применения нулевой ставки. Что же касается налога на доходы физлиц, то внесены по-
правки для случая реорганизации предприятия, в связи с чем обновлены важнейшие отчетные формы –  
2-НДФЛ и 6-НДФЛ. По имущественным налогам применяются абсолютно новые бланки (речь о деклараци-
ях по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам), к которым ФНС России 
уже выпустила и контрольные соотношения, что чрезвычайно важно в целях самопроверки. Проанализиро-
ваны также изменения по страховым взносам, для исчисления которых выросли предельные базы. Кроме 
того, введена новая форма СЗВ-СТАЖ, сопровождаемая формой ОДВ-1, у инспекторов стало больше поводов 
не принимать расчет по страховым взносам. Отмечено, что судьи в последнее время вынесли несколько зна-
ковых вердиктов, которые помогут компаниям в практической деятельности. Даны советы по применению 
новаций, приведены разъяснения чиновников и арбитражные дела, которые позволят компаниям организо-
вать свою деятельность оптимальным образом. 
Ключевые слова: налоговый учет, отчетность, страховые взносы, налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль. 

 

ANALYSIS OF THE LAST CHANGES 
IN THE LEGISLATION AND FEATURES  

OF THEIR APPLICATION 
 

Andrei V. Veselov, Vladimir I. Veselov  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The authors studied the influence of the main legislative changes of 2018 on the work of enterprises. They gave their 
legal assessment. They focused on amendments made to the tax legislation, which directly affects the financial 
condition of any organization. This analysis was conducted on the basis of the direct use of federal laws that have 
been published recently, Government decrees, Orders of the Federal Tax Service of Russia, Decrees of the 
Constitutional Court of the Russian Federation and other primary sources. Some of the innovations are paid special 
attention. In particular, it became possible, under certain conditions, to receive installment plan if the company is not 
able to pay additional charges based on the results of the tax audit. Chapter 25 of the Tax Code of the Russian 
Federation on profit tax has a fundamentally new concept of investment tax deduction, which allows a number of 
companies to significantly reduce this budget payment. The composition of expenses of organizations for training 
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employees, recorded for profit tax purposes, has been expanded. The system "tax free", which contains many 
features in the part of VAT, has been activated in Russia. Exporters were given the opportunity to refuse to apply the 
zero rate. Regarding the income tax for natural persons, amendments were made for the case of reorganization of 
the enterprise. In this regard, the most important reporting forms were updated: 2-НДФЛ and 6-НДФЛ. The 
entirely new forms are used for property taxes. This applies to declarations on corporate property tax, transport and 
land taxes. The Federal Tax Service has already issued control ratios for them. This is very important for self-
assessment.  Changes in insurance premiums have also been analyzed, for the calculation of which the limit bases 
have grown. In addition, a new form of СЗВ-СТАЖ, followed by the form of ОДВ-1. inspectors received more 
reasons not to accept the calculation of insurance premiums. It is noted that the judges recently made several 
important verdicts that will help companies in their practical activities. Also, significant changes in the part of 
inspections, labor legislation, civil and accounting legislation were analyzed. Advice on the use of innovations is 
given, explanations of officials and arbitration cases are given. This will allow companies to organize their activities 
in the best possible way.  
Keywords: tax accounting, reporting, insurance premiums, value added tax, income tax.  

 
 

ак уж сложилось, что с наступлением 
каждого нового года приходит мно-
жество нововведений в тех или иных 

отраслях законодательства. Так было в 
прошедшем году [2; 5], не стал исключени-
ем и год 2018-й. Отметим, что львиная доля 
значимых изменений произошла в части 
налогообложения и страховых взносов, 
бухгалтерского, трудового и гражданского 
законодательства. Рассмотрим наиболее 
важные поправки и покажем, какое влия-
ние они оказывают и окажут в дальнейшем 
на работу организаций. Не обойдем мы 
вниманием и свежие разъяснения чинов-
ников, посвященные данным новациям, а 
также сложные и спорные законодатель-
ные вопросы, которые волнуют большин-
ство российских компаний.  

 
Налоговые новшества  
общего характера 

Начнем с новшеств, вступивших в силу 
еще в конце 2017 г. 

Так, Федеральным законом от 14 ноября 
2017 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» в статью 64 НК РФ вне-
сено дополнение – теперь при невозмож-
ности единовременной уплаты доначис-
лений по итогам налоговой проверки 
фирме (индивидуальному предпринима-
телю) могут предоставить рассрочку. Речь 
идет о суммах налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов. При этом опре-
делены условия для такой рассрочки и 

требования к лицу, которое на нее претен-
дует. В частности, лицо должно: 

‒ иметь возможность погасить дона-
числение в рамках срока, на который дает-
ся рассрочка; 

‒ функционировать не менее года, не 
находиться в процессе банкротства, реор-
ганизации или ликвидации, не обжаловать 
решение ИФНС о доначислениях; 

‒ подтвердить получение банковской 
гарантии в обеспечение уплаты необходи-
мых сумм (требования к подобной гаран-
тии в ст. 74.1 НК РФ). 

Упомянутая рассрочка предоставляется 
в размере, не превышающем стоимости 
чистых активов компании. Кроме того, за 
такую поблажку фирме придется уплатить 
проценты, исходя из ½ ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действовавшей на период 
рассрочки (п. 4 ст. 64 НК РФ). 

Еще одна немаловажная поправка: если 
с плательщика взыскали в бюджет больше, 
чем надо, заявление на возврат он теперь 
может подать в течение 3 лет (а не одного 
месяца, как раньше). Этот срок исчисляет-
ся со дня, когда плательщику стало извест-
но о факте излишнего взыскания с него  
(п. 3 ст. 79 НК РФ в ред. Федерального за-
кона от 14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ). Цель 
новации – упрощение процедуры возврата 
таких сумм, сокращение числа судебных 
споров. 

Приказ Минэкономразвития от 30 ок-
тября 2017 г. № 579 определил коэффици-
енты-дефляторы на 2018 г. По сравнению с 
минувшим годом все они подросли. 

Т 
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В НДФЛ-целях коэффициент (1,686) 
требуется для индексации фиксированных 
авансовых платежей с доходов «патент-
ных» иностранцев от работы в России  
(1 200 руб.). Получается, что в нынешнем 
году такой платеж для указанных лиц, 
трудящихся в Москве, равен 4 500 рублей 
(1 200 · 1,686 · 2,2242 – коэффициент, отра-
жающий региональные особенности рын-
ка труда). В части ЕНВД такой показатель 
(коэффициент-дефлятор К1 – 1,868) нужен 
при расчете налоговой базы – величины 
вмененного дохода. При применении па-
тентной системы налогообложения пока-
затель (1,481) требуется для определения 
потенциально возможного к получению 
годового дохода, при расчете торгового 
сбора – для индексации максимальной 
ставки, установленной для деятельности 
по организации розничных рынков  
(550 руб. на 1 кв. метр площади рознично-
го рынка) (ст. 415 НК РФ). Размер коэффи-
циента на 2018 г. для торгового сбора – 
1,285. 

Предусмотрен дефлятор и в целях на-
лога на имущество физлиц (1,481) для слу-
чая, когда база по нему определяется исхо-
дя из инвентаризационной стоимости объ-
екта. Есть коэффициент и для упрощен-
ной системы налогообложения: на него 
индексируют предельные размеры дохо-
дов для применения УСН и для перехода 
на спецрежим. Однако применение данно-
го коэффициента Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пенсион-
ное, социальное и медицинское страхова-
ние» приостановлено до 1 января 2020 г. 

Приказом от 25 мая 2018 г. № ММВ-7-
6/354@ ФНС России до 1 июля 2019 г. про-
длила работу сервиса, передающего в ин-
спекции бухгалтерские и налоговые отче-
ты организаций (service.nalog.ru/nbo). 
Подробности подачи отчетности таким 
способом (который очень удобен для мно-

гих компаний) можно найти в письме Фе-
деральной налоговой службы от 20 августа 
2015 г. № ПА-3-17/3169@, а также в Прика-
зе от 15 июля 2011 г. № ММВ-7-6/443@  
«О проведении пилотного проекта по ор-
ганизации услуги представления налого-
вой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы в сети ин-
тернет». Но тут следует иметь в виду, что 
декларации по НДС и расчеты по страхо-
вым взносам упомянутый сервис не при-
нимает. 

Обратим внимание и на Постановление 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2017 г. № 34-П, кото-
рое очень пригодится компаниям как в 
2018 г., так и в дальнейшем. На практике 
бывает, что фискальные органы добивают-
ся положительного вердикта Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросу, 
ранее всегда решавшемуся не в пользу ре-
визоров, после чего доначисляют налоги, 
пени и штрафы за прошлые периоды.  
КС РФ подобную практику не одобрил, 
подчеркнув, что вердикт высшего суда, со-
держащий толкование правовой нормы, 
из-за которого ухудшается положение на-
логоплательщика, обратной силы не имеет. 
Однако избежать упомянутых последствий 
негативного поворота в арбитражной 
практике удастся только добросовестным 
плательщикам, не допускавшим злоупот-
реблений. 

 
Налог на прибыль: новый вычет  
и расходы на обучение 
Пожалуй, наиболее значимое событие в 

части налога на прибыль – это появление 
такого нового понятия, как инвестицион-
ный налоговый вычет. Федеральным зако-
ном от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ в НК РФ 
введена специальная статья 286.1, внесены 
соответствующие коррективы и в ст. 256, 
258, 268 и 270 кодекса. Поправки действуют 
с 1 января 2018 г. 

Данный вычет – фактически альтерна-
тива амортизации. Компании получили 
возможность уменьшить сумму налога на 
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прибыль на расходы по приобретению, 
достройке, дооборудованию, реконструк-
ции, модернизации, техническому пере-
вооружению основного средства (ОС).  
Но речь идет только об объектах, относя-
щихся к 3‒7-й амортизационным группам, 
т. е. со сроком полезного использования 
более 3 и до 20 лет включительно и с пер-
воначальной стоимостью, превышающей 
100 тыс. рублей. Кроме того, решение о 
применении вычета фирме необходимо 
зафиксировать в учетной политике для 
целей налогообложения. Важно, что при 
принятии такого решения данный вычет 
распространит свое действие на все упо-
мянутые ОС без исключения, причем при-
менить к ним амортизационную премию и 
начислять по ним амортизацию уже не по-
лучится. 

Отметим, что законодатель установил 
ряд исключений. В частности, воспользо-
ваться преференцией не могут участники 
региональных инвестиционных проектов; 
иностранные организации, являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации; консолидированные группы на-
логоплательщиков; резиденты особых и 
свободных экономических зон и некото-
рые другие юрлица (п. 10, 11 ст. 286.1  
НК РФ). 

И еще важный нюанс: инвестиционный 
вычет можно использовать только в тех 
субъектах Российской Федерации, где ре-
гиональные власти приняли закон, уста-
навливающий подобную льготу. 

Предусмотрены определенные ограни-
чения по размеру вычета. Так, региональ-
ную часть налога на прибыль можно 
уменьшить на величину, не превышаю-
щую 90% от расходов, понесенных на ОС. 
При этом текущий налог, подлежащий 
уплате в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации, после применения вычета не мо-
жет быть менее 5% от «прибыльной» базы. 
Что же касается федеральной части нало-
га, то ее позволено уменьшить на 10% от 
суммы вложений в ОС. Причем данная 
часть в результате может быть снижена 
даже до нуля (ст. 284, 286.1 НК РФ). 

Кстати, субъект Российской Федерации 
вправе в соответствующем законе устано-
вить:  

– свои размеры вычета, не превышаю-
щие предельного размера, закрепленного в 
кодексе; 

– категории налогоплательщиков, ко-
торым предоставляется (не предоставляет-
ся) право на преференцию; 

– собственные ограничения по катего-
риям объектов, подпадающих под льготу. 

А если основное средство, по которому 
применили вычет, впоследствии было 
продано (либо выбыло на ином основании, 
кроме ликвидации)? В подобной ситуации, 
если срок его полезного использования к 
этому моменту еще не истек, компании 
придется восстановить сумму налога, не-
уплаченную из-за преференции, перечис-
лить недоимку и пени (п. 12 ст. 286.1 НК 
РФ). Но при этом доходы от реализации 
объекта позволено уменьшить на сумму 
его первоначальной стоимости (правда, 
только если произошло упомянутое вос-
становление) (пп. 4 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

Также следует иметь в виду, что статья 
88 НК РФ дополнена пунктом 8.8. Норма 
гласит: при камеральной проверке «при-
быльной» декларации, в которой заявлен 
инвестиционный вычет, инспекторы впра-
ве потребовать у организации: 

– представить в течение 5 дней необ-
ходимые пояснения, касающиеся исполь-
зования льготы; 

– первичные и иные документы, под-
тверждающие правомерность ее примене-
ния. 

Вводя эту льготу, законодатели пресле-
довали цель стимулировать предприятия 
вкладывать деньги в основные средства.  
И инвестиционный вычет действительно 
хорош, но в основном для прибыльных 
компаний, которым требуются значитель-
ные вложения в ОС (для промышленных 
компаний, предприятий общепита [4; 6] и 
др.). Ведь он позволяет им сразу учесть за-
траты, которые пришлось бы лишь по-
этапно списывать через амортизацию. При 
этом есть возможность уменьшить феде-
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ральную часть налога вплоть до нуля. Если 
же бизнес не очень успешен и фирма убы-
точна, заявить такой вычет ей не удастся. 
Нужно учитывать и то, что региональную 
часть налога полностью обнулить не полу-
чится, есть негативный нюанс при выбы-
тии объекта с неистекшим сроком службы. 
Под льготу подпадает только определен-
ная категория ОС. Кроме того, нужно 
внимательно ознакомиться со своим ре-
гиональным законом: власти субъекта Рос-
сийской Федерации могут внести те или 
иные условия в части применения указан-
ной льготы в соответствии с их видением. 
При использовании вычета есть вероят-
ность признания сделки контролируемой 
(п. 2, 3 ст. 105.14 НК РФ). Так что организа-
ции перед принятием конкретного реше-
ния следует обстоятельно взвесить все за и 
против. 

