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ФЕЙКОВАЯ ЭКОНОМИКА  
И ПРИЧИНЫ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО  

ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ЕЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ОСНОВЫ 

 
Г. П. Журавлева,  Д. Р. Тутаева  

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

Н. В. Манохина 
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

Саратов, Россия 
 

В информационной и более высокой ее ступени развития – цифровой экономике второго десятилетия XXI в. 
фейк приобрел самостийность и стал тем триггером (стимулом, фактором), который может определять мно-
гие процессы в обществе и экономике, политике и СМИ. Актуальность исследования обусловлена кризис-
ными явлениями в экономике, усиливающими ее фейковый характер; ростом неравенства в доходах и их 
распределении; ассимиляцией объективности, достоверности и полноты информации на рынках, когда нет 
уверенности в знаниях и товаре; ростом объема информации в мире, которая характеризуется как инфор-
мационный взрыв. Цель статьи – показать, что такое фейковая экономика, дать ее определение, раскрыть 
сущность, черты, цели. Это новая экономическая система или новая стадия развития капитализма? Каковы 
перспективы ее развития? Дано авторское определение понятия «фейковая экономика»: это новая ступень в 
развитии современного капитализма, обусловленная всеобщим, системным, глобальным, интегрированным 
кризисом, или некая разновидность капиталистических производственных отношений, в которых значи-
тельную роль играют фальшь, фейк, подделка правильных суждений о реальности. 
Ключевые слова: фейк, фейковость, фейковая экономика, асимметрия, информация. 

 
FAKE ECONOMY AND CAUSES  

OF UNPREMEDITATED DISTORTION  
OF INFORMATION AS ITS OBJECTIVE  

FOUNDATION 
 

Galina P. Zhuravleva, Dinara R. Tutaeva 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Nadezhda V. Manokhina 
Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics, 

Saratov, Russia 
 

In information and its higher stage of development – digital economy of the second decade of the 21st century fake 
has acquired independence and turned into a trigger (stimulus, factor), which can initiate different processes in 
society and economy, politics and mass media. Topicality of the research is stipulated by crisis phenomena in 
economy, which intensify its fake nature, by growing inequality of incomes and their distribution, by assimilation of 
objectivity, trustworthiness and completeness of information on markets, when there is no confidence in knowledge 
and product, by increasing volume of information in the world that can be characterized as information explosion. 
The aim of the article is to show what fake economy is, provide its definition and reveal its nature, characteristics 
and goals. Is it a new economic system or a new stage of capitalism development? What are the prospects of its 
development? The author’s definition of the idea of fake economy’ is given: it is a new stage of present day 
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capitalism development envisaged by general, system, global, integrated crisis or a certain type of capitalist 
industrial relations, where  fraud, fake and counterfeit of correct opinions about realities play a serious role. 
Keywords: fake, fake nature, fake economy, asymmetry, information. 
 

Ложь успевает обойти полмира,  
пока правда надевает штаны. 

 У. Черчилль 
 

ще несколько лет назад сам термин 
«фейковая экономика» был мало из-
вестен экономической науке, в боль-

шей степени привычными были фейковые 
новости. В 2017 г. словосочетание «фейко-
вые новости» (fake news) было признано 
фразой года. 

Наряду с фейковыми новостями запу-
щены и целые пласты фейковых историй, 
публикаций, институтов, их создающих и 
распространяющих, появился отдельный 
термин «фейковая экономика». Постепен-
но экономика с таким необычным назва-
нием становится предметом специальных 
обсуждений и дискуссий. 

Приступая к исследованию сущности 
фейковой экономики, опираясь на реко-
мендации А. Маршалла, прежде всего сле-
дует четко определить понятия, чтобы не 
впасть в бессмысленный спор или, что еще 
хуже, допустить ошибку. Такими поня-
тиями в нашей статье являются «фейк», 
«фейковость», «фейковая экономика». 

Фейк (от англ. fake) – подделка, фальшь, 
обман, блеф, липа, ложь, искажение. При-
чем искажение может быть злонамерен-
ным (заранее определенным) и непредна-
меренным (объективно обусловленным 
соответствующими причинами). 

Фейковость (от англ. fakery) – фальши-
вость, мошенничество, плутовство, фабри-
кация того, чего не существует в целях 
скорейшего обогащения. 

Явления фальсификации, обмана, лжи 
известны человечеству с давних времен, но 
такого их массового применения во всех 
сферах деятельности и жизни общества не 
наблюдалось никогда. Сегодня эти явле-
ния проникли в производство, торговлю, 
бизнес, науку, политику, образование, 
журналистику, СМИ, культуру и т. д. Так 
появилась необходимость говорить о  

фейковой экономике – экономике, в которой 
значительную роль играют фейк, фальшь, 
подделка и искажение правильных суждений об 
экономической реальности, о том, что необхо-
димо делать в той или иной ситуации. 

При этом, на наш взгляд, основу фейко-
вой экономики составляет непреднамерен-
ное объективно существующее информа-
ционное искажение экономической реаль-
ности. 

Представим свои аргументы и выделим 
основные причины непреднамеренного 
искажения информации как основы фей-
ковой экономики. 

Авторская позиция – ни один субъект- 
посредник, потребитель не может на 100% 
быть уверен в достоверности, полноте и 
объективности предлагаемого на различ-
ных сайтах информационного материала.  
Ни один субъект – производитель инфор-
мационного блага не предоставляет на 
100% полную, достоверную и объективную 
информацию, за исключением абсолют-
ных истин, которых немного и они всем 
знакомы (солнце встает на востоке). Это 
парафраз известной теории асимметрич-
ности информации. 

Впервые информационная асимметрия 
была упомянута К. Эрроу в 1963 г. в статье 
«Неопределенность и экономика благосос-
тояния в здравоохранении». Математиче-
скую модель рынка с несовершенной ин-
формацией разработал Джордж Акерлоф 
в работе «Рынок "лимонов": неопределен-
ность качества и рыночный механизм» 
(1970). В 2001 г. Дж. Акерлофу, Дж. Стиг-
лицу и М. Спенсу была присуждена Нобе-
левская премия по экономике за их анализ 
рынков с асимметричной информацией. 