Для полноты картины рекомендуем 
компаниям ознакомиться с письмом Мин-
фина России от 20 февраля 2018 г. № 03-03-
20/10674, содержащим разъяснения ведом-
ства о порядке применения инвестицион-
ного налогового вычета. 

Тем же законом № 335-ФЗ внесена одна 
важная уточняющая поправка, касающаяся 
порядка формирования резерва по сомни-
тельным долгам. Пункт 1 статьи 266 НК РФ 
дополнен предложением, разъясняющим, 
как действовать компании, имеющей де-
биторские задолженности контрагента с 
разными сроками возникновения и одно-
временно долг перед ним же. Уменьшать 
подобные задолженности на встречную 
«кредиторку» теперь нужно, начиная с са-
мой старой «дебиторки». Таким образом, в 
кодексе закреплена позиция Минфина 
России, который в письме от 20 апреля 
2017 г. № 03-03-06/1/23835 подчеркивал: в 
целях определения сомнительного долга 
при наличии встречного обязательства не-
обходимо исходить из того, что в первую 
очередь кредиторская задолженность пе-
рекрывает (уменьшает) дебиторскую за-
долженность с наибольшим сроком воз-
никновения. 

С 1 января 2018 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 18 июля 2017 г.  
№ 169-ФЗ, внесший поправки в статью 264 
НК РФ. Расширен состав расходов пред-
приятий на обучение работников, которые 
можно учесть в целях налогообложения 
прибыли. К ним теперь также отнесены 
издержки, понесенные компаниями на ос-
новании договоров о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ, заклю-
ченных с образовательными организация-
ми в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации». В частно-
сти, это траты на содержание помещений 
и оборудования компании, используемых 
для обучения, оплату труда, стоимость 
имущества, переданного для обеспечения 
процесса обучения. Расходы признаются в 
том налоговом периоде, в котором были 
понесены, при условии, что в данном пе-
риоде хотя бы одно из окончивших обуче-
ние лиц заключило трудовой договор с 
компанией на срок не менее года. 

Отдельно указано, что не признаются 
расходами на обучение работников траты, 
связанные с организацией развлечения, 
отдыха или лечения. 

Сетевой форме реализации образова-
тельных программ посвящена статья  
15 закона № 273-ФЗ. Указанная форма дает 
возможность получать знания с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, 
в том числе иностранных. Причем наряду 
с образовательными тут могут участвовать 
научные, медицинские, спортивные и 
иные организации, обладающие нужными 
ресурсами. 

Цель новаций – мотивировать компа-
нии к участию в подготовке высококвали-
фицированных рабочих кадров. Кстати, 
данная поправка временная – она действу-
ет до конца 2022 г. 

Отметим, что, по мнению Минфина, ес-
ли сотрудник заключил договор с образо-
вательным учреждением от своего имени, 
компенсация работодателем стоимости его 
обучения не относится к расходам, ука-
занным в подпункте 23 пункта 1 статьи 264 
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НК РФ (письма от 19 января 2018 г. № 03-
03-06/1/2614 и от 9 декабря 2016 г. № 03-03-
РЗ/73562). Правда, некоторые эксперты 
считают, что для учета подобных затрат 
есть альтернативная норма – подпункт  
49 пункта 1 статьи 264 кодекса (другие рас-
ходы, связанные с производством и (или) 
реализацией). 

 
НДС: система tax free, правило пяти  
процентов, отказ от нулевой ставки 

С 2018 г. в России заработала система tax 
free. Виной тому – Федеральный закон от  
27 ноября 2017 г. № 341-ФЗ, внесший изме-
нения в статью 88 части I и главу 21 части 
II НК РФ. 

В начале года ФНС России выпустила 
информацию, в которой обратила внима-
ние на ключевые моменты данного ново-
введения. Было отмечено, что теперь ино-
странцы (граждане государств, не входя-
щих в Евразийский экономический союз – 
ЕАЭС) имеют возможность вернуть НДС за 
покупки на территории нашей страны. Для 
этого физлицу надо в течение суток приоб-
рести товары на сумму не менее 10 тыс. 
рублей в одном из магазинов, входящих в 
специальный список Минпромторга. 

При выезде из России на таможне ино-
странец предъявляет товар, чек tax free и 
паспорт, после чего таможенники ставят 
отметку. Вернуть налог можно безналич-
ным способом, отправив письмо с чеком и 
отметкой в магазин, либо наличными в аэ-
ропорту. 

Розничные продавцы, участвующие в 
этой системе, смогут принять компенсиро-
ванный налог к вычету. Основание – чек 
tax free с отметкой таможни о вывозе. Вы-
четы позволено заявить в пределах года с 
момента выплаты компенсации. 

Важный нюанс: ошибки в документах 
(чеках) для компенсации суммы налога – 
не основание для отказа в вычете, если они 
не мешают фискальным органам иденти-
фицировать: 

– организацию розничной торговли; 
– государство, выдавшее паспорт ино-

странцу; 

– наименование реализованных това-
ров; 

– исчисленную сумму НДС. 
Это следует из пункта 11 статьи 172  

НК РФ. 
Законодатели уверены, что подобные 

нововведения будут способствовать увели-
чению объемов продаж, за счет чего воз-
растут и доходы федерального бюджета. 
Помимо этого, ожидается рост занятости в 
сфере розничной торговли, туристической 
индустрии, повышение активности бизне-
са, увеличение производства отдельных 
видов товаров, востребованных у ино-
странных туристов, а также переход на ка-
чественно новый уровень развития тор-
говли в целом. Налицо вариант эффектив-
ного налогового  регулирования [3]. 

Правительство Российской Федерации 
определило критерии отбора организаций 
розничной торговли для участия в системе 
tax free и утвердило перечень мест разме-
щения ее участников (Постановление от  
6 февраля 2018 г. № 105). А Минпромторг 
обнародовал форму заявления о включе-
нии в перечень компаний, участвующих в 
системе tax free, а также порядок рассмот-
рения этого документа (Приказ от 12 фев-
раля 2018 г. № 416). 

Компании при компенсации указанным 
лицам налога применяют нулевую ставку 
НДС. Как фирме заполнить декларацию, 
книги покупок (продаж) при этих операци-
ях и при принятии к вычету соответствую-
щих сумм налога, рассказано в письме ФНС 
России от 9 января 2018 № СД-4-3/10@. 

Так, реализация товаров в данном слу-
чае отражается в строке 010 или 020 разде-
ла 3 декларации, вычет – в строке 120 того 
же раздела; реализация услуг по компен-
сации НДС – в разделе 4 или 6, а НДС-
вычеты в отношении товаров, по которым 
выплатили компенсацию, – в разделе 5. 
При этом в упомянутых разделах фикси-
руется код операции 1011431. Кроме того, 
разъяснено, какие именно коды необходи-
мо указывать в книгах покупок и продаж 
при тех или иных операциях. 
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Подробный регламент заполнения упо-
мянутых книг магазинами, работающими 
по системе tax free, утвержден Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 1 февраля 2018 г. № 98. Подробно-
сти – в письме ФНС России от 26 марта 
2018 г. № СД-4-3/5552@. 

Еще одна поправка затронула так назы-
ваемое правило пяти процентов. Его приме-
няют организации, у которых есть обла-
гаемые и не облагаемые НДС операции.  
В общем случае они должны определить 
пропорцию, в соответствии с которой 
«входной» налог ставят к вычету или учи-
тывают в стоимости товаров. Однако если 
доля совокупных затрат на приобретение, 
продажу товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых не облагаются 
НДС, не превышает 5% от общей величи-
ны совокупных расходов, «входной» НДС 
можно принять к вычету целиком. 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. 
№ 335-ФЗ скорректировал пункт 4 статьи 
170 НК РФ. Начиная с 1 января 2018 г. для 
того, чтобы воспользоваться правилом пя-
ти процентов, покупателям нужно вести 
раздельный учет «входного» НДС. При со-
блюдении же правила фирма вправе вы-
честь весь НДС лишь по имуществу, задей-
ствованному и в облагаемых, и в необла-
гаемых операциях. А значит, по товару, 
используемому только в необлагаемых 
операциях, вычет теперь невозможен. 

Таким образом, в кодексе закреплен 
подход, неоднократно высказываемый чи-
новниками по рассмотренному вопросу 
(письма Минфина России от 5 октября 
2017 г. № 03-07-11/65098 и от 2 октября 
2017 г. № 03-07-11/63926, п. 12 письма ФНС 
России от 23 декабря 2016 г. № СА-4-
7/24825@). Аналогичной точки зрения 
придерживался и Верховный Суд Россий-
ской Федерации (Определение от 12 ок-
тября 2016 г. № 305-КГ16-9537). 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. 
№ 350-ФЗ внес поправки в статью 164 НК 
РФ, позволяющие экспортерам отказаться 
от применения нулевой ставки (в пользу ста-
вок 18 или 10%). Это возможно и по рабо-

там либо услугам, связанным с экспортом 
(по транспортно-экспедиционным услу-
гам, международным перевозкам и неко-
торым другим). 

Отказ возможен сразу по всем экспорт-
ным операциям и связанным с экспортом 
работам (услугам). Для этого до 1 числа 
квартала, с которого фирма хочет начать 
платить налог по традиционным ставкам, 
подается заявление в ИФНС. Данный до-
кумент составляется в произвольной фор-
ме. Следует иметь в виду, что применять 
такие ставки придется не менее 12 месяцев. 

После отказа от нулевой ставки компа-
ния сможет заявлять НДС-вычеты в общем 
порядке (при соблюдении всех условий, 
оговоренных в ст. 171 и 172 НК РФ). Кроме 
того, теперь появилась абсолютно леги-
тимная возможность ставить к вычету на-
лог по счетам-фактурам с НДС по ставке 
18% вместо 0% (конечно, если процедура 
отказа экспортером соблюдена). Раньше 
это вряд ли бы удалось – чиновники были 
против вычета по таким документам  
(п. 7 письма ФНС России от 7 июля 2016 г.  
№ СА-4-7/12211@, письмо Минфина Рос-
сии от 25 апреля 2011 г. № 03-07-08/124). 
Например, в последнем из приведенных 
разъяснений подчеркнуто: при оказании 
услуг по международной авиаперевозке, 
облагаемых по нулевой ставке НДС, в слу-
чае указания в счете-фактуре 18%-ной 
ставки этот документ не является основа-
нием для принятия предъявленных сумм 
налога к вычету. Схожие выводы можно 
найти и в Определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ 304-КГ15-18260. 

Подобный отказ на руку в основном 
тем, кто занимается экспортом время от 
времени или у кого объем продукции на 
экспорт невелик: они уйдут от трудоемких 
процедур по возмещению НДС. 

Предположим, что экспортер решил от-
казаться от нулевой ставки. Как ему в та-
кой ситуации правильно заполнить декла-
рацию по НДС, какие коды указать в кни-
гах покупок, продаж и журнале учета сче-
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тов-фактур? Ответ – в письме ФНС России 
от 16 января 2018 г. № СД-4-3/532@. 

Отметим, что рассмотренные новации 
позволят аудиторам разрабатывать и ре-
комендовать клиентам эффективные спо-
собы минимизации налоговых рисков и 
устранения их негативных последствий [1]. 

 
НДФЛ: реорганизация, обновленная 
отчетность, поблажки для матвыгоды 

Федеральным законом от 27 ноября  
2017 г. № 335-ФЗ статья 230 НК РФ допол-
нена пунктом 5. Он гласит: если реоргани-
зованная компания не отчиталась по 
НДФЛ, сдать соответствующие отчеты 
должен ее правопреемник (в ИФНС по 
месту своего учета). Если же правопреем-
ников несколько, то их обязанности рас-
пределяются исходя из передаточного акта 
или разделительного баланса. 

В связи с этим новшеством были скор-
ректированы формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ – 
теперь их могут подавать правопреемники 
реорганизованных компаний. Подправ-
ленные расчет и справка применяются, 
начиная с представления отчетности за 
2017 г. 

Основная часть нововведений в форме  
6-НДФЛ (внесены Приказом ФНС России 
от 17 января 2018 г. № ММВ-7-11/18@) ка-
сается титульного листа. Так, введены рек-
визиты «Форма реорганизации (ликвида-
ция) (код)», «ИНН/КПП реорганизован-
ной организации», заполняемые право-
преемниками (остальные проставляют 
прочерки). Установлены коды для право-
преемника. 

В данную форму внесены и некоторые 
другие уточнения. Например, юридиче-
ские лица, не являющиеся крупнейшими 
налогоплательщиками, в реквизите «по 
месту нахождения (учета) (код)» вместо 
кода 212 теперь фиксируют 214. А для 
крупнейших налогоплательщиков пропи-
сали, как именно им нужно указывать в 
отчете КПП. 

Отметим, что Управление ФНС России 
по городу Москве в письме от 10 января 
2018 г. № 13-11/001299@ разъяснило осо-

бенности представления 6-НДФЛ при ре-
организации с учетом законодательных 
новаций. В конце 2017 г. Федеральная на-
логовая служба выпустила письмо, которое 
поможет предприятиям избежать недоче-
тов в форме 6-НДФЛ. Чиновники подроб-
но рассказали об ошибках, допускаемых 
при заполнении и представлении этого 
отчета, описали причины их возникнове-
ния, разъяснили, как правильно заполнить 
и сдать отчет в инспекцию. В помощь ком-
пании – наглядная таблица со ссылками на 
законодательные нормы (письмо от 1 но-
ября 2017 г. № ГД-4-11/22216@). 

Изменения в справку 2-НДФЛ внесены 
Приказом ФНС России от 17 января 2018 г.  
№ ММВ-7-11/19@. Поправки по большей 
части аналогичны тем, что и в форме  
6-НДФЛ. Из новшеств, не связанных с пра-
вопреемниками, обратим внимание на то, 
что из раздела 2 «Данные о физическом 
лице –  получателе дохода» справки исчез-
ли поля «Адрес места жительства в Россий-
ской Федерации» (с его элементами), «Код 
страны проживания» и «Адрес». Налого-
вых агентов этот факт наверняка порадует 
– работы станет чуть меньше. А в разде- 
ле 4, посвященном тем или иным налого-
вым вычетам, отражать инвестиционные 
вычеты теперь не требуется. 

Как правопреемнику реорганизованной 
компании заполнить и представить форму 
2-НДФЛ в свете законодательных измене-
ний, рассказано в письме ФНС России от 
17 января 2018 г. № ГД-4-11/582@. В част-
ности, указано: если правопреемник тоже 
выплачивал доход физлицам, ему необхо-
димо подать отдельные справки за себя и 
за реорганизованную фирму. В форме  
2-НДФЛ, подаваемой в качестве правопре-
емника налогового агента, нужно зафик-
сировать ОКТМО реорганизованной ком-
пании либо ее обособленного подразделе-
ния. 

Кроме того, Приказ ФНС России от  
24 октября 2017 г. № ММВ-7-11/820@ ут-
вердил дополнительные коды для справок  
2-НДФЛ. Так, появились 5 новых кодов ви-
дов доходов плательщика, в частности, для 
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компенсации за неиспользованный отпуск 
и списанного в установленном порядке 
безнадежного долга (раньше подобные 
суммы следовало относить к коду  
4800 «Иные доходы»). Новый же код для 
видов вычетов только один – для положи-
тельного финансового результата по опе-
рациям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете. 

Налоговая служба отмечает, что новше-
ство в части кодов применяется с 1 января 
2018 г., в том числе при оформлении спра-
вок за прошлые годы. 

Кстати, корректировке подверглась и 
декларация по форме 3-НДФЛ, сдаваемая 
физлицами (Приказ ФНС России от 25 ок-
тября 2017 г. № ММВ-7-11/822@). Нововве-
дения действуют с 2018 г. для деклариро-
вания доходов, полученных в 2017 г. 

Изменения коснулись титульного листа, 
пункта 4 раздела 2, листов «Д1», «Е1», «З», 
«И». В частности, в обновленной форме 
теперь не нужно заполнять адрес на ти-
тульном листе, а при расчете имуществен-
ного вычета достаточно указать кадастро-
вый номер объекта. Появилось отдельное 
поле для заявления социального вычета за 
оплату независимой оценки квалифика-
ции. Листы «З», «И» дополнены полями 
для суммы инвестиционного вычета (по 
пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Введено приложе-
ние 6 «Расчет дохода от продажи объектов 
недвижимого имущества». 

В письме от 12 декабря 2017 г.  
№ ГД-4-11/25247@ ФНС России представи-
ла обзор нарушений в части заполнения и 
представления декларации по форме  
3-НДФЛ. Тут же разъяснено, как правиль-
но составить и сдать данный отчет. Чинов-
ники настоятельно рекомендуют при под-
готовке формы пользоваться бесплатной 
программой, которую можно найти на 
сайте службы (www.nalog.ru). 

Материальная выгода от экономии на про-
центах за пользование физлицом заемны-
ми (кредитными) средствами, полученны-
ми от организаций или индивидуальных 
предпринимателей, признается налогооб-
лагаемым доходом. Такая выгода возника-

ет, если размер ставки процентов по руб-
левому займу менее 2/3 ключевой ставки 
ЦБ РФ (по валютному – менее 9% годовых). 
Об этом сказано в пунктах 1 и 2 статьи  
212 Налогового кодекса. 

Федеральным законом от 27 ноября  
2017 г. № 333-ФЗ в статью 212 НК РФ вне-
сены поправки, согласно которым с 1 ян-
варя 2018 г. такая матвыгода (за исключе-
нием ряда случаев) признается облагаемым 
доходом только при соблюдении одного из сле-
дующих условий: 

‒ заемные средства получены от фир-
мы или предпринимателя, которые взаи-
мозависимы с налогоплательщиком либо с 
которыми он состоит в трудовых отноше-
ниях; 

‒ подобная экономия фактически яв-
ляется материальной помощью либо фор-
мой встречного исполнения организацией 
или бизнесменом обязательств перед физ-
лицом, в том числе оплатой (вознагражде-
нием) за поставленные им товары (выпол-
ненные работы, оказанные услуги). 

Указанная мера призвана уменьшить 
налоговую нагрузку на некоторые катего-
рии граждан, выплачивающих кредиты 
(займы) по пониженным процентным 
ставкам. 

При получении дохода в виде матери-
альной выгоды компании (ИП) признают-
ся налоговыми агентами. Исчисленную 
сумму налога удерживают из любых дохо-
дов, выплачиваемых физлицу в денежной 
форме. Дата получения матвыгоды – по-
следний день каждого месяца в течение 
срока, на который были предоставлены 
заемные (кредитные) средства (пп. 7 п. 1  
ст. 223 НК РФ). 

 
«Имущественная» отчетность: новые 
формы и контрольные соотношения 

Декларации по налогу на имущество 
организаций, транспортному и земельно-
му налогам сдаются по новым формам. 
Рассмотрим ключевые новации. 

Что касается первого из этих отчетов 
(Приказ ФНС России от 31 марта 2017 г.  
№ ММВ-7-21/271@), заверять его печатью 
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теперь необходимо только при наличии 
таковой. Отражение кодов видов экономи-
ческой деятельности стало необязатель-
ным. 

Декларация дополнена разделом 2.1, где 
приводится пообъектная информация об 
облагаемой по среднегодовой стоимости 
недвижимости, по которой налог исчислен 
в разделе 2. А раздел 3 дополнен строкой 
«Код вида имущества» и строками, в кото-
рых указывается доля организации в праве 
на объект недвижимости (заполняют толь-
ко в отношении объекта, находящегося в 
общей собственности), доля по пункту  
6 статьи 378.2 НК РФ. 

О том, как правильно заполнить новый 
раздел 2.1 декларации, ФНС рассказала  
в письмах от 24 августа 2017 г.  
№ БС-4-21/16786@, от 28 июля 2017 г.  
№ БС-4-21/14817 и от 3 июля 2017 г.  
№ БС-4-21/12769@. В разделе есть три 
строки: 010 – кадастровый номер, 020 – ус-
ловный номер и 030 – инвентарный номер. 
Последнюю из них заполняют при отсут-
ствии кадастрового и условного номеров. 
При этом в качестве инвентарного номера 
может заполняться тот, что присвоен объ-
екту недвижимости в соответствии с Мето-
дическими указаниями по бухучету ос-
новных средств (утв. Приказом Минфина 
России от 13 октября 2003 г. № 91н) либо 
органами технической инвентаризации. 

Обратим внимание на важное новшество 
в части налога на имущество. Пункт  
25 статьи 381 НК РФ освобождает от нало-
гообложения движимое имущество, при-
нятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве 
основных средств (исключение – объекты, 
полученные в результате реорганизации 
(ликвидации) компаний или от взаимоза-
висимого лица). Однако с 1 января 2018 г. 
организации могут применять такую льго-
ту, только если субъект Российской Феде-
рации пропишет это в законе. Если же он 
этого не сделал, то ставка по указанным 
объектам в 2018 г. будет пониженная – не 
более 1,1%. 

Некоторые регионы подобным правом 
воспользовались. Например, Московская 

область на период 2018–2020 гг. установила 
налоговую ставку по такому имуществу в 
размере 0% (Закон от 3 октября 2017 г.  
№ 159/2017-ОЗ). А Санкт-Петербург пре-
дусмотрел льготу по движимым объектам, 
с момента выпуска которых прошло не бо-
лее 3 лет (Закон от 29 ноября 2017 г.  
№ 785-129). Предусмотрена «имуществен-
ная» преференция и для столичных пред-
приятий (Закон города Москвы от 21 фев-
раля 2018 г. № 4). 

Интересно, что Правительство Россий-
ской Федерации предлагало перенести да-
ту, с которой указанная льгота будет дей-
ствовать только по решению регионов, на 
1 января 2019 г. А Минэкономразвития 
России вообще считало целесообразным 
освободить все движимое имущество от 
налога в принципе. Но в итоге ни та, ни 
другая инициатива не прошла. Законода-
тели пришли в результате к компромис-
сному, на их взгляд, варианту (ст. 380, 381.1 
НК РФ в ред. Федерального закона от  
27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ). 

Следует обратить внимание на письмо 
Минфина России от 23 января 2018 г.  
№ 03-05-04-01/3204, в котором разъяснено, 
как определить дату выпуска объекта для 
целей применения упомянутой льготы. 
Она может определяться на основании 
технических (заводских) паспортов, этике-
ток, наклеек на товар и других докумен-
тов, а также по результатам независимой 
экспертизы. Что же касается даты выпуска 
движимого имущества, произведенного 
собственными силами, то тут важен мо-
мент постановки объекта на бухгалтерский 
учет в качестве основного средства. 

Получить подробную информацию о 
ставках и льготах по налогу на имущество 
организаций в различных субъектах Рос-
сийской Федерации можно с помощью 
сервиса на сайте ФНС (www.nalog.ru) 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 

Новая декларация по транспортному нало-
гу утверждена Приказом ФНС России от  
5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668@. Уточ-
нены правила заполнения отчета в случае, 
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если регистрация либо снятие с учета 
транспортного средства произошли до или 
после 15-го числа конкретного месяца. Те-
перь налогоплательщик может зафиксиро-
вать льготу и (или) вычет по большегру-
зам, которые значатся в реестре транс-
портных средств системы взимания платы 
(ПЛАТОН). Данная поправка связана с от-
носительно недавней новацией – введени-
ем вычета в размере платы за вред, кото-
рый дорогам федерального значения при-
чиняют автомобили с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн (п. 2  
ст. 362 НК РФ). Вычет предоставляется по 
факту внесения платы за вред автодорогам 
в отношении каждого зарегистрированно-
го на налогоплательщика большегруза 
(письмо Минфина России от 11 августа 
2016 г. № 03-05-05-04/47021). 

Кроме того, появилась возможность по-
казать в декларации общую сумму налога 
по всем ТС, место нахождения которых – 
территория одного региона (по согласова-
нию с фискальными органами). 

Кстати, если у организации нет объек-
тов обложения транспортным налогом, 
представлять соответствующую деклара-
цию ей не надо (письмо Минфина России 
от 12 мая 2017 г. № 03-05-05-04/28799). 

Что касается новой декларации по земель-
ному налогу, то она введена Приказом ФНС 
России от 10 мая 2017 г. № ММВ-7-21/347@. 
Исключена обязанность заверять отчет пе-
чатью, необходимость указывать ОКВЭД 
налогоплательщика. Из раздела 2 убрали 
несколько строк, в частности, «Код налого-
вой льготы в виде не облагаемой налогом 
суммы» и «Не облагаемая налогом сумма 
(п. 5 ст. 391 НК РФ)». Подкорректирован 
справочник «Коды налоговых льгот». 

В письме от 27 июля 2017 г.  
№ БС-4-21/14723@ налоговая служба разъ-
яснила, как крупнейшим налогоплатель-
щикам указывать КПП в новых формах 
деклараций по транспортному и земель-
ному налогам. Так, при заполнении по-
следнего из отчетов ИНН и КПП по месту 
нахождения компании отражаются соглас-
но Свидетельству о постановке на учет 

российской организации в налоговом ор-
гане по месту нахождения (5-й и 6-й разряд 
КПП-01). 

Следует иметь в виду, что «земельную» 
декларацию вновь подправили (Приказ 
ФНС России от 2 марта 2018 г. № ММВ-7-
21/118@). Причина – в новшестве, внесен-
ном в статью 391 НК РФ Федеральным за-
коном от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ. Те-
перь изменение кадастровой стоимости 
(КС) участка вследствие смены вида его 
разрешенного использования, перевода из 
одной категории земель в другую, измене-
ния площади учитывается при определе-
нии налоговой базы со дня внесения в ЕГРН 
сведений, являющихся основанием для оп-
ределения КС. В обновленном отчете это 
учтено. Актуализированная декларация 
впервые понадобится при отчетной кам-
пании за 2018 г. 

Ко всем трем рассмотренным нами но-
вым отчетным формам уже выпущены 
контрольные соотношения (письма ФНС Рос-
сии от 25 мая 2017 г. № БС-4-21/9902@, от  
3 марта 2017 г. № БС-4-21/3897@ и от  
7 мая 2018 г. № БС-4-21/8648@), что является 
серьезным подспорьем для самопроверки.  

 
Страховые взносы: новшества РСВ, 
лимиты-2018, важные вердикты 

Благодаря поправкам, внесенным Феде-
ральным законом от 27 ноября 2017 г.  
№ 335-ФЗ в пункт 7 статьи 431 НК РФ, у 
контролеров стало больше поводов не прини-
мать расчет по страховым взносам (РСВ). 
До 2018 г. подобных оснований было всего 
два (например, в разделе 3 расчета значат-
ся недостоверные данные физлица –  
Ф. И. О., СНИЛС, ИНН). Теперь же к ним 
добавился ряд других недочетов. В частно-
сти, ошибки в числовых показателях упо-
мянутого раздела (в суммах выплат, базы, 
страховых взносов). Кстати, не ошибиться 
при заполнении раздела 3 «Персонифи-
цированные сведения о застрахованных 
лицах» данной формы помогут письма 
ФНС России от 21 декабря 2017 г.  
№ ГД-4-11/26010@, от 29 декабря 2017 г.  
№ ГД-4-11/26889@ и от 21 декабря 2017 г. 
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№ ГД-4-11/26108. Безусловно, это хорошее 
подспорье от фискальных органов, ведь 
теперь практически любая ошибка в раз-
деле 3 критична. 