Первая причина. Информационная асим-
метрия (Information asymmetry) – это ситуа-
ция, при которой одна из групп  
участников рынка владеет необходимой 

Е
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для ведения своих дел информацией, а 
другая – не владеет. Это означает, что фак-
тически каждый участник рынка, его иг-
рок имеет собственный информационный 
массив, отличающийся по количественным 
и качественным параметрам от информа-
ционного массива других игроков. 

В теории информации есть необходи-
мые качества: объективность, достовер-
ность, полнота, точность, актуальность, 
полезность, своевременность, понятность, 
доступность. Аналогично качественным 
свойствам информации существует сле-
дующая классификация ее асимметрии: 

 асимметрия объективности инфор-
мации; 

 асимметрия достоверности инфор-
мации; 

 асимметрия полноты информации; 
 асимметрия точности информации; 
 асимметрия актуальности информа-

ции; 
 асимметрия полезности (ценности) 

информации. 
Заметим, что государством обеспечива-

ется минимальный уровень прозрачности: 
несвоевременное раскрытие информации, 
предоставление заведомо неполной или 
ложной информации. Уклонение от пре-
доставления информации преследуется по 
закону как в России, так и за рубежом. 

Таким образом, любой информацион-
ный массив не может на все 100% быть и 
объективным, и достоверным, и полным, и 
точным, и актуальным, и полезным. Это 
обусловлено постоянным возрастанием 
объема информации и ее распределением. 

Вторая причина. Информационный взрыв. 
Объем информации в мире постоянно 
возрастает. По одним данным ежегодно он 
растет на 30%, объем цифровой информации 
удваивается каждые восемнадцать месяцев, 
в среднем на человека в год в мире произ-
водится 2,5 · 108 байт информации. По про-
гнозам IDC, количество данных на планете 
будет как минимум удваиваться каждые 
два года вплоть до 2020 г.1 По другим дан-

                                                 
1 URL: http://polit.ru/news/2013/05/14/jump_bigdata 

ным в настоящее время информация удваи-
вается каждые 72 часа2. Истина, наверное, 
рядом. 

Все это повлекло за собой настоящий 
информационный взрыв – лавинообразное 
нарастание массы разнообразной инфор-
мации в современном обществе, постоян-
ное увеличение скорости и объемов пуб-
ликаций (объема информации) в масшта-
бах планеты. Цивилизационные тренды 
развития информационного общества ха-
рактеризуются постоянным возрастанием 
производства информации. За пять пре-
дыдущих лет человечеством было произ-
ведено информации больше, чем за всю 
предшествующую историю. В современ-
ном мире на 7 млрд человек приходится  
6 млрд телефонов (данные компании 
Ericsson, 2012), 6 млрд телевизионных ус-
тановок (Guinnes Today, 2012), 2 млрд ком-
пьютеров (Gartner, 2012), 2,3 млрд интер-
нет-пользователей (Internet World Stats, 
2012) [1]. 

Как итог такого информационного 
взрыва, в мире проанализировано менее 
1% всей информации, защищено менее 
20%. В таких условиях информационная 
асимметрия не только объективна, но и 
будет усиливаться, а следовательно, ин-
формационные искажения неизбежны. 

Третья причина. Рассредоточение инфор-
мации. Наряду с информацией в Интерне-
те, которая не только постоянно обновля-
ется, но и фильтруется (вычищается), зна-
чительные информационные массивы, не 
проникающие в Интернет, имеются у 
фирм, корпораций, различного рода орга-
низаций, в том числе и госструктур (кор-
поративные информационные порталы).  
В государственных тайниках есть различ-
ного рода записи, диски, личные коллек-
ции книг. Их примерно полтора миллиар-
да штук. По сравнению с учреждениями и 
организациями блогеры производят ин-
формации  намного больше. 

Современной тенденцией становится 
преобладающее нарастание цифровой 
информации, которая ежегодно удваива-
                                                 
2 URL: https://helpiks.org/5-80262.html 
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ется на фоне относительно медленного 
увеличения информационных массивов в 
виде печатной продукции, фотоснимков и 
кинофильмов. При этом наблюдается не-
соответствие между производством ин-
формации и ее потреблением – последнее 
явно отстает от первого. Например,  
«в США в 1992 г. средняя американская 
семья тратила на просмотр телепередач, 
слушание музыки или чтение 3 324 часа, в  
2000 году – 3 380 часов, за это время погло-
щается 3 344 783 мегабайта информации. 
Сложно усваивается научная информация: 
данные, полученные космическими зон-
дами и при расшифровке человеческого 
генома, будут анализироваться десятиле-
тиями, что обусловлено нехваткой вычис-
лительных мощностей, специалистов и де-
нег»1.  

Кроме того, следует учитывать, что даже 
самые продвинутые поисковые системы, 
например Google, лишь частично покры-
вают информационные массивы в Интер-
нете (порядка 30%) и показывают не все ре-
зультаты поиска2. 

Таким образом, асимметрия информа-
ции, информационный взрыв и неодно-
родное распределение информации у раз-
личных игроков любого вида и типа рынка 
несовершенной конкуренции обусловли-
вают информационные искажения не-
преднамеренного объективного и во мно-
гом преднамеренного субъективного по-
рядка получаемых и анализируемых дан-
ных, самостийные манипуляции с инфор-
мационными массивами и произвольные 
толкования вплоть до фальсификации по-
лучаемых на их основе выводов. Это и есть 
благодатная среда фейковых составляющих 
в современной экономике. Таким образом, 
есть безусловно объективная основа фейко-
вости современной экономики. Не исклю-
чается при этом и субъективная ее состав-
ляющая. 

Четвертая причина. Помимо асимметрии 
информации существует асимметрия знаний. 

                                                 
1 URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/5922/   
2 URL: https://netpeak.net/ru/blog/google-pokazyivaet-
ne-vse-rezultatyi-poiska/ 

В публикациях по данной проблеме [3] в 
качестве гипотезы было выдвинуто поло-
жение о том, что экономике, основанной на 
знаниях, присущ особый закон – закон 
асимметричности знаний. Он гласит: по 
мере увеличения информационных масси-
вов, на основе которых осуществляются 
процессы генерации знаний, персонифи-
цированные в значительной степени для 
каждого экономического субъекта, объек-
тивно возникает и усиливается асиммет-
ричность этих знаний.  