Кроме того, ФНС России оперативно 
отреагировала на упомянутое изменение, 
направив новые версии контрольных соотно-
шений показателей РСВ – сначала письмом 
от 13 декабря 2017 г. № ГД-4-11/25417, а 
затем от 29 декабря 2017 г. № ГД-4-
11/27043@ (взамен направленных ранее 
письмом от 30 июня 2017 г. № БС-4-
11/12678@). Из новаций контрольных соот-
ношений выделим введенную графу «Дей-
ствия проверяющего» с указанием на то, 
что при обнаружении ошибок плательщи-
ку в течение 10 дней направляется соответ-
ствующее уведомление. Так что теперь 
можно проконтролировать и заполнение 
расчета по страховым взносам, и выполне-
ние контролерами своих функций. 

Напомним, что для самопроверки 
«больничной» части РСВ предназначены 
контрольные соотношения, разработан-
ные соцстрахом (приложение к письму 
ФСС РФ от 15 июня 2017 г. № 02-09-11/04-
03-13313). Их следует использовать во из-
бежание ошибок в приложениях 2–4 к раз-
делу 1 расчета. Например, в части начис-
ленных пособий по временной нетрудо-
способности должно соблюдаться равенст-
во: графа 4 строки 010 приложения 3 равна 
графе 4 строки 250 приложения 4. 

В помощь компаниям также будет и 
письмо ФНС России от 23 августа 2017 г.  
№ БС-4-11/16751@, где рассказано, как от-
разить в РСВ расходы на выплату соцпосо-
бий – подробно разобран порядок запол-
нения строк 070, 080 и 090 приложения 2 к 
разделу 1 расчета по взносам. 

Начиная с отчетной кампании за 2017 г. 
в территориальный орган ПФР подается 
форма СЗВ-СТАЖ, сопровождаемая фор-
мой ОДВ-1 (утв. Постановлением Правле-
ния ПФР от 11 января 2017 г. № 3п). В све-
дениях о стаже, в частности, отражают 
данные о периодах работы застрахованных 
лиц, о начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах. 

Отметим, что установлены специальные 
сроки представления указанных форм в 
ПФР при ликвидации и реорганизации 
компаний. Кроме того, сведения о работ-
нике, подавшем заявление о назначении 
страховой пенсии либо страховой и нако-
пительной пенсий, компания представляет 
в течение 3 календарных дней со дня об-
ращения этого лица (п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). 
Но обязанность работодателя выдавать 
форму СЗВ-СТАЖ при увольнении со-
трудника без его обращения законода-
тельными нормами не установлена. 

Правильно заполнить и вовремя сдать 
данные формы важно во избежание санк-
ций. Так, страхователю грозит штраф в 
размере 500 рублей в отношении каждого 
работника – застрахованного лица. Могут 
оштрафовать и за несоблюдение порядка 
представления сведений в электронном 
виде (на 1 000 руб.) (ст. 17 Федерального 
закона № 27-ФЗ). Предусмотрена ответст-
венность и для должностных лиц пред-
приятия в виде штрафа от 300 до 500 руб-
лей (ст. 15.33.2 КоАП РФ). 

Значительно выросли предельные базы для 
исчисления страховых взносов. В 2018 г. 
действуют такие лимиты: 815 тыс. рублей – 
для взносов по больничному и в связи с 
материнством; 1 021 тыс. рублей – для пен-
сионных взносов (в 2017 г. базы составляли 
755 тыс. и 876 тыс. рублей соответственно). 

Если сумма выплат на одного работника 
нарастающим итогом с начала календар-
ного года превысит лимит, то взносы на 
ВНиМ перестают начисляться, а взносы на 
ОПС начисляются, но уже по пониженно-
му (10%-ному) тарифу. В связи с тем что 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 ноября 2017 г.  
№ 1378 данные лимиты на 2018 г. увеличе-
ны, возрастает и нагрузка на бизнес. 

Что касается взносов на обязательное 
медстрахование (ОМС), то для них ника-
ких пределов не предусмотрено. Их в лю-
бом случае придется платить весь год по 
основному тарифу – 5,1%. Не зависят от 
каких-либо лимитов и допвзносы для оп-
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ределенных категорий плательщиков  
(ст. 428, 429 НК РФ), а также взносы «на 
травматизм» (Федеральный закон от  
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). 

Заострим внимание на двух ситуациях, 
которые на протяжении многих лет явля-
ются одними из самых непростых и дис-
куссионных в части страховых взносов. 
Принятые не так давно судебные решения 
помогут компаниям в подобных ситуациях 
обойтись без потерь. 

Во-первых, на протяжении всего 2017 г. 
арбитры не уставали повторять, что суммы 
премий к праздникам свободны от страховых 
взносов (постановления АС Западно-
Сибирского округа от 6 октября 2017 г.  
№ А45-9844/2016 и Уральского округа от 
13 февраля 2017 г. № А07-8959/2016, Опре-
деление ВС РФ от 6 апреля 2017 г.  
№ 306-КГ17-2349). Как логичный итог – 
вынесение Верховным Судом Российской 
Федерации Определения от 27 декабря 
2017 г. № 310-КГ17-19622, освободившего от 
взносов выплаты работникам к новому го-
ду. Арбитры исходили из того, что выпла-
ты носят социальный характер, не являют-
ся элементом оплаты труда, не обусловле-
ны квалификацией работников, сложно-
стью, качеством, количеством и условиями 
выполнения работы. 

Победить в таких спорах фирмам помо-
гает и то, что выплаты не предусмотрены в 
трудовых договорах, носят разовый харак-
тер, их размер одинаков для всех сотруд-
ников. 

Позиция же Минфина России по рас-
смотренному вопросу прямо противопо-
ложная. Чиновники указывают, что выпла-
ты в виде премии к праздникам не поиме-
нованы в «льготном» перечне статьи  
422 НК РФ, а значит, облагаются взносами 
в обычном порядке (письмо от 7 февраля 
2017 г. № 03-15-05/6368). Однако с учетом 
мнения высших арбитров оспорить ее те-
перь не так уж сложно. Правда, прежде 
компаниям следует максимально обезопа-
сить себя. Для этого нужно, чтобы при вы-
даче подобных сумм соблюдались условия, 

которые помогли плательщикам в выше-
приведенных вердиктах. 

Во-вторых, в 2017 г. ВС РФ несколько раз 
подчеркивал, что не принятые соцстрахом к 
зачету пособия страховыми взносами не обла-
гаются (п. 34 Обзора судебной практики 
ВС РФ № 5 (2017), утв. Президиумом ВС РФ 
27 декабря 2017 г.; Определение от 4 авгу-
ста 2017 г. № 308-КГ17-680). Но тут есть 
важный нюанс: при отказе в таком зачете 
не должен быть опровергнут факт наступ-
ления страхового случая. И хотя чиновни-
ки опять же считают, что в данной ситуа-
ции взносы начислять надо (письмо Мин-
фина России от 1 сентября 2017 г. № 03-15-
07/56382, направленное для использования 
в работе письмом ФНС России от 22 сен-
тября 2017 г. № ЕД-4-15/19093), судьи их 
вряд ли поддержат. 

 
Другие изменения:  
чек-листы по проверкам,  
поправки в ГК РФ, ОСАГО 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
8 сентября 2017 г. № 1080 трудовая ин-
спекция теперь проверяет работодателей с 
помощью чек-листов (списков контроль-
ных вопросов). Предмет ревизии не дол-
жен выходить за рамки их содержимого. 

Проверочные листы утверждены Прика-
зом Роструда от 10 ноября 2017 г. № 655. 
Каждый из них соответствует определен-
ной тематике (регламенту оформления на 
работу, содержанию трудовых соглаше-
ний, установлению и выплате зарплаты, 
продолжительности рабочего времени и  
т. д.). Работодатель может использовать та-
кие листы при подготовке к плановой про-
верке. 

К фирмам (ИП), отнесенным к катего-
рии умеренного риска, новшество приме-
нимо с 1 января 2018 г., а с 1 июля 2018 г. 
оно распространяется на всех остальных. 

При помощи чек-листов проверят и со-
блюдение правил привлечения к труду 
иностранцев. Периодичность проверок 
определят на основании категорий риска, 
присвоенных компаниям (ИП) (Постанов-
ление Правительства Российской Федера-
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ции от 27 декабря 2017 г. № 1668). Госкон-
троль в данной сфере осуществляет МВД 
России и его территориальные органы. 
Информация о присвоенных фирмам 
(бизнесменам) рисках подлежит размеще-
нию на сайтах органов МВД по субъектам 
Российской Федерации. 

Кстати, Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации обнародовала Сводный 
план проверок субъектов предприниматель-
ства на 2018 год (http://plan.genproc.gov.ru/ 
plan2018/). В него включено 350 тыс. ком-
паний и предпринимателей. Введя на сай-
те свои данные, предприятие (ИП) поймет, 
проверят ли его в 2018 г., и если да, то от-
куда именно придут «гости», каковы цель, 
форма ревизии и ее продолжительность, в 
каком месяце она начнется. При этом сле-
дует помнить и о возможности внеплано-
вых проверок, а также о том, что в упомя-
нутом плане отсутствуют данные о нало-
говом, валютном и таможенном видах кон-
троля. 

Что касается внеплановых трудовых про-
верок, с начала нынешнего года оснований 
для их проведения стало больше (Феде-
ральный закон от 31 декабря 2017 г.  
№ 502-ФЗ). Теперь такое возможно, если у 
контролеров появятся сведения от граж-
дан, коммерсантов, организаций, СМИ, 
госорганов о том, что работодатель укло-
няется от оформления трудового договора, 
оформил его неверно либо заключил вме-
сто него ГПД. Инспекторы придут с про-
веркой без предварительного уведомле-
ния. 

Обратим внимание и на недавнее зна-
ковое Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 26 октября 
2017 г. № 25-П, из которого следует, что за 
пересылку рабочих данных на личную 
электронную почту сотрудника можно 
уволить. Но тут есть нюанс: в данном кон-
кретном случае лицо нарушило установ-
ленный локальными нормативными акта-
ми запрет на подобную передачу инфор-
мации. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. 
№ 212-ФЗ внесены многочисленные изме-

нения в части I и II ГК РФ, начинающие 
действовать с 1 июня 2018 г. В частности, 
сильно поправлены положения о договоре 
займа и банковском счете. Например, в 
статье 848 кодекса теперь прописано: зако-
ном могут быть предусмотрены случаи, 
когда банк обязан отказать в зачислении 
средств на счет клиента или их списании 
со счета. Такие случаи можно обговорить и 
в договоре банковского счета. Значительно 
скорректирована статья 858 «Ограничение 
распоряжения счетом». 

Важное дополнение внесено в статью 
386 «Возражения должника против требо-
вания нового кредитора»: должник в ра-
зумный срок после получения уведомле-
ния о переходе прав по обязательству к но-
вому кредитору обязан сообщить послед-
нему о возникновении известных ему ос-
нований для возражений и предоставить 
тому возможность ознакомиться с ними.  
В противном случае должник не вправе 
ссылаться на такие основания. Кроме того, 
в ГК РФ появилась новая статья 821.1.  
В ней прописано, в каких случаях креди-
тор вправе требовать досрочного возврата 
кредита. 

Немало изменений и в части ОСАГО. 
Так, согласно Указанию ЦБ РФ от 14 нояб-
ря 2016 г. № 4192-У, с 1 января 2018 г. при-
меняется новая форма страхового полиса 
ОСАГО, единая и для электронного, и для 
бумажного варианта. На бланке есть QR-
код, позволяющий узнать серию, номер и 
дату выдачи полиса, наименование стра-
ховщика и ряд иных сведений. Непосред-
ственно в полисе отражают расчет размера 
страховой премии, а также класс, присво-
енный каждому лицу, допущенному к 
управлению транспортным средством. 
Изменения в полисе ОСАГО направлены 
на повышение качества страховой услуги, 
в первую очередь для страхователя. 

Кроме того, дети названы пассажирами 
в целях ОСАГО (Федеральный закон от  
29 июля 2017 г. № 277-ФЗ), с 50 до 100 тыс. 
рублей увеличена сумма возмещения по 
ОСАГО при оформлении ДТП без поли-
ции (Федеральный закон от 29 декабря 
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2017 г. № 448-ФЗ). Постановлением от  
26 декабря 2017 г. № 58 Пленум ВС РФ со-
риентировал суды, как следует применять 
законодательство об ОСАГО. 

Упомянем и о том, что ужесточена от-
ветственность за предоставление жилья 
или машины либо оказание иных услуг 
иностранцам, находящимся в России на 
нелегальном положении. Теперь компа-
нию могут оштрафовать за это вплоть до 
500 тыс. рублей, а должностных лиц – 
вплоть до 50 тыс. (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ в 
ред. Федерального закона от 31 декабря 
2017 г. № 499-ФЗ). 

В завершение дадим совет бухгалтерам 
– выделить в текущем году время и подго-

товиться к многочисленным изменениям в 
«валютное» ПБУ 3/2006, вступающим в силу 
с 2019 г. (Приказ Минфина России от 9 но-
ября 2017 г. № 180н). В частности, опреде-
лен порядок пересчета инвалюты, если нет 
ее официального курса, унифицирован 
порядок пересчета стоимости активов и 
обязательств, используемых для ведения 
деятельности за пределами России, уточ-
нена сфера применения ПБУ 3/2006. Ос-
новная цель корректировок – совершенст-
вование порядка отражения в бухгалтер-
ской отчетности операций в иностранной 
валюте. Минфин подробно разобрал их в 
Информационном сообщении от 12 де-
кабря 2017 г. № ИС-учет-10. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ИНДИИ И США 
 

И. И. Рязанцева 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

 
В статье раскрываются причины значимости индийского рынка для поставщиков продукции военного на-
значения. В 2000–х гг. начался новый этап в военно-техническом сотрудничестве между Индией и США. 
Проведенный анализ показал, что благодаря заключенным контрактам в 2006–2016 гг. объемы их взаимодей-
ствия резко возросли, и США удалось занять второе место среди поставщиков вооружений и военной техни-
ки в Индию. Установлено, что существуют противоречия в области индийско-американского военно-
технического сотрудничества, и они находятся в области передачи технологий. Инициативы в совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках пока не привели к тем результатам, в 
которых заинтересована Индия, а именно к созданию продукции, обладающей экспортным потенциалом. 
Показано, что данная ситуация связана с законодательными ограничениями в США по передаче интеллек-
туальной собственности в области продукции военного назначения. Американские компании создают со-
вместные предприятия с индийскими фирмами, но они больше ориентированы на производство комплек-
тующих и сборку, а не на выпуск готовой продукции, что не соответствует целям Индии, которая планирует 
стать экспортером продукции военного назначения.  
Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, импорт продукции военного назначения, поставки воо-
ружений и военной техники, передача технологий, совместные предприятия, индийская оборонная про-
мышленность. 

 

THE CURRENT STATE OF MILITARY  
AND TECHNICAL COOPERATION  
BETWEEN INDIA AND THE USA 

 
Irina I. Ryazantseva  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The article explains why Indian market is so important for suppliers of military products. In the 2000-s a new stage 
of military and technical cooperation between India and the USA was started.  Our analysis showed that due to 
contracts signed in 2006–2016 their interaction grew sharply and the USA managed to take the second line among 
arms suppliers to India. There are disagreements in the field of Indian-American military and technical cooperation 
and they are mainly connected with transfer of technology. Initiatives in joint research and development have not 
produced the results that might be interesting for India, i.e. the development of products having export potential. It 
was shown that this situation is caused by legislative restrictions existing in the USA regarding transfer of 
intellectual property in the field of military products. It was found out that American companies set up joint 
ventures with Indian firms but they focus on component production and assembly but not on finished products 
manufacturing, which does not correspond to goals of India that plans to become an exporter of military products. 
Keywords: military and technical cooperation, import of military products, arms supplies, transfer of technology, 
joint ventures, Indian defense industry.  

 
 

егодня США являются одним из 
главных поставщиков вооружения 
и военной техники в Индию. По 

данным Стокгольмского института иссле-
дования проблем мира, расходы Индии на 
оборону растут. Данная тенденция вызва-С 
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на территориальными разногласиями с 
Китаем и Пакистаном, а также связана с 
расположением страны между богатой 
энергоресурсами Западной Азией и эко-
номически мощной Восточной Азией, что 

заставляет Индию задумываться о безопас-
ности. Учитывая эти причины, аналитики 
прогнозируют дальнейший рост оборон-
ного бюджета (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Военные расходы Индии в 2000–2016 гг., млн долл. [14] 
 

 

Индийская оборонная промышлен-
ность пока не способна обеспечить по-
требности страны в вооружении и военной 
технике, поэтому продукция военного на-
значения в основном импортируется.  
В 2012–2016 гг. на Индию приходилось 13% 
мирового импорта продукции военного 
назначения. В то время страны, занимав-
шие второе и третье места соответственно, 
импортировали 8,2% (Саудовская Аравия) 
и 4,6% (Объединенные Арабские Эмираты) 
мирового импорта, что значительно ниже, 
чем доля Индии. Китай находится на чет-
вертом месте по закупкам вооружений и 
военной техники у иностранных постав-
щиков, но в то же время он является и 
третьим в мире экспортером продукции 
военного назначения с долей 6,2% [5]. Та-
ким образом, Индия является безусловным 
лидером по импорту вооружений и воен-
ной техники. Учитывая данное положение, 
перед Индией всегда стояла проблема вы-
бора поставщиков для закупок продукции 
военного назначения. Страна неоднократ-
но направляла запросы на поставку воо-
ружений и военной техники в США, одна-
ко до 2000-х гг. кооперация между США и 
Индией в военно-технической области не 
складывалась успешно.  

В первые годы независимости Индии 
США оказывали экономическую помощь, 
однако впоследствии ситуация стала ме-
няться, и в начале 1960-х гг. США начали 
отказывать Индии в поставках вооружений 
и военной техники, что было связано с их 
интересами в Пакистане. В ходе индо-
пакистанской войны США поддержали 
Пакистан, в то время как Советский Союз 
смог не только поставить Индии продук-
цию военного назначения в необходимые 
сроки в условиях конфликтов, но и пред-
ложил условия в соответствии с требова-
ниями индийской стороны в части пере-
дачи технологий и организации лицензи-
онного производства. По мнению анали-
тиков, Индия в период до распада Совет-
ского Союза не являлась приоритетом в 
американской политике, она не была гото-
ва согласиться с помощью США Пакистану 
и Китаю. Обе страны не были готовы к 
эффективному совместному сотрудниче-
ству. Заинтересованность Индии в амери-
канском вооружении и военной технике 
приводила в периоды улучшения отноше-
ний с США к поставкам их продукции во-
енного назначения на индийский рынок. 
Таким примером является поставка кора-
бельных газовых турбин в 1980-е гг. [1. –  
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С. 117]. Распад Советского Союза мог бы 
создать дополнительный стимул для раз-
вития отношений между Индией и США. 
Однако ядерные испытания, проведенные 
Индией в 1998 г., привели к новым санкци-
ям и, соответственно, к прекращению на-
чавшегося в 1990-е гг. сотрудничества [1. – 
С. 117]. В период с 2001 по 2004 г. США 
сняли практически все санкции в односто-
роннем порядке, было подписано согла-

шение о стратегическом партнерстве. Та-
ким образом, Индия получила возмож-
ность закупать американское вооружение 
и военную технику.  

С 2006 по 2016 г. Индия подписала не-
сколько крупных контрактов по приобре-
тению американской продукции военного 
назначения, в результате США заняли 
второе место среди поставщиков  данной 
продукции в Индию (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Поставщики вооружений и военной техники в Индию, 2006–2016 гг. [13] 
 

 
В 2000-х гг. после отмены санкций Ин-

дия начала приобретать вооружение и во-
енную технику у США. В 2003 г. с General 
Electric был подписан контракт на постав-
ку двигателей для новых кораблей ВМС 
Индии. В 2004 г. сотрудничество с General 
Electric продолжилось заключением со-
глашения на сумму 105 млн долларов на 
приобретение 17 двигателей для индий-
ского легкого истребителя Tejas. Впослед-
ствии была осуществлена дополнительная 
закупка данных двигателей на сумму  
100 млн долларов. В 2006 г. Индия приоб-
рела десантный вертолетный корабль-док 
LPD 14 Trenton за 48,44 млн долларов, к 
нему же были закуплены 6 вертолетов Sea 
Кing за 39 млн долларов. Данная сделка 
открыла новый этап сотрудничества меж-
ду Индией и США, в рамках которого за-
ключено несколько контрактов на постав-
ку авиационной техники [1. – С. 119–120]. 

Первым таким соглашением стала за-
купка в 2008 г. 6 средних турбовинтовых 
военно-транспортных самолетов Lockheed 
Martin C-130J Super Hercules на сумму око-
ло 1,1 млрд долларов. В 2013 г. состоялась 
повторная закупка данных самолетов 
стоимостью 1 млрд долларов. Эта поставка 
также сопровождалась заключением со-
глашения о технической поддержке и по-
ставке запасных частей. По прогнозным 
данным, Индия должна увеличить парк 
этих машин до 24 единиц [1. – С. 121]. 

Вторым крупным контрактом на при-
обретение американской авиационной 
техники стало соглашение, подписанное в 
январе 2009 г. о закупке Индией 8 амери-
канских патрульных самолетов Boeing Р-8 
Poseidon на сумму около 2 млрд долларов. 
Комплектация самолета была адаптирова-
на с учетом индийских требований. По 
данным аналитиков, общее количество са-
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молетов должно достичь 24 единицы.  
В 2016 г. Индия приобрела еще четыре са-
молета Р-81 на сумму около 1 млрд долла-
ров [1. – С. 121]. 

Самой крупной сделкой по закупке 
вооружений и военной техники между 
США и Индией стала поставка 10 тяжелых 
военно-транспортных самолетов Boeing 
С-17А Globemaster III на общую сумму 
около 4,1 млрд долларов. Контракт также 
подразумевает и опционную закупку, ко-
торая пока не была реализована [1. –  
С. 121]. 

Американской компании Boeing уда-
лось выиграть два индийских тендера на 
поставку 15 транспортных вертолетов и  
22 ударных вертолетов. Победителем ком-
пания была объявлена в 2012 г., однако 
контракты на поставку АН-64В Apache и 
CH-47F Chinook были заключены в 2015 г. 
из-за затянувшегося переговорного про-
цесса. Общая стоимость контрактов со-
ставляет около 3 млрд долларов. В постав-
ку также вошли 12 РЛС Longbow, 812 уп-
равляемых ракет AGM-114L-3 HELLFIRE и 
542 ракеты GM-114R-3 HELLFIRE, а также 
242 ракеты FIM-92H StingerBlock 1 [1. –  
С. 122]. 

В 2017 г. Индия объявила о прекраще-
нии переговоров о приобретении 16 вер-

толетов Sikorsky S-70B у Lockheed Martin, 
поскольку истек срок действия коммерче-
ского предложения (в 2014 г. вертолет был 
выбран в ходе тендера на поставку кора-
бельного многоцелевого  вертолета) [1. –  
C. 122]. В рамках приобретения сухопутно-
го вооружения и военной техники был за-
ключен контракт на поставку 145 легких 
буксируемых гаубиц M-777 на сумму около 
737 млн долларов [1. – С. 275]. 

Таким образом, суммарный объем заку-
пок вооружений и военной техники у 
США с Индией в период с 2006 по 2016 г. 
составил около 15–16 млрд долларов  
(табл. 1). Кроме крупных сделок по приоб-
ретению авиационной техники, Индией 
были приобретены 20 авиационных про-
тивокорабельных ракет Boeing AGM-841 
Harpoon Block 2 стоимостью 170 млн дол-
ларов и 512 управляемых авиационных 
бомбовых кассет Textron CBU-105SFW на 
сумму около 260 млн долларов. [12. – С. 21]. 
С 2012  г. обсуждается вопрос модерниза-
ции Jaguar индийских ВВС путем замены 
двигателей Rolls-Royce на американские 
Honeywell F125IN. Однако до настоящего 
времени данная программа так и не была 
запущена. 

 
Т а б л и ц а   1 

Наиболее крупные контракты, заключенные между Индией и США  
в период с 2006 по 2016 г.*  

 

Контракты Количество Объем закупок, долл.  

Поставка средних турбовинтовых военно- 
транспортных самолетов C-130J-30 Hercules 

12 Около 2,1 млрд 

Поставка тяжелых военно-транспортных  
самолетов C-17 Globemaster III 

10 Около 4,1 млрд 

Поставка базовых патрульных самолетов  
P-8 A Poisedon 

8+4 Около 2 млрд + Около 1 млрд 

Поставка ударных вертолетов AH-64 
Apache и транспортных вертолетов CH-47 
Chinook Apache Attack Helicopters 

22 и 15 Около 3 млрд 

Поставка легких буксируемых гаубиц  
M-777 

145 Около 737 млн 

Поставка управляемых авиационных  
бомбовых кассет  CBU-97 SFW  

512 Около 260 млн 

____________________ 
*  Источник: [1. – С. 274–275]. 
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Одной из проблем двустороннего со-
трудничества является невозможность по-
лучения Индией американских техноло-
гий. В 2002 г. была организована межпра-
вительственная Группа по сотрудничеству 
в области высоких технологий (High 
Technology Cooperation Group), в рамках 
которой существует группа по военно-
техническому сотрудничеству. В 2012 г. 
вновь была предпринята попытка углуб-
ления кооперации в области совместных 
НИОКР и передачи технологий путем со-
вместной инициативы в области оборон-
ных технологий и торговли (Defense 
Technology and Trade Initiative – DTTI). Це-
лью данной инициативы было осуществ-
ление перехода к реализации конкретных 
проектов [4]. 

Несмотря на усилия обеих сторон, 
сформировать перечень из 17 проектов 
удалось только в 2015 г. Наиболее перспек-
тивными считаются следующие проекты 
[1. – С. 128]:  

‒ разработка гибридного электропри-
вода для бронетехники и автотранспорта;  

‒ разработка костюма химической за-
щиты нового поколения;  

‒ разработка малого беспилотного ле-
тательного аппарата, а также контейнери-
зированной системы разведки и наблюде-
ния для закупленных Индией самолетов.  

В 2016 г. еще два проекта были названы 
приоритетными: нашлемной системы це-
леуказания для авиации и войсковой сис-
темы биологической разведки.  

В рамках DTТI обсуждался также проект 
по разработке и производству модифици-
рованного варианта переносного противо-
танкового ракетного комплекса Raytheon/ 
Lockheed Martin FGM-148 Javelin увели-
ченной дальности. США были намерены 
передать технологии для большинства 
компонентов ракетного комплекса Javelin, 
например, боевой части, но не алгоритмов 
системы распознавания целей. При отсут-
ствии алгоритмов для системы распозна-
вания целей передача технологии, по мне-
нию Индии, будет неполной. При переда-
че технологий Индия заинтересована в по-

лучении исходных кодов систем управле-
ния самолетом, так как они являются осно-
вой всех компьютерных программ. Вопрос 
передачи исходных кодов тесно связан с 
американским законодательством в облас-
ти защиты интеллектуальной собственно-
сти, поскольку передача таких чувстви-
тельных технологий может привести к на-
рушению прав на интеллектуальную соб-
ственность [12. – С. 27–28].  

Кроме «глубины» передачи технологий, 
спорным аспектом также считается и воз-
можность экспорта произведенной про-
дукции военного назначения. Например, 
инвестиции в приобретение технологий не 
будут окупаться, если производство будет 
ограничиваться только несколькими тыся-
чами Javelin для Вооруженных сил Индии 
без возможности экспорта.  