В доказательство данной гипотезы при-
ведены следующие аргументы. Каждый 
индивид еще до того, как приобретает ста-
тус экономического субъекта, как предста-
витель наивысшего биологического вида 
наделен согласно законам генетики соот-
ветствующим набором наследуемых ка-
честв.  Интеллект – одно из таких качеств, 
передаваемых в пределах 20–75% по наслед-
ству. Знания полиморфны, по различным 
критериям они подразделяются на явные и 
неявные, теоретические и практические, 
личностные и коллективные, научные и 
будничные, рефлексивные и интуитивные 
и т. д. Каждый индивид обладает в своей 
совокупности уникальной системой зна-
ний, которую он генерирует и воспроизво-
дит как эксклюзивный специфический ре-
сурс, не имеющий полных аналогов в срав-
нении с другими субъектами. Путь знания 
– глубоко личный процесс, и каждый инди-
вид проходит этот путь со своими приобре-
тениями и потерями. 

Полагаем, что сообразно своим знаниям 
каждый экономический субъект занимает-
ся поиском информации, аккумуляцией ее 
в соответствующие информационные мас-
сивы, генерацией на их основе новых дан-
ных и редукцией в новые знания. В рамках 
этого процесса информационная и зна-
ниевая асимметрия неизбежна со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 
Непреднамеренный фейк объективно обу-
словлен расхождениями в матрицах зна-
ний у каждого игрока рынка, сообразно 
которым понимается, анализируется, 
фильтруется, обобщается и интерпрети-
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руется информация, а это и есть началь-
ный этап расхождения, отклонения и ис-
кажения реальности. 

Пятая причина. Дифференциация когни-
тивных способностей участников рынка. 
Когнитивность (лат. cognitio – познание, 
изучение, осознание) – термин, используе-
мый в различных контекстах, обозначаю-
щий способность к умственному воспри-
ятию и переработке внешней информа-
ции. Именно она лежит в основе когни-
тивного капитала, редуцирующегося впо-
следствии в знаниевый капитал. Когни-
тивные способности являются высшими 
функциями мозга, которые обеспечивают 
человеку возможность быть человеком.  
К ним относятся мышление, пространст-
венная ориентация, понимание, вычисле-
ние, обучение, речь, способность рассуж-
дать и т. д. Эти способности обусловлива-
ют обработку поступающей информации 
сознанием, ее мысленное преобразование в 
знания, хранение и использование накоп-
ленного опыта в повседневной и профес-
сиональной деятельности. Скорость когни-
тивной обработки информации – это один из 
важнейших компонентов когнитивного 
процесса, ключевой элемент для процессов 
обучения и успеваемости, интеллектуаль-
ного развития, мышления и получения 
опыта. Это время, необходимое человеку для 
решения умственной задачи. 

Для функционирования и развития 
когнитивных способностей и их после-
дующей редукции в когнитивный капитал 
важен такой институциональный конст-
рукт, как когнитивная карта, или карта 
знаний, – карта, отражающая распределе-
ние элементов знаний между различными 
объектами организации, такими как орга-
низационная единица, функция, процесс, 
местонахождение и т. п. Дополнительно на 
карте может устанавливаться степень по-
крытия (coverage) элементом знаний соот-
ветствующей потребности. Создание и 
поддержание карты знаний – основные 
задачи аудита знаний. Для визуализации 
когнитивных моделей обычно используют-
ся когнитивные, семантические, концепту-

альные карты и схемы. Однако в последние 
годы миллионы студентов и молодых спе-
циалистов стали активно использовать тех-
нологию ментальных карт (mind map). Ог-
ромное число примеров ментальных карт 
можно найти в Интернете [2]. 

Самый простой и тем не менее уни-
кальный  метод запоминания информации 
– это карта памяти. Изобрел этот метод 
британский психолог Тони Бьюзен  
(р. 1942), автор методики запоминания, 
творчества и организации мышления. Он 
же предлагает использовать карту Ума. 

Карта Ума – это графическое выраже-
ние процесса многомерного мышления, а 
потому наиболее естественный способ 
мышления человеческого мозга. Это мощ-
ный визуальный метод, предоставляющий 
универсальный ключ к раскрытию потен-
циала, имеющегося в мозге каждого. Метод 
карт Ума применим в любой сфере жизни, 
где требуется развивать и совершенство-
вать интеллектуальные способности лич-
ности и решать разнообразные задачи и 
проблемы, которые ставит перед нами 
жизнь. 

Шестая причина. Искажения в процессе 
отражения различными субъектами единого 
информационного массива. В процессе рабо-
ты с определенной и единой для всех по-
требителей информацией, однородным 
информационным массивом в силу асим-
метрии знаний субъектов, дифференциа-
ции их когнитивных способностей проис-
ходит объективное искажение в отражении 
данного информационного массива, т. е. 
это происходит в выборке необходимой 
информации, ранжировании степени ее 
использования в конкретной деятельности, 
в оценке ее качественных свойств (напри-
мер, полезности и актуальности), в акку-
муляции, соединении полученной ин-
формации с  уже имеющимися данными, а 
главное – в  генерации на основе получен-
ной информации новых знаний. Послед-
нее весьма индивидуально для каждого 
субъекта и имеет свои скрытые алгоритмы. 

Седьмая причина. Формирование фейковой 
экономики может быть связано и с наличием 
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институционального вакуума или институ-
циональных пустот. Институциональные 
пустоты, т. е. отсутствие специализиро-
ванных посредников, систем регулирова-
ния и эффективных механизмов соблюде-
ния контрактных обязательств, являются 
настоящим бедствием в странах с разви-
вающейся экономикой. Институциональ-
ные пустоты особенно опасны для молодых 
начинающих предпринимателей, у кото-
рых еще мало знаний, контактов и опыта в 
предпринимательской деятельности. 

В переходных экономиках из-за разру-
шения (стихийного или целенаправленно-
го) старых формальных институтов обра-
зовалась институциональная пустота, по-
скольку социальный капитал системы раз-
рушился, а плотность экономического по-
ля резко снизилась. Новые же институты 
для своего создания потребовали глубо-
чайших знаний по закономерностям их 
планирования, проектирования и реали-
зации, чего до сих пор наука не наработа-
ла. Институциональные пустоты создают 
условия для резкого снижения социально-
го потенциала, не позволяющего в конеч-
ном счете реализовать имеющийся произ-
водственно-технологический потенциал. 

Восьмая причина. Существует государст-
венная и коммерческая тайна. Это сегменти-
рует информационные массивы, сокраща-
ет информационные ресурсы экономиче-
ских субъектов и объективно может иска-
жать имеющиеся реалии. 

Фейковая экономика многих устраива-
ет, она смягчает острые углы-проблемы, 
переключает внимание с экономических 
новостей на новости от шоу-бизнеса и раз-
влечений, задает такие задачки и загадки 
действующим игрокам, которые они долго 
и упорно разгадывают. Иногда это прино-
сит успех. Например, такие феномены, как 
финансовые пирамиды и финансовые пу-
зыри, во многом институты фейковой эко-
номики, не оставляют без доходов участ-
вующих в этих процессах субъектов. Фей-
ковая экономика заполняет пространст-
венно-временной вакуум в условиях пере-
хода к четвертой промышленной револю-
ции, в условиях формирования цифрового 
общества, контуры и ландшафт которого 
пока еще только определяются в эксклю-
зивных исследованиях. 

И в заключение приведем известные 
строки А. С. Пушкина из стихотворения 
«Признание», правда, из другой сферы – 
любовных чувств: 

Ах, обмануть меня не трудно!.. 
Я сам обманываться рад! 
Таким образом, фейковая экономика 

многогранна и дуальна по своей природе. 
Она является порождением не только об-
мана. Не всегда обман – только зло. В осно-
ве фейковой экономики лежит непредна-
меренное, объективно обусловленное со-
ответствующими причинами искажение 
информации, используемой как ресурс в 
деятельности различных субъектов. 
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MONTE COMMUNE – ВОСХОЖДЕНИЕ ДОЛГА. 
 ГЕНЕЗИС ГЛОБАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО  

ПРОТИВОРЕЧИЯ «КРЕДИТОРЫ – ДОЛЖНИКИ» 
 

В. И. Карпунин  
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России,  
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  

Москва, Россия  
 

В статье впервые показано, что предтечей трансформации локального противоречия «кредиторы – должни-
ки» в его глобальную системную форму выступает закономерная последовательность исторических собы-
тий, среди которых формирование долговой пирамиды (восхождение долга) является мощным системным 
двигателем в сфере социальных, экономических и правовых отношений. В отличие от множества фундамен-
тальных работ, посвященных теории кредита и денег, долг (устойчивый исторический феномен) рассматри-
вается как имманентная форма системного противоречия. Механизм развертывания глобального системного 
противоречия «кредиторы – должники» в его фундаментальных социальных, экономических и юридиче-
ских формах предопределяет сегодня процесс трансформации локального явления «долг» и выстраивание в 
связи с этим локальных интересов в глобальное явление «однополярный мир», а также выстраивание гло-
бальных интересов политических и финансовых элит. Исходя из предопределенности воздействия на про-
цесс развертывания глобального системного противоречия «кредиторы – должники» геополитических и 
геоэкономических факторов обозначены основные защитные механизмы, в том числе финансовые (институ-
ты, инструменты, процедуры). Эти защитные механизмы целесообразны для рассмотрения и принятия со-
ответствующих решений уполномоченным органом – Советом Безопасности Российской Федерации. Среди 
обозначенных механизмов отметим два. Первоочередная задача – это целесообразность разработки на осно-
ве методологии системного подхода механизмов асимметричного ответа на репрессии, осуществляемые гео-
экономическими и геополитическими противниками России. Первостепенная задача – это целесообразность 
разработки механизмов обеспечения условий формирования национальной элиты в сфере политики, науки, 
культуры, корпоративного и государственного управления. 
Ключевые слова: асимметричный ответ, Банк Англии, долг, кредитная ловушка, кредитная экспансия, меха-
низм развертывания системного противоречия, национальная безопасность, национальная элита, общество 
потребления, социальный волновой резонанс, Федеральная резервная система, Филадельфийский конвент. 

 
MONTE COMMUNE – DEBT ASCEND.  

THE ORIGIN OF THE GLOBAL SYSTEM  
CONTRADICTION ‘CREDITORS – DEBTORS’ 

 
Vyacheslav I. Karpunin 

Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation,  

Moscow University for Industry and Finance «Synergy», Moscow, Russia 
 

The article was first to show that the forerunner of the local contradiction ‘creditors – debtors’ transformation into its 
global system form was a regular succession of historical events, among which building-up a debt pyramid (debt 
ascend) acts as a powerful system driver in the field of social, economic and legal relations. In contrast to many 
fundamental works dealing with the theory of credit and money debt (a stable historical phenomenon) is described 
as an immanent form of the system contradiction. The mechanism of spreading the global system contradiction 
‘creditors – debtors’ in its fundamental social, economic and legal forms predetermines today the process of 
transforming the local phenomenon ‘debt’ and shaping related interests in the global phenomenon ‘one-polar world’ 
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and shaping global interests of political and finance elites. Proceeding from predetermined nature of geo-political 
and geo-economic factors’ impact on the process of spreading the global system contradiction ‘creditors – debtors’ 
the author identifies key protection mechanisms, including finance (institutions, tools, procedures). These protection 
mechanisms are meant for consideration and adoption by the authorized body, i. e. the Security Council of the 
Russian Federation. Among the mentioned mechanisms two should be highlighted. The primary task is to develop 
on the basis of system approach methodology mechanisms of asymmetric response to repressions carried out by 
geo-economic and geo-political opponents of Russia. The task of paramount importance is the development of 
mechanisms providing necessary conditions for shaping the national elite in the field of politics, science, culture, 
corporate and state governance. 
Keywords: asymmetric response, the Bank of England, debt, credit trap, credit expansion, mechanism of spreading 
the system contradiction, national security, national elite, consumption society, social wave effect, Federal Reserve 
System, Philadelphian Convent. 

 
 
Интродукция. Славная революция1 

о Дж. Голдстоуну2, с чем можно 
согласиться, «революция – это на-
сильственное свержение власти, 

осуществляемое посредством массовой мо-
билизации (военной, гражданской или той 
и другой вместе взятых) во имя социаль-
ной справедливости и создания новых по-
литических институтов» [6. – С. 19]. Одна-
ко очевидно, что явление богаче закона. 
Каждая революция своеобразна, каждая 
революция своенравна, каждая революция 
имеет свои скрытые мотивы. Мы, конечно 
же, говорим о революциях социальных. 