В 2016 г. переговоры о передаче техно-
логии перешли в новую стадию и между 
компаниями Tata Power через ее подразде-
ление Strategic Engineering Division, 
Raytheon Company и Lockheed Martin. Был 
подписан протокол о намерениях создания 
совместного предприятия для разработки 
и производства модифицированного ва-
рианта комплекса Javelin [10]. 

Кроме того, обсуждалась кооперация в 
рамках НИОКР по определению облика 
перспективного «большого» авианосца 
IAC-II ВМС Индии, а также в области 
авиационных реактивных двигателей. Ве-
дутся переговоры и по совместной разра-
ботке беспилотного летательного аппарата 
и среднего вертолета [1. – С. 128–129]. 

Тем не менее в этой области прогресс 
пока достигнут не был, и в основном коо-
перация базируется на поставках продук-
ции военного назначения без передачи 
технологии ее производства. Такие постав-
ки легче контролировать. Однако в них не 
очень заинтересована Индия, поскольку 
всегда есть риск не получить запасные час-
ти в требуемые сроки, необходимые для 
обслуживания техники, что может повли-
ять на обороноспособность страны.  

Для более тесного военно-технического 
сотрудничества США и Индии необходи-
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мо заключение трех базовых соглашений: о 
логистической  поддержке (Logistics 
Support Agreement – LSA), о безопасности 
и взаимодействии (Communication 
Interoperabllity and Security Memorandum 
Agreement – CISMOA) и об основах со-
трудничества и взаимодействия (Basic 
Exchange and Cooperation Agreement for 
Geo-spatial Cooperation – ВЕСА). Из этих 
трех соглашений страны заключили толь-
ко Logistics Exchange Memorandum of 
Agreement (LEMOA), которое является мо-
дифицированной версией соглашения о 
логистической поддержке [4]. 

В США довольно жесткое законодатель-
ство в отношении совместных НИОКР с 
другими странами. В июне 2016 г. США 
присвоили Индии статус «Основного 
партнера в области обороны», который 
является уникальным и позволяет странам 
осуществлять торговлю продукцией воен-
ного назначения и обмениваться техноло-
гиями на таком же уровне, как и со стра-
нами-партнерами и союзниками. В связи с 
присвоением такого статуса изменяется 
подход к экспортному регулированию в 
отношении закупок с Индией. Например, 
Индия является теперь подтвержденным 
конечным пользователем продукции во-
енного назначения, что отменяет необхо-
димость получения экспортных лицензий 
для поставок вооружений и военной тех-
ники. Таким образом может быть обеспе-
чена поставка запасный частей точно в 
срок [4]. 

Несмотря на стремление к взаимному 
сотрудничеству, подходы США к поставке 
вооружений и военной техники не совпа-
дают с индийскими ожиданиями. Закупки 
по американской системе на основе меж-
правительственных соглашений часто на-
ходятся в противоречии с индийскими 
тендерными процедурами, указанными в 
Процедуре оборонных закупок Минобо-
роны Индии.  

Для осуществления закупок Индии не-
обходимо было подписать два стандарт-

ных соглашения, предусмотренных при 
поставках вооружений и военной техники 
США (они предполагают мониторинг ко-
нечного пользователя поставщиком): 
End-Use Monitoring Agreement/EUMA и 
Enhanced End-Use Monitoring Agreement/ 
EEUMA. До настоящего времени инфор-
мация о подписании этих соглашений 
противоречива.  

Американские компании активно рабо-
тают на индийском рынке. Компания  
Boeing пытается организовать производст-
венную кооперацию с передачей техноло-
гий с индийской компанией Hindustan 
Aeronautics Limited по изготовлению сис-
тем и узлов самолета F/A-18 Super Hornet. 
Hindustan Aeronautics Limited – государст-
венная индийская компания. На ее мощ-
ностях в последние годы было организова-
но лицензионное производство таких са-
молетов, как Jaguar и Су-30МКИ. Кроме 
того, к реализации проекта планируется 
привлечь еще одну крупную индийскую 
компанию – Mahindra Group [9].  

Tata Industries и компания Boeing также 
заинтересованы в совместном выпуске 
комплектующих для авиационной техни-
ки [2]. Sikorsky Aircraft, принадлежащая 
американской корпорации Lockheed 
Martin, планирует создать мощности по 
изготовлению кабин для вертолетов совме-
стно с Tata Advanced Systems Ltd. [11]. 
Компания Textron прорабатывает возмож-
ность организации производства вертолета 
Bell 407 в Индии. Ею уже создан инженер-
ный центр в городе Бангалоре и планиру-
ется кооперация с Dynamatic Ltd., чтобы 
производить кабины вертолета [7]. 
Honeywell International заключила согла-
шение с индийской Tata Power на произ-
водство наземных тактических инерци-
альных навигационных систем TALIN [6]. 
Компания General Dynamics Land Systems 
(GDLS) подписала соглашение с Tata 
Motors по созданию перспективной БМП 
[15] (табл. 2). 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
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Т а б л и ц а   2 
Партнерство между индийскими и американскими компаниями  

 

Американская компания Индийская компания 

Boeing Hindustan Aeronautics Limited 

Boeing Tata Industries 

Textron Dynamatic Ltd. 

Raytheon and Lockheed Martin Tata Power 

Sikorsky Tata Advanced Systems Ltd. 

____________________ 
* Источники: [2; 7; 9; 10; 11]. 

 
В последнее десятилетие военно-техни-

ческое сотрудничество между США и Ин-
дией вышло на новую стадию, однако по-
прежнему существуют противоречия, 
главным из которых остается различие в 
подходах к кооперации, связанной с про-
дукцией военного назначения. Индия за-
интересована в получении технологий и 
развитии своего оборонно-промышлен-
ного комплекса для обеспечения нацио-
нальных потребностей в вооружении и во-
енной технике, а также экспорта. США в 
большей степени ориентированы на по-
ставки продукции военного назначения в 
Индию, чем на совместную научно-иссле-
довательскую работу. В то же время аме-

риканские компании активно работают на 
индийском рынке, создавая совместные 
предприятия. Вместе с тем часто они яв-
ляются частью глобальной субподрядной 
цепи и производят комплектующие, а не 
готовые изделия, обладающие экспортным 
потенциалом. Насколько кооперация в об-
ласти изготовления готовой продукции 
военного назначения будет успешной, по-
ка сложно прогнозировать. Планы США в 
основном связаны с продажей Индии воо-
ружения и военной техники, а Индия ви-
дит свое будущее в программе Make in  
India и в смене своего статуса импортера 
на экспортера продукции военного назна-
чения.
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В статье рассмотрена история Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в период 
перестройки и его преобразования из Московского института народного хозяйства в Российскую экономиче-
скую академию. На основе архивных материалов авторами была предпринята попытка проанализировать 
тенденции, которые легли в основу преобразований, произведенных в конце 1980-х – начале 1990-х гг., пока-
зать, какие цели и задачи ставило перед собой руководство вуза, какой ценой и чего удалось достичь, не-
смотря на все потрясения и трансформации, через которые пришлось пройти российскому государству и 
обществу. В статье представлен анализ задач, поставленных руководством МИНХа в Комплексной програм-
ме социально-экономического развития института на период до 2010 г., принятой в 1987 г. Несмотря на то, 
что ее реализация была скорректирована историческими процессами, многое из того, что было запланиро-
вано на первом этапе, было осуществлено и легло в основу начавшейся тогда модернизации вуза. Научная 
ценность статьи заключается в том, что она написана с привлечением ранее неизученных архивных мате-
риалов, которые позволяют лучше понять процессы и проблемы, связанные с переходом вуза на хозрасчет-
ную систему и внедрением профилизации. Кроме того, в статье показана динамика объемов научно-
исследовательской работы и ее финансирования в вузе в 1987–1991 гг. 
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ериод перестройки и начало  
1990-х гг. – самые сложные и про-
тиворечивые годы в истории на-

шей страны. Начавшись с больших на-
дежд, которые возлагались на новый поли-
тический курс, они принесли коренные 
перемены во всех областях жизни государ-
ства, оставили свой след в судьбах простых 
людей и общества в целом, завершившись, 
в конце концов, крахом Советского Союза. 
Высшая школа как один из самых чувстви-
тельных механизмов живо отреагировала 
на все общественные настроения и преоб-
разования, претерпев в этот период суще-
ственную трансформацию как по своей 
форме, так и по содержанию. 

Пошатнувшееся идеологическое всевла-
стие КПСС, провозглашенная гласность, 
преобразования в области экономики и 
политики отразились на системе высшего 
образования. Назревшие в обществе про-
тиворечия нашли свое выражение в появ-
лении новых образовательных дисциплин, 
методиках преподавания и новых формах 
применения полученных знаний. В период 
с 1985 по начало 1990-х гг. происходит 
стремительная корректировка учебных 
планов, начинаются поиски новых путей 
развития образования. К высшей школе 
предъявляются новые требования с точки 
зрения качества подготовки молодых спе-
циалистов. Впервые за многие годы перед 
учебными заведениями встает вопрос пе-
рехода на хозрасчет.  

Многие учебные заведения не выстояли 
в том водовороте изменений и не смогли 
сохранить свою научную базу и препода-
вательский коллектив. В отличие от них 
Московский институт народного хозяйства 
сумел оперативно отреагировать на требо-
вания времени, сохранил лучшие тради-
ции вуза и не растратил научную базу [3. – 
C. 25]. Для Плехановки это стало не пер-
вым испытанием, связанным с обществен-
ной трансформацией, которую пришлось 
пройти вузу [7. – C. 7]. Свою стойкость 
учебное заведение уже проявило в период 
революционных событий 1917 г., когда ру-
ководству также пришлось проявить мак-

симальную гибкость для сохранения на-
учной базы и учебного заведения в целом 
[1. – С. 31; 4. – C. 28]. 

Принятая в 1987 г. Комплексная про-
грамма социально-экономического разви-
тия института на период до 2010 года в 
достаточной мере отражает те проблемы, 
которые стояли перед МИНХом уже в  
1980-е  гг. и дает понимание того, как ру-
ководство вуза предполагало оптимизиро-
вать работу учреждения. Разрыв между 
уровнем подготовки специалистов и за-
просами общественной практики, неоп-
равданное дробление специальностей, 
преодоление экстенсивных путей разви-
тия, перегрузка учащихся, слабая связь 
между учебными заведениями и производ-
ством, недостаточная подготовленность к 
творческому мышлению – все это было 
свойственно системе высшего образования 
того периода. Учитывая это, руководство 
МИНХа сочло необходимым принять ме-
ры для преодоления этих нюансов и на ос-
нове комплексного анализа состояния всех 
сторон деятельности коллектива, изучения 
предложений факультетов, кафедр и от-
дельных преподавателей предложило про-
грамму развития вуза. 

Главной целью документа стало созда-
ние условий для перестройки внутриву-
зовской системы учебно-воспитательной, 
методической и научной работы. Таким 
образом должно было быть обеспечено но-
вое качество подготовки кадров специали-
стов, гарантирующее выход нашей страны 
на передовые позиции научно-техничес-
кого процесса. Выпускники должны были 
получить разносторонние практические 
навыки. Предполагалось обеспечение не-
прерывности образовательного процесса 
от школы до вуза. При этом общие зако-
номерности развития народного хозяйства 
должны способствовать укреплению един-
ства науки и производства, динамичному 
и пропорциональному развитию отрасле-
вой и региональной экономики, развитию 
производства на основе научно-техничес-
кой, агропромышленной, торгово-про-
мышленной и строительной интеграции. 

П 
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Планировалось, что вуз перейдет к подго-
товке специалистов на основе договоров с 
«потребителями-заказчиками на хозрас-
четной основе», а дальше осуществит пе-
реход к самофинансированию собствен-
ной деятельности [8. – Д. 3763. – Л. 4]. 

Достигнуть поставленные цели предпо-
лагалось путем повышения качества под-
готовки специалистов экономического и 
технического профиля за счет применения 
активных методов обучения, прежде всего 
деловых игр, моделирующих производст-
венные процессы [5. – C. 375]. Для этого 
необходимо было обеспечить последова-
тельность прохождения и преемственность 
различных курсов, определить профили-
рующие дисциплины, осуществить подго-
товку необходимых учебников. 

Амбициозность программы проявилась 
в том, что МИНХ изначально поставил пе-
ред собой задачу и дальше занимать лиди-
рующее место в системе высшего экономи-
ческого образования, работать над профи-
лизацией в учебном процессе и в области 
научных исследований. При этом профи-
лизация предусматривала необходимость 
пересмотра структуры института и его фа-
культетов. В основу совершенствования 
были положены развитие учебно-научно-
производственных комплексов, создание 
филиалов кафедр на базовых предприяти-
ях, привлечение к преподаванию специа-
листов-практиков, целевая подготовка вы-
пускников. При этом интенсификация 
обучения предполагала сокращение ауди-
торной нагрузки, уменьшение численно-
сти учебных групп на лабораторных и 
практических занятиях. Предложенная 
программа сокращала аудиторную на-
грузку уже на 1988/89 учебный год до  
28 часов в неделю для младших курсов и до 
24 часов на старших [8. – Д. 3763. – Л. 6]. 
Это означало, что был взят курс на качест-
венное изменение традиционных форм 
преподавания, внедрение эксперимен-
тальных моделей учебных процессов, по-
иск новых форм научной работы со сту-
дентами, массовое внедрение компьютер-
ных технологий обучения. Особую роль в 

интенсификации учебного процесса, це-
левой подготовке специалистов отводилась 
производственной практике, дипломному 
проектированию. В области научных ис-
следований планировалась дальнейшая 
интеграция НИР и ОКР. В результате ру-
ководство МИНХа ставило перед собой за-
дачу обеспечить за счет НИОКР решение 
проблем Российской Федерации, Москов-
ского и областного регионов [8. – Д. 3763. –  
Л. 8–9]. 