Славная революция (1688, Англия), Ве-
ликая французская революция (1789–1799), 
Английская революция (Английская гра-
жданская война – English Civil War, 1642–
1688), Нидерландская революция (1566–
1609/1621–1648), Американская революция 
(1776–1787), Русская революция (1905), Ок-
тябрьская революция (1917, Россия), Но-
ябрьская революция (1918, Германия)… 
Перечень революций и их названий, за-
трагивающих различные эпохи бытия че-
ловека от Древнего мира, Средневековья, 
Возрождения, Реформации, Нового и Но-
вейшего времени и заканчивая прогнозами 
по поводу будущего революций, может 
быть, условно говоря, бесконечным. При-

                                                 
1 Славная революция (англ. Glorious Revolution) – 
принятое в историографии название государствен-
ного переворота 1688 г. в Англии. 
2 Джек Голдстоун – американский социолог, про-
фессор Калифорнийского университета, исследова-
тель проблемы революций как ключевых конфлик-
тов человеческой истории, приводящих к сущест-
венному изменению социума. 

чины, обусловливающие революцию, мно-
гочисленны, а по поводу их выявления и 
анализа существует множество интересных 
работ. Причины эти и системные, и слу-
чайные. В наиболее обобщенном виде со-
вокупность структурных причин обычно 
трактуется следующим образом: «долго-
временные и широкомасштабные тенден-
ции, подрывающие существующие соци-
альные институты и связи»; «демографиче-
ские сдвиги… земли и рабочих мест не хва-
тает, рента растет, реальные доходы пада-
ют… цены растут, налоги собираются пло-
хо или вовсе не собираются»; «изменения в 
системе международных отношений»; «не-
равномерное или зависимое экономическое 
развитие»; «новые способы вытеснения или 
дискриминации, применяемые в отноше-
нии отдельных групп» [6. – С. 41–47]. 

Несомненно, существует причинная 
обусловленность социальных конфликтов, 
в том числе выливающихся в революции. 
Эта причинная обусловленность представ-
ляет собой цепочку причинно-следствен-
ных связей различных событий (на первый 
взгляд случайных), значимых явлений, 
масштабных и устойчивых феноменов, 
трансформирующихся как форма реали-
зации противоречий в социально-эконо-
мические сдвиги общественного бытия. 
Мы полагаем, что революции происходят 
при наличии высокой степени концентра-
ции пассионарной энергии [7]. «Выбросу» 
пассионарной энергии в случае социальных 
катаклизмов должны способствовать осо-
бые условия. Мы называем эти условия 
«социальный волновой резонанс». Но об этом 
позже. 

П
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Конкретизируя вышесказанное, особо 
коснемся весьма значимого феномена все-
общей истории – Славной революции, ее 
скрытых пружин и финансовых тайн. 

В ХVII в. возникли парламентские раз-
ногласия вокруг политического устройства 
Англии. Именно тогда появились либера-
лы-виги и консерваторы-тори. В этот пе-
риод в английской политике господствуют 
виги, ставшие инициаторами Славной ре-
волюции (1688–1689) [10. – С. 170]. 

Исследователи, изучающие историю 
Англии, считают Славную революцию по-
воротным пунктом, определившим в даль-
нейшем судьбу как англосаксонской, так и 
всей западной цивилизации [10. – С. 142–
173; 26; 27; 38. – С. 280; 42; 46]. 

Вильгельм III, принц Оранский (1650–
1702), правитель (штатгальтер) Нидерлан-
дов, получил английский престол (1689)1 
благодаря Славной революции, поскольку 
виги призвали его к власти. Вильгельм III 
был женат на дочери Карла II принцессе 
Марии и в качестве мужа последней имел 
формальные права на английский пре-
стол. Среди них и те, кто 30 июня / 10 ию-
ля 1688 г. отправил в адрес его высочества 
приглашение прийти в Англию с войсками. 
Весьма важно, что договоренность принца 
Оранского с принцем Георгом и принцес-
сой Анной (дочь короля Англии Якова II 
Стюарта, Джеймса II, 1685–1688) о переходе 
их на его сторону была достигнута еще до 
высадки нидерландских войск на побережье 
Англии. 

В понятие «революция» в ХVII в. вкла-
дывался иной смысл: это, скорее, было вос-
становление прежних порядков, нежели 
установление новых. Государственный пе-
реворот 1688 г. первыми стали называть 
Славной революцией его участники, по-
скольку он был бескровным. Отсюда в анг-
лийской (в дальнейшем и мировой) исто-
риографии проистекает оценка событий 
1688–1889 гг. как Glorious Revolution. Об 
этом свидетельствует и речь королевы Ели-

                                                 
1 Король Англии как Вильгельм III (William III)  
с 13 февраля 1689 г., король Шотландии как Виль-
гельм II (William II) с 11 апреля 1689 г. 

заветы II по случаю 300-летия Славной ре-
волюции, произнесенной в парламенте Ве-
ликобритании в 1988 г. Именно поэтому 
виги считали бескровный переворот Виль-
гельма III Оранского своей безусловной 
победой. Последовал ряд парламентских 
законодательных реформ и кровавых сра-
жений в их защиту, на что и рассчитывали 
виги. Главное достижение в сфере полити-
ки и права – «Билль о правах» (1689), одна 
из составных частей британской Консти-
туции, юридически утвердившей права че-
ловека (заметим, задолго до Французской 
революции) и определившей развитие 
Англии как парламентской монархии. Одна-
ко у Славной революции, как, впрочем, и у 
любой иной, были и свои финансовые 
тайны [28. – С. 181]. 

Тайна первая. В сфере финансов – пре-
доставление синдикатом ростовщиков 
весьма крупного займа на подготовку и 
проведение военной интервенции. Виль-
гельм III Оранский получил английский 
престол в том числе благодаря серьезной 
финансовой поддержке амстердамских 
ростовщиков – потомков евреев-сефардов, 
переселившихся в Голландию из Португа-
лии и Испании. Займ только от одного из 
них – торговца-еврея Антонио Лопеса Су-
ассо – составил два миллиона гульденов (в 
современном исчислении это сотни мил-
лионов долларов).  

Деньги на переворот выделил и папа 
Иннокентий IV, который предоставил займ 
принцу-протестанту для свержения коро-
ля-католика, поскольку находился в силь-
ном конфликте с другим королем-католи-
ком – Людовиком XIV, союзником Якова II.  

Средства пошли на подготовку и прове-
дение военного вторжения: для снаряже-
ния войск и организации высадки наемни-
ков на берегах Альбиона (греческое назва-
ние острова Великобритания)2 [20. – С. 75]. 
Займы были предоставлены для осуществ-
ления государственного переворота с це-

                                                 
2  Этельстан (895–939), считающийся первым коро-
лем англосаксов (924–939), использовал для себя ти-
тул Rex et primicerius totus Albionis regni (царь и гла-
ва всего царства Альбион).  
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лью захвата власти в Англии. Значитель-
ные денежные средства, полученные Виль-
гельмом III от кредиторов, свидетельству-
ют о серьезности их намерений и желании 
непременно добиться успеха. Принц 
Оранский высадился в Англии в ноябре 
1688 г. с армией наемников (англичане, 
шотландцы, испанцы, немцы), состоящей 
из 21 тыс. пехотинцев, 5 тыс. лошадей, 
3 660 всадников. Высадку войск обеспечил 
флот из 350 транспортных и 53 военных 
кораблей. 

Особое внимание следует обратить на 
тщательность подготовки военного втор-
жения. Принц Оранский заранее отдал 
распоряжение изготовить и обеспечить 
широкое распространение Декларации о 
причинах, побудивших его появиться в 
Англии с войсками. В условиях строгой 
секретности было отпечатано в типогра-
фиях Амстердама, Гааги и Роттердама 
двадцать одно издание Декларации, в 
восьми из них ее текст излагался на анг-
лийском, в остальных – на французском, 
немецком, голландском и латинском язы-
ках. В успехе интервенции Декларация 
сыграла свою исключительно важную 
роль. Сегодня это особо очевидно и особо 
важно. По мнению Джонатан  И. Израэль, 
Британского историка, специализирующе-
гося на истории Нидерландов [11], «Дек-
ларация стала величайшим и наиболее 
решительным из пропагандистских ходов 
раннего периода Нового времени»1. 

Несмотря на гуманизм, пронизываю-
щий текст Декларации (исследователи со-
мневаются в искренности изложенных 
принцем Оранским заверений и целей, 
полагая, что, скорее всего, это был тонкий 
политический, религиозный и психологи-
ческий расчет), голландская интервенция в 
Великобритании фактически носила чисто 
коммерческий характер. По замыслу членов 
синдиката, заимодавцев-ростовщиков, пре-
доставивших штатгальтеру Нидерландов 
Оранскому весьма значительные займы, 

                                                 
1 Цит. по: Томсинов В. A. «Славная революция» 
1688–1689 годов в Англии и Билль о правах : учебное 
пособие. – М. : Зерцало-М, 2015. – С. 51–89. 

восшествие Вильгельма III на английский 
престол и его коронация – это только пре-
людия, необходимое условие, начало, ко-
торое в дальнейшем должно обеспечить 
благоприятные условия экономической и 
финансовой экспансии. Задумано – сдела-
но. 

Тайна вторая. В сфере финансов – соз-
дание единого Банка Англии (1694)2. 

Существуют свидетельства того, что 
создание Банка Англии загодя замышля-
лось как крайне желательное [20. – C. 75]. 
Чарльз Монтегю (будущий лорд Галифакс), 
канцлер казначейства (1694–1699), создатель 
системы государственного займа (1692), на-
стаивал на необходимости создания едино-
го английского банка [10. – С. 172]. Ч. Мон-
тегю полагал, что потребности государства 
в деньгах (при значительном бюджетном 
дефиците) можно будет обеспечивать по-
средством банковских займов. Заимствова-
ли ранее суверены? Вне всякого сомнения. 
Так, король Англии Карл II заимствовал у 
Оранской династии, правителей Соеди-
ненных провинций, 2 797 859 голландских 
гульденов. Не возвратив долг, Карл II под-
писал в Дувре секретный договор с Людови-
ком XIV, по которому обязался поддержать 
Францию в войне против Республики Со-
единенных провинций Нидерландов. 

Переговоры с парламентом Англии о 
создании банка вел удачливый шотланд-
ский торговец и авантюрист Уильям Па-
терсон (1658–1719). Патерсон был хорошо 
подготовлен к ведению этих переговоров. 
Во-первых, он и ранее вел диалог с члена-
ми парламента Англии (1692) и в этом 
смысле был достаточно хорошо знаком с 
некоторыми из них. Во-вторых, для этого 
предприятия мог быть консолидирован 
значительный капитал. В-третьих, вдох-
новленный нидерландской моделью бан-
ковской системы и успехами Амстердам-
ского банка не без участия тайных креди-
торов проекта «Банк Англии» Патерсон 
издал эссе «Краткий отчет о предполагае-
мом Банке Англии» (A Brief Account of the 

                                                 
2 URL: http://www.bankofengland.co.uk/about/  
legislation/1694act.pdf 
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Intended Bank of England, 1694), чтобы дей-
ствовать в качестве банкира английского пра-
вительства. Патерсон предложил прави-
тельству кредит в размере 1,2 млн фунтов 
стерлингов1. Королевская хартия была 
предоставлена 27 июля 1694 г. 

Займ был выдан из расчета 8% годовых 
в форме банкнот и векселей. Погашать 
займ и проценты по нему надлежало золо-
том или серебром. 

При создании Банка Англии король 
Англии Вильгельм III становится его бене-
фициаром и значимым наряду с некото-
рыми членами парламента совладельцем. 
При наличии значительного долга перед 
кредиторами похода на туманный Альбион 
это был более чем щедрый подарок. 

Банк Англии, управляемый магнатами 
правящей политической партии вигов, по 
существу, становился банкиром прави-
тельства. С целью перехватить инициативу 
партия тори попыталась учредить новый 
банк – National Land Bank (1696). Виги, бе-
нефициары Банка Англии, сразу же пред-
приняли меры. В следующем году парла-
мент принял закон, запрещающий учреж-
дение в Англии крупных банков. Согласно 
этому закону подделка банкнот Банка 
Англии каралась смертной казнью. 

Английская королевская семья вплоть 
до 1946 г. была совладельцем банка Анг-
лии, пока его не национализировало лей-
бористское правительство Великобрита-
нии. На то были свои причины, освещение 
которых выходит за рамки предмета наше-
го исследования. Заметим только, владель-
цы акций получили весьма щедрую ком-
пенсацию в виде 3%-ного государственных 
облигаций. Обмен акций на облигации 
был осуществлен в пропорции 1 : 4. Стои-
мость государственных облигаций в 4 раза 
превышала номинальную стоимость ак-

                                                 
1 Название «фунт стерлингов» окончательно закре-
пилось за денежной единицей Англии с 1694 г., ко-
гда Банк Англии впервые начал выпуск банкнот.  По 
расчету калькулятора валют (Банка Англии)  
1,2 млн фунт. ст. (1694) = 229 млн фунт. ст. (2018) 
(расчет произведен по индексу стоимости жизни). – 
URL: https://www.bankofengland.co.uk/monetary-
policy/inflation/inflation-calculator 

ций. Банк Англии стал официально вы-
полнять функции банкира правительства. 

Только после подписания мирного анг-
ло-французского договора Людовик ХIV 
официально признал Вильгельма III Оран-
ского королем Англии (1697). 

Более Франция не представляла непо-
средственной угрозы голландскому капи-
талу. Коммерческий проект «туманный 
Альбион» вошел в завершающую фазу. 

Постоянное и весьма дорогостоящее 
противоборство английского и голланд-
ского флотов завершилось. Это сущест-
венно облегчило финансовое положение 
Соединенных провинций. В 1698 г. Англия 
была официально признана банкротом. 
Военный бюджет оказался непосильным 
бременем. Внешний долг составлял  
167 млн гульденов при официальном бюд-
жете в 40 млн гульденов. Крупнейший в 
XV–XVII вв. банкирский дом Фуггеров отка-
зал Вильгельму III Оранскому в очередном 
займе. Займ удалось получить только на 
Амстердамской бирже. Банкиры и купцы, 
финансировавшие Славную революцию, 
перебрались в Англию, где получили зна-
чительные преференции от короля [25]. 

 
Рабочая гипотеза 
Среди основных социально-экономи-

ческих противоречий современной эпохи 
особо выделяется глобальное системное 
противоречие «кредиторы – должники» 
[12; 23]. 

Мы полагаем, что предтечей трансфор-
мации локального противоречия «кредиторы 
– должники» в его глобальную системную 
форму является закономерная последова-
тельность исторических событий, среди 
которых центральное место отводится 
трем феноменам, трем основополагающим 
институтам, которые в значительной сте-
пени определяют сегодня глобальный сис-
темный характер развертывания этого про-
тиворечия. Точнее, это не институты как 
таковые, а международные элиты, обла-
дающие громадной, по меньшей мере по-
литической и финансовой, властью, умело 
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использующие системную мощь этих ин-
ститутов в своих интересах. 

Вот эти институты и события. 
Банк Англии (1694). Создан финансовый 

институт – банк, кредитор правительства, 
основанный на принципе частичного ре-
зервирования. На принципах частичного 
резервирования сегодня функционируют 
все банковские системы мира. 

Филадельфийский конвент (The Philadelphia 
Convention / The Constitutional Convention, 
1787). Создан и принят новый документ – 
Конституция США, основной закон нового 
государства. Впервые на законодательном 
уровне были заложены политические ос-
новы государственного устройства беспре-
цедентного в истории деления общества 
на две группы (два класса): кредиторы 
(финансовый капитал, владельцы государ-
ственного долга) и должники. Это событие 
произошло задолго до знакомства мира с 
«Манифестом коммунистической партии»  
К. Маркса и Ф. Энгельса и, соответственно, 
с «Капиталом» К. Маркса; задолго до раз-
работки теории классовой борьбы как 
формы разрешения системного противоре-
чия «наемный труд – капитал» [23; 25]. 

Федеральный резерв. Закон о Федеральном 
резерве (Federal Reserve Act, 1913). 

Создан финансовый институт – банк, 
наделенный полномочиями эмиссии 
банкнот Федеральной резервной системы 
(в дальнейшем долларов США) и билетов 
Федерального резервного банка (Federal 
Reserve Bank Note, 1915–1934), являвшихся 
законным платежным средством1; правом 
эмиссии фидуциарных банкнот (1971) – 
законных международных средств плате-
жа; правом безграничного и тотального 
контроля движения капитала и платежных 
трансакций, совершаемых в долларах 
США; правом эмиссии международной 
резервной валюты. 

Основополагающие формы проявления 
глобального системного противоречия 
должны быть сами системным, устойчи-

                                                 
1 Federal Reserve Bank Note имел надпись: «Обеспече-
но облигациями Соединенных Штатов, депонируемых 
Казначеем Соединенных Штатов Америки». 

вым явлением, протекающим в глобальном 
масштабе. Эти формы, несомненно, суще-
ствуют. Это прежде всего такие феномены, 
как общество потребления (в научный 
оборот термин ввел Эрик Фромм, 1920) [36; 
37], формализованные и неформализован-
ные политические, политико-военные, со-
циальные, финансовые институты, в част-
ности, международное финансовое прави-
тельство [16; 17]2, Бильдербергский клуб, 
(Bilderberg group, 1954) [39], Североатланти-
ческий альянс (North Atlantic Treaty 
Organization, 1949), Трехсторонняя комис-
сия (1973). 

При этом мы исходим из следующей 
рабочей гипотезы. 

Во-первых. Зарождение и формирова-
ние общества потребления является законо-
мерной исторической формой разверты-
вания системного противоречия «креди-
торы – должники» [23; 25]. 

Во-вторых. Monte commune – восхождение 
долга является закономерной исторической 
формой развертывания системного проти-
воречия «кредиторы – должники». 

Механизм, обеспечивающий разверты-
вание системного противоречия, состоит из 
трех основополагающих и взаимно обу-
словленных компонентов: институцио-
нального, инструментального и процедур-
ного [12; 23]. Это тройственное системное 
единство, составляя необходимую и доста-
точную основу функционирования соци-
ально-экономических механизмов, порож-
дает соответствующие многообразные ис-
торические формы социального, экономиче-
ского и политического бытия системного 
противоречия «кредиторы – должники». 

Историческую устойчивость одному 
полюсу системного противоречия «креди-
торы – должники» – социальной группе 
«кредиторы» – прежде всего обеспечивают 
наличие институционального фактора в 
его социальной форме – финансовое пра-
вительство, наличие инструментального 
фактора в его экономической форме – 

                                                 
2 К примеру, это Group of 30: Consultative Group on 
International Economic and Monetary Affairs, Inc (G30), 
полагает проф. В. Ю. Катасонов [15]. 
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кредитная экспансия (восхождение долга), 
наличие процедурного фактора в его юри-
дической форме – неограниченное право 
эмиссии национального, а в дальнейшем и 
мирового платежного средства, мировой 
резервной валюты – доллара США. 

Историческую устойчивость другому 
полюсу системного противоречия «креди-
торы – должники» – социальной группе 
«должники» – прежде всего обеспечивают 
наличие институционального фактора в 
его социальной форме – общество потреб-
ления, наличие инструментального фак-
тора в его экономической форме – кредит-
ная ловушка (восхождение долга), наличие 
процедурного фактора в его юридической 
форме – право на кредит. 

 
Восхождение долга 
«Долг: первые 5 000 лет истории». Так 

озаглавил свою фундаментальную работу, 
посвященную истории развития долговых 
отношений в человеческом обществе, ан-
трополог, профессор Лондонской школы 
экономики Д. Гребер [44]. Существует не-
мало исторических артефактов, сохра-
нившихся во времени веков и позволяю-
щих нам сегодня осмыслить во всем мно-
гообразии форм этот грандиозный исто-
рический феномен – долг. Это и всемирно 
известный свод законов, высеченный кли-
нописью на базальтовой (диоритовой) сте-
ле (хранящейся в Лувре, Париж) в период 
царствования Хаммураби I времен расцве-
та древнего Вавилонского царства (1792–
1750 гг. до н. э.), в частности, особо регули-
рующий и долговые отношения [8]1. Это и 
письменные источники более позднего 
времени (Библия, Ветхий завет, богатей-
                                                 
1 Кодекс Хаммураби (Хаммурапи) – законодательный 
свод старовавилонского периода, созданный при 
царе Хаммураби I (1750-е гг. до н. э). Один из древ-
нейших правовых памятников в мире. Исходя из 
известных сегодня артефактов можно предполо-
жить, что непосредственным предшественником 
законов Хаммураби является свод законов (глиняные 
таблички) из города Эшнунны (древний город в 
Месопотамии), составленный около 1790 г. до н. э. 
Свод законов Эшнунны включает в том числе  опи-
сание правовых отношений займа, ростовщичества  и 
долгового рабства (ст. 19–24) [49].       

шая коллекция глиняных табличек с кли-
нописью), раскрывающие многочисленные 
формы и суть долговых отношений, суще-
ствовавших уже во времена скрижалей 
Хаммураби I и характерных для периода 
расцвета второго Вавилонского царства во 
время царствования Навуходоносора II 
(правил в 604–562 гг. до н. э.). Брали в долг 
материальные блага, с тем чтобы запла-
тить вовремя налоги, с тем чтобы дожить 
до нового урожая, с тем чтобы отправиться 
за три моря и привести экзотические за-
морские товары. Брали и зерном, и фини-
ками, и серебряными слитками, и «ходя-
чею монетою». Брали и отдавали. Обязаны 
были (по закону) отдавать. Закон был су-
ров. И это предопределяло безусловное 
выполнение заемщиком принятых на себя 
долговых обязательств. 

В целом это всемирная история разви-
тия «зерновых» и «денежных» цивилиза-
ций. Эти отношения были атрибутом, 
важнейшей составляющей эффективно 
функционирующей экономической сис-
темы общества. 

Особо отметим в рассматриваемом ис-
торическом контексте восхождение и за-
воевание «долговых высот» в экономике 
городов средневековой Европы. Долговая 
экономика городов-государств родилась на 
экспансии, на завоеваниях и грабежах, на 
войнах с соседями. В XIV и XV вв. редким 
был год, когда Флоренция и Пиза, Венеция 
и Генуя не участвовали бы в военных по-
ходах, и не только против соседей. 

С точки зрения более глубокого пони-
мания русской истории для нас весьма 
значимы природа и источники финансирова-
ния агрессивной политики Генуи. К при-
меру, 8 сентября 1380 г. произошла знаме-
нитая Куликовская битва. Мамай (ум. 1380) 
– татарский темник (от тьма – десять ты-
сяч; наименование воинского звания ту-
мэнбаши в Золотой Орде) при хане Берди-
беке2 (1357–1361) – вел постоянные войны в 
пределах русских земель. Ему удалось на-

                                                 
2 Мамай был женат на его дочери. Не являясь чинги-
сидом, однако в силу родственных связей фактиче-
ски был правителем Золотой Орды. 
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нести тяжелый урон Рязанскому (1373 и 
1378) и Нижегородскому (1378) княжест-
вам. Но при попытке вторгнуться в преде-
лы Московского княжества его отряд был 
разбит на реке Воже (1378), а в Куликов-
ской битве войско Мамая было полностью 
разгромлено. В сражении в составе войска 
Мамая принимала участие значительная 
по количеству наемная пехота (наемники). 
Есть веские основания считать Мамая 
ставленником Генуи, которая финансирова-
ла многие походы-грабежи Мамая, и с его 
помощью установила полный контроль над 
Золотой Ордой, по территории которой 
проходила значительная часть так назы-
ваемого Великого шелкового пути [1; 29]. 

Непрерывная агрессия тяжелым бременем 
ложилась на финансовую систему городов-
государств. Займы. Постоянные займы. В ча-
стности, согласно данным только Тосканских 
архивов, долговая нагрузка за сто лет выросла 
в сто раз (!), с 50 тыс. флоринов в начале  
XIV столетия до 5 млн флоринов (!)1 в 1427 г. 
[33. – С. 83–84; 48. – С. 164–169]. Это громад-
ные деньги для экономики средневекового горо-
да. С тех пор в итальянском языке закрепи-
лось, с нашей точки зрения, уникальное выра-
жение Monte commune (итал. – буквально 
общая гора) [33. – С. 84; 51]. Города погряз-
ли в долгах. Особо подчеркнем, что источ-
ником формирования городских бюдже-
тов, в том числе военных, выступали сами 
граждане. Вместо того чтобы платить на-
логи, например, на недвижимость, состоя-
тельные горожане в обязательном порядке 
ссужали деньги своему магистрату. Выдача 
ссуд не зависела от их желаний, т. е. это