Реализация программы планировалась в 
три этапа. На первом этапе (1987–1990) ос-
новное внимание должно было быть уде-
лено развитию и совершенствованию ме-
тодической основы перестройки, разра-
ботке и внедрению внутриинститутских 
организационных структур, отработке но-
вых форм учебных процессов, созданию 
научных разработок по важнейшим на-
правлениям исследований, переходу на 
хозрасчетные принципы подготовки спе-
циалистов. 

На втором этапе (1991–2000) должен был 
осуществиться полный переход к подготов-
ке специалистов на хозрасчетной основе по 
договорам с предприятиями-заказчиками. 
Кроме того, планировалось доведение 
уровня компьютеризации учебного процес-
са до оптимальных значений, внедрение 
учебно-научно-производственных ком-
плексов на всех факультетах, создание на 
базе института учебно-методических и на-
учных центров Минвуза России, а также 
реконструкция действующих учебных кор-
пусов и строительство новых зданий. 

Заключительный этап (2001–2010) вклю-
чал завершение запланированных меро-
приятий, повышение уровня материаль-
ной базы, обобщение результатов и выра-
ботку рекомендаций для дальнейшего раз-
вития вуза [8. – Д. 3763. – Л. 9–10]. 

Заметное внимание руководство инсти-
тута в рассматриваемый период уделяло 
научной деятельности. В 1987 г. в Плеха-
новке была утверждена концепция фунда-
ментальных исследований на 1987– 
1995 гг. «Хозяйственный механизм интен-
сивного и ускоренного развития экономи-
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ки, повышения качества продукции и ра-
бот» (руководители – ректор Плехановки, 
профессор В. П. Грошев и профессор  
С. Н. Воронин). Согласно этой программе в 
вузе должна была быть разработана единая 
фундаментальная проблематика на основе 
крупного социального заказа, созданы ла-
боратории, в том числе студенческие ка-
федральные (хозяйственно-договорные и 
госбюджетные), осуществлен перевод от-
раслевых лабораторий в межотраслевые. 
Также предполагались повышение теоре-
тического уровня, внедрение НИР, активи-
зация изобретательской и патентной рабо-
ты, реклама разработок вуза [8. – Д. 3767. – 
Л. 31–32]. Для реализации этих задач в вузе 
были созданы два совета содействия соци-
ально-экономическому развитию: города 
Москвы под руководством профессора  
В. П. Грошева и Москворецкого района под 
руководством профессора В. И. Видяпина 
[8. – Д. 3767. – Л. 32]. 

С 1987 г. в институте действовал на хоз-
расчетных основах Центр экономического 
консультирования, который был создан 
для оказания оперативной методической и 
практической помощи предприятиям и 
организациям, переходящим на работу в 
условиях финансирования и самоокупае-
мости. В целях повышения качества и эф-
фективности проводимых фундаменталь-
ных исследований в институте был создан 
научный технико-экономический совет, на 
который возлагались формирование науч-
ной политики института, экспертиза целе-
сообразности заключения хозяйственных 
договоров, анализ выполнения и оценка 
качества научно-исследовательских работ 
[8. – Д. 3767. – Л. 32–34]. 

Согласно отчетам о научно-исследова-
тельской деятельности МИНХ им.  
Г. В. Плеханова за 1987–1990 гг. объемы на-
учных исследований и их финансирова-
ние имели определенную динамику.  
В 1987 г. научно-исследовательским отде-
лом было выполнено научных исследова-
ний на 2 780,5 тыс. рублей, в 1988 г. – на 
3 080 тыс., в 1989 г. – на 3 519,4 тыс., в 1990 г. 

– на 3 518,3 тыс. рублей [8. – Д. 3871. – Л. 20;  
Д. 3949. – Л. 12; Д. 4012. – Л. 3].  

Количество выполненных тем в 1987 г. 
составило 229, из них 103 хоздоговорных, 
завершено 67 тем (65 хоздоговорных);  
в 1988 г. – 267 тем, из них 140 хоздоговор-
ных, в 1989 г. – 292 темы, из них 172 хоздо-
говорные. В 1988 г. было успешно завер-
шено 90 тем, в 1989 г. – 124, из них 83 и  
113 по хоздоговору в 1988 и 1989 гг. соот-
ветственно. В 1990 г. в вузе выполнялось 
297 тем, из которых 178 – по хозяйственно-
договорной тематике; завершено – 259 тем, 
в том числе 142 хоздоговорные.  

Плановая прибыль от хоздоговорных 
научно-исследовательских работ в 1988 г. 
составила 616 тыс. рублей, плановый фонд 
научно-технического и социального разви-
тия – 366 тыс. рублей, плановый фонд ма-
териального поощрения – 188,4 тыс. рублей 
[8. – Д. 3871. – Л. 1–2]. В 1990 г. прибыль от 
выполнения хоздоговорных и научно-
исследовательских работ составила 692 тыс. 
рублей [8. – Д. 4012. – Л. 3]. 

О проводимой в вузе научно-исследова-
тельской работе и применении на практике 
ее результатов свидетельствуют получен-
ные в этот период авторские свидетельства: 
в 1987 г. – 24 авторских свидетельства, в  
1988 г. – 27, в 1989 г. – 17, в 1990 – 20. В каче-
стве примера можно привести такие разра-
ботки, которые были сделаны в стенах 
МИНХа в те годы: «Коптильный аппарат» и 
«Способ производства консервов рыба в 
масле» [8. – Д. 3767. – Л. 53].  

В те же годы шла активная работа со сту-
дентами по развитию у них навыков изо-
бретательского творчества. Результатом 
этой работы стало получение в 1987 г. сту-
дентами 4 авторских свидетельств, в 1988 г. 
– 7, в 1989 г. – 7, в 1990 г. – 6 свидетельств, 
при этом 2 изобретения были внедрены в 
промышленность в том же году [8. – Д. 3767. 
– Л. 56; Д. 3871. – Л. 20; Д. 3949. – Л. 12;  
Д. 4012. – Л. 3]. 

Новый этап в истории Плехановки на-
чался 13 августа 1991 г., когда  Постановле-
нием Совета Министров РСФСР МИНХ 
был преобразован в Российскую экономи-
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ческую академию (РЭА). К тому времени 
Плехановка оставалась одним из круп-
нейших экономических вузов страны, в 
составе которого были десятки факульте-
тов, институтов, кафедр, проблемные, от-
раслевые и межотраслевые лаборатории, 
вычислительный центр и другие научные 
и учебно-производственные центры.  

В середине 1990-х гг. система высшей 
школы претерпевает ряд новых преобра-
зований, в частности, в 1994 г. был утвер-
жден государственный образовательный 
стандарт в сфере высшего образования. 
Согласно этому документу студент полу-
чал базовое образование и фундаменталь-
ную научную подготовку. Также в РЭА 
была введена система бакалавриата и ма-
гистратуры.  

В начале 1990-х гг. количество факуль-
тетов и кафедр в Плехановке несколько 
сократилось, однако возникли и новые на-
учные и учебно-методические центры.  
В эти же годы начинается возрождение на-
учных традиций, на некоторых кафедрах 
складываются научные школы по разви-
тию перспективных направлений в разви-
тии науки. Важной особенностью было то, 
что ученые вуза внимательно следили за 
событиями в стране и активно включались 
в происходящие процессы [2. – C. 100].  
В частности, к середине 1990-х гг. специа-
листы РЭА разработали концепцию выхо-
да России из кризиса, которая, к сожале-
нию, не нашла ответной реакции со сто-
роны правительства [6. – С. 119–120]. 

Несмотря на все трудности, через кото-
рые пришлось пройти Плехановке в период 
перестройки и в начале 1990-х гг., вуз про-
должал готовить высокопрофессиональных 
специалистов и научно-педагогические 
кадры. Подтверждением тому является тот 
факт, что в это время только в аспирантуре 
осуществлялось обучение более чем по  
30 специальностям. В период с 1985 по  
1991 г. в аспирантуре прошли обучение 
около 1 000 человек. Это был значительный 
рост по сравнению с предыдущими годами.  

В эти же годы активно развивалось со-
трудничество Плехановки с различными 

зарубежными вузами, фирмами и органи-
зациями, в том числе из капиталистиче-
ских стран. Число командированных спе-
циалистов выросло в этот период почти в 
10 раз [6. – С. 125]. В 1996 г. на стажировку и 
для участия в научных конференциях за 
границу в различные вузы было направле-
но более 600 студентов и сотрудников 
Плехановки. К началу 1990-х гг. в РЭА 
обучалось несколько сот студентов и аспи-
рантов из 40 стран мира.  

Заметную помощь в развитии вуза ока-
зал воссозданный в 1990 г. после долгого 
перерыва попечительский совет под пред-
седательством профессора В. П. Грошева, 
бывшего до этого ректором Плехановки. 

Сохраненный в годы перестройки и 
первую половину 1990-х гг. потенциал вуза 
к концу ХХ в. дал свои плоды: на базе РЭА 
были созданы лицей, успешно работали 
МИПК, бизнес-школы и Центр фундамен-
тальных исследований, Центр подготовки 
менеджеров, Коммерческий центр, Инно-
вационно-коммерческий банк, Торговая 
биржа, созданные совместно с иностран-
ными партнерами «Мирбис», «Синергия», 
«Экспресс Интернешнл», 20 кооперативов 
и другие организации [6. – С. 126]. Для 
консультирования бизнеса в области внут-
ри- и внешнеэкономической деятельности 
был создан Международный центр марке-
тинговых исследований. 

Последствия распада СССР отразились 
на всей системе отечественного образова-
ния. Началась ломка, в том числе и высшей 
школы. Были ликвидированы Государст-
венный комитет народного образования 
СССР и все союзные министерства. Все ву-
зы на территории России были подчинены 
Министерству образования Российской 
Федерации. Особенно отрицательно пере-
стройка высшего образования сказалась на 
гуманитарном и общественно-полити-
ческом образовании в высшей школе, фак-
тически парализовав эти области. Как ре-
зультат, многие преподаватели оказались 
не у дел. Дезорганизация продолжалась 
несколько лет, пока, наконец, внимание 
властей не обратилось на эту проблему. 
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Ряд вузов, в том числе МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Плехановка, смогли сохранить, 
несмотря на все трудности, кадровый по-
тенциал, что позволило провести пере-
стройку всей учебной и научно-педаго-
гической деятельности с наименьшими 
потерями [4. – C. 4]. Безусловно, нельзя од-
нозначно положительно оценить все, что 
предпринималось руководством вуза в 
рассматриваемый период, но те успехи, 
которых удалось достичь, – это прежде все-

го сохранение лучших традиций советско-
го образования и уникального профессор-
ско-преподавательского коллектива Плеха-
новки [4. – C. 25]. Плодами сложной рабо-
ты вуза стали плеяда блестящих выпуск-
ников, десятки защищенных диссертаций, 
многочисленные научные исследования, 
достижения и патенты, а также та база, ко-
торая позволила РЭА им. Г. В. Плеханова 
совершить рывок в 2000-х гг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ (ИТиММ-2018) 
(по материалам VIII Международной научно-практической конференции  

имени А. И. Китова) 

 
В РЭУ им. Г. В. Плеханова 22–23 марта 2018 г. 

прошла VIII Международная научно-практическая 
конференция имени А. И. Китова «Информацион-
ные технологии и математические методы в эконо-
мике и управлении» (ИТиММ-2018). Мероприятие 
проходило в стенах Плехановского университета 
уже восьмой год подряд и за это время стало веду-
щим российским ИТ-форумом. Цель конференции 
ИТиММ-2018 – рассмотрение актуальных вопросов 
создания и использования передовых методов авто-
матизации информационного взаимодействия и 
систем обработки данных. Основное внимание уча-
стников мероприятия было сосредоточено в первую 
очередь на актуальных проблемах развития цифро-
вой экономики и цифрового бизнеса.  

В первый день в НИБЦ им. Л. И. Абалкина РЭУ 
им. Г. В. Плеханова состоялось официальное откры-
тие экспозиции о научной деятельности пионера 
кибернетики, информатики и автоматизированных 
систем управления Анатолия Ивановича Китова.  
В открытии экспозиции приняли участие около 
шестидесяти человек. Помимо сотрудников РЭУ им.  
Г. В. Плеханова присутствовали ведущие ученые 
страны в области информационных технологий: 
академики И. А. Соколов (директор ФИЦ «Инфор-
матика и управление»), В. Л. Макаров (научный ру-
ководитель ЦЭМИ РАН); член-корреспондент РАН 
А. И. Аветисян (директор ИСП РАН); профессора  
В. В. Кореньков (директор ЛИТ ОИЯИ), А. Н. Козы-
рев (зам. директора ЦЭМИ РАН), В. В. Шилов (НИУ 
ВШЭ), С. А. Силантьев (НИУ ВШЭ), Н. В. Балакирев 
(МАИ); представители ИТ-бизнеса В. Э. Баласанян 
(председатель совета директоров компании «Элек-
тронные офисные системы»), А. О. Гурдус (прези-
дент группы компаний «21Компани»), Д. В. Красю-
ков (исполнительный директор компании «SAP 
СНГ»), а также профессор П. Лула из Краковского 
экономического университета и профессор Я. Колтун 
из Братиславского экономического университета.  

Открыл экспозицию проректор по научной дея-
тельности РЭУ им. Г. В. Плеханова В. Г. Минашкин.  
В своей речи он подчеркнул, что инициатором этой 
постоянно действующей экспозиции в читальном 
зале НИБЦ им. Л. И. Абалкина был ректор РЭУ им. 
Г. В. Плеханова Виктор Иванович Гришин.  

После него выступила директор НИБЦ им.  
Л. И. Абалкина И. С. Карнаух, отметившая важность 
в деле воспитания студентов и аспирантов универ-
ситета сохранения научного наследия ученого с ми-
ровым именем А. И. Китова, проработавшего в РЭУ 
им. Г. В. Плеханова семнадцать лет.  

Особой теплотой отличалось выступление друга 
А. И. Китова члена-корреспондента РАН Р. И. Хас-
булатова. Он подчеркнул тот факт, что первым в 
мире проектом глобальной компьютерной сети, 
явившейся прообразом современного Интернета, 
был проект А. И. Китова о создании в СССР Единой 
государственной сети вычислительных центров 
(ЕГСВЦ) для экономического управления всем на-
родным хозяйством страны. Тогда, в далеком 1959 г., 
руководство Советского Союза не смогло осознать 
всю грандиозность проекта ЕГСВЦ, предложенного 
А. И. Китовым в ЦК КПСС лично Н. С. Хрущёву.  

Начальник отдела техники Большой российской 
энциклопедии С. Б. Оганджанян акцентировал 
внимание присутствующих на том, что основопола-
гающие пионерские работы А. И. Китова в области 
информатики и кибернетики в какой-то степени 
затеняют его деятельность в созданном им ВЦ № 1 
Министерства обороны СССР по руководству вы-
полнением компьютерных баллистических расче-
тов, благодаря которым в СССР были успешно осу-
ществлены запуски первых баллистических ракет, 
первых советских спутников и межпланетных стан-
ций, а также первых пилотируемых космических 
аппаратов, в том числе полет Ю. А. Гагарина.  

Научный сотрудник Политехнического музея  
М. Э. Смолевицкая рассказала о созданном в музее 
фонде «Анатолий Иванович Китов», в котором хра-
нятся уникальные научные труды и документы  
А. И. Китова, в частности, его письмо в ЦК КПСС на 
имя главы СССР Н. С. Хрущёва с предложением пе-
рестроить всю структуру экономического управле-
ния в стране на основе создания для этого глобаль-
ной компьютерной сети ЕГСВЦ.  

Академик И. А. Соколов подчеркнул важность 
сохранения памяти о выдающихся ученых–инфор-
матиках. По его мнению, Академии наук в этом во-
просе будет полезен опыт РЭУ им. Г. В. Плеханова 
по созданию экспозиции научных трудов пионера 
информационных технологий А. И. Китова, в науч-
ных трудах которого еще шестьдесят лет назад были 
сформулированы научные предвидения, ставшие 
истоками современных цифровых технологий.  

Пленарное заседание конференции ИТиММ-
2018 открыл проректор по научной деятельности 
РЭУ им. Г. В. Плеханова В. Г. Минашкин. Выступаю-
щий подчеркнул, что эта конференция стала замет-
ным научным явлением в масштабе всей страны. 
Научные труды А. И. Китова еще на заре компью-
терной эры заложили базовые основы современных 
цифровых технологий, а также сетевого взаимодей-
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ствия в глобальном масштабе. В. Г. Минашкин отме-
тил актуальность проблематики конференции и 
пожелал ее участникам интересной и плодотворной 
работы.  

Директор федерального исследовательского цен-
тра «Информатика и управление» РАН академик  
И. А. Соколов начал свой доклад с цитаты президен-
та Всемирного экономического форума в Швейца-
рии Клауса Шваба: «Мы стоим у истоков револю-
ции, которая фундаментально изменит то, как мы 
живем, работаем и общаемся друг с другом. Нам 
предстоит увидеть ошеломляющие технологические 
прорывы в самом широком спектре областей, вклю-
чая искусственный интеллект, роботизацию, авто-
мобили-роботы, трехмерную печать, нанотехноло-
гии, биотехнологии и многое другое». Мощный им-
пульс для развития цифровой экономики в России 
был дан 1 декабря 2016 г. президентом В. В. Пути-
ным в его обращении к Федеральному Собранию. 
Далее на заседании Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам при Президенте 
России он поручил Правительству Российской Фе-
дерации включить программу «Цифровая экономи-
ка» в перечень основных направлений стратегиче-
ского развития России до 2025 г., а также разрабо-
тать и принять правовой акт, определяющий систе-
му управления реализацией данной программы.  
В своем докладе И. А. Соколов привел ряд интерес-
ных фактов, характеризующих состояние цифровой 
экономики в развитых странах (Великобритании, 
США, Китае, Германии, Японии). Впечатляют ам-
бициозные планы Китая, который поставил перед 
собой задачу стать ведущей технологической держа-
вой мира к 2050 г. В качестве крупнейших источни-
ков больших данных выступающим были выделены 
такие научные области, как астрономия, нейронау-
ка, геномика (ее результаты имеют важное приме-
нение в таких областях, как биотехнологии, сельское 
хозяйство, фармакология, клинические исследова-
ния, персонализированная медицина и др.), наука о 
земле, материаловедение. В заключение своего со-
держательного выступления академик И. А. Соколов 
остановился на важности всестороннего участия 
научных и образовательных организаций в решении 
задач цифровой трансформации как при проведе-
нии фундаментальных исследований, так и при 
подготовке кадров.  

Влиянию инновационных технологий на совре-
менные бизнес-модели работы передовых компаний 
в условиях цифровой трансформации было посвя-
щено выступление исполнительного директора 
компании «SAP СНГ» Д. В. Красюкова. Докладчик 
подчеркнул, что в число базовых направлений про-
граммы «Цифровая Россия – 2030» входят квантовые 
технологии, промышленный Интернет, технологии 
беспроводной связи, виртуальная и дополненная 
реальности, системы распределенного реестра, ро-
бототехника и сенсорика, большие данные. Значи-
тельная часть выступления была посвящена системе 
SAP Leonardo, которая интегрирует новые техноло-

гии на платформе SAP Cloud Platform, предлагает 
пользователям услуги с применением дизайн-
мышления и экспертных знаний, ускоряет цифро-
вую трансформацию.  

С докладом «Развитие цифровой экономики в 
Российской Федерации» выступил председатель сове-
та директоров Института развития информационно-
го общества (ИРИО) Ю. Е. Хохлов. Докладчик привел 
концептуальную схему процесса цифровой транс-
формации и сформулировал три волны цифровых 
технологий. Интерес присутствующих вызвали про-
декларированные выступающим основные компо-
ненты методики оценки готовности страны к цифро-
вой экономике. В заключительной части своего вы-
ступления Ю. Е. Хохлов проанализировал текущее 
состояние развития цифровой экономики в России.  

Большой интерес присутствующих вызвало тра-
диционно яркое и содержательное выступление 
председателя совета директоров компании «Элек-
тронные офисные системы» (ЭОС) В. Э. Баласаняна. 
Начало этого выступления было весьма нестандарт-
ным – на первом слайде своей презентации, назван-
ном «Связь поколений: памятные автографы», он 
привел автографы двух выдающихся информатиков 
А. И. Китова и В. М. Глушкова на их отзывах на ав-
тореферат его кандидатской диссертации. Затем 
докладчиком были классифицированы специфиче-
ские риски архивного хранения баз данных, к кото-
рым относятся закрытые форматы хранения, посто-
янное обновление программного обеспечения и 
форматов, требующих миграции данных, высокая 
стоимость поддержания баз данных в исходных 
форматах систем управления базами данных 
(СУБД). В. Э. Баласанян достаточно подробно оста-
новился на технологии SIARD, являющейся самым 
распространенным решением архивного хранения 
баз данных в мире. Фактически в этом насыщенном 
фактами выступлении был дан обзор наиболее рас-
пространенных технологий электронного докумен-
тооборота и обозначен базовый вектор создания 
электронного архива будущего.  

Президент группы компаний «21Компани»  
А. О. Гурдус начало своего выступления посвятил 
двум выдающимся проектам пионера информатики 
А. И. Китова, которые оказали существенное влия-
ние на последующее развитие компьютеров и ком-
пьютерных сетей в нашей стране. В основной части 
докладчиком были наглядно продемонстрированы 
стремительные темпы мирового роста использова-
ния мобильной связи, интернет-пространства и тех-
нологий цифровой экономики за последние 15 лет. 
В результате к глобальной сети контента и прило-
жений уже подключены более 3,2 млрд человек. Ав-
тор предостерег, что глобальная задача создания 
единого пространства цифровой экономики ни в 
коем случае не должна быть раздроблена на отдель-
ные наборы задач отраслевых автоматизаций. Свое 
выступление А. О. Гурдус закончил утверждением о 
том, что сегодняшние технологические достижения 
и существующие работы в области систем управле-
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ния и математического моделирования дают отлич-
ный шанс эффективно решать задачи новой эконо-
мики связей на основе нового глобального интернет-
сервиса – Интернета объектов.  

Содокладчик А. О. Гурдуса независимый ИТ-
эксперт А. Н. Чесноков подчеркнул тот факт, что 
основы современных российских цифровых ИТ бы-
ли заложены еще в СССР. Свой тезис докладчик 
проиллюстрировал на примере созданного под ру-
ководством доцента кафедры информатики РЭУ им. 
Г. В. Плеханова В. А. Китова диалогового програм-
много комплекса ОБЬ, разработанного в 1980-х гг. и 
предназначавшегося для обеспечения работы в ре-
альном масштабе времени удаленных терминалов и 
объединенных в компьютерную сеть ЭВМ. Идеоло-
гия и архитектурные решения, положенные в осно-
ву создания системы ОБЬ, нашли свое воплощение в 
1990-е гг. при создании системного комплекса «Бай-
конур» (руководитель разработки А. Н. Чесноков) 
для следующего поколения компьютеров –  
RISC-серверов. В наши дни идеология системы ОБЬ 
используется при реализации платформы цифро-
вой экономики АН2.  

Научный руководитель ЦЭМИ РАН академик  
В. Л. Макаров в своем докладе подчеркнул, что в 
России создание и совершенствование цифровых 
информационных технологий началось с научных 
работ и инициатив А. И. Китова и В. М. Глушкова, в 
частности, с их проектов ЕГСВЦ и ОГАС. Докладчик 
отметил, что сегодня для нашей страны одной из 
базовых научно-технических целей является созда-
ние системы распределенных ситуационных цен-
тров (СЦ) России, курируемых ФСО России и спо-
собствующих цифровой трансформации государст-
венного управления. В заключение были рассмотре-
ны цифровая (облачная) платформа государствен-
ного управления, интеллектуальная поддержка и 
искусственные общества.  

Участники пленарного заседания ИТиММ-2018 с 
большим интересом заслушали выступление дирек-
тора Лаборатории информационных технологий 
ОИЯИ профессора В. В. Коренькова «Распределен-
ные вычисления и аналитика больших данных».  

Доклад «Системное программирование: техноло-
гические вызовы в контексте цифровой экономики» 
был сделан директором института системного про-
граммирования (ИСП РАН), членом-корреспон-
дентом РАН А. И. Аветисяном. После анализа ос-
новных причин бурного роста ИТ им были охарак-
теризованы существующие проблемы современных 
программно-аппаратных платформ, уязвимости 
существующих систем информационной безопасно-
сти, общая схема создания конкурентоспособных 
ИТ-решений, а также наиболее известные в мире 
платформы Интернета вещей.  

Член правления Фонда Егора Гайдара, бывший 
вице-премьер Правительства Российской Федера-
ции и Министр экономики Российской Федерации 
Я. М. Уринсон выступил с докладом «Экономиче-
ский рост в условиях цифровой экономики», в пер-

вой части которого была дана достаточно подробная 
характеристика всех четырех промышленных рево-
люций. Докладчик подчеркнул, что четвертая про-
мышленная революция обеспечивает принципи-
ально новое качество жизни людей – восприятие 
виртуального мира как действительности; востребо-
ванность когнитивных способностей человека, его 
умения решать сложные системные проблемы, 
управлять ресурсами и создавать новый контент; 
возможность отслеживания и контроля нежелатель-
ных планетарных событий в природе (землетрясе-
ния, наводнения и др.) и в общественной жизни 
(обнаружение и нейтрализация потенциальных 
преступных действий); реальность неограниченного 
продления человеческой жизни и т. д. В заключение 
своего выступления Я. М. Уринсон отметил, что сей-
час экономический рост базируется не на вовлече-
нии в оборот дополнительных материальных и тру-
довых ресурсов, а на интеллектуальных технологиях 
и наиболее полном использовании человеческого 
капитала. Драйверами социально-экономического 
развития становятся образование, наука, здраво-
охранение, ИТ, био- и нанотехнологии.  

Директор НИИ «Стратегические информацион-
ные технологии» А. В. Бойченко выступил с докла-
дом «Технологические риски: какие компьютеры 
нужны цифровой эпохе», вызвавшем значительный 
интерес участников конференции.  

В заключение пленарного заседания конферен-
ции ИТиММ-2018 с содержательным докладом «Ма-
тематические модели и прогнозирование в цифро-
вой экономике» выступил член экспертно-
консультативного совета по оценочной деятельно-
сти при Минэкономразвития России, заместитель 
директора ЦЭМИ РАН А. Н. Козырев.  

Приятно отметить высокую активность плеха-
новской молодежи. На протяжении восьми лет про-
ведения конференции ИТиММ количество участни-
ков-студентов секции № 6 «Студенческие научные 
инициативы» (председатель – преподаватель и ас-
пирантка кафедры информатики В. М. Савинова) 
неуклонно увеличивается. В рамках этой секции 
был проведен конкурс студенческих проектов в об-
ласти социальных инициатив, по окончании кото-
рого победителям были вручены памятные призы. 

VIII Международная научно-практическая кон-
ференция имени А. И. Китова «Информационные 
технологии и математические методы в экономике и 
управлении» (ИТиММ-2018) проводилась при под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект РФФИ № 18-07-20007/18). В под-
готовке конференции активное участие приняли 
ФИЦ РАН «Информатика и управление» и ЦЭМИ 
РАН.  

 
Заместитель председателя оргкомитета  

конференции ИТиММ-2018, 
кандидат технических наук,  

доцент  В. А. Китов
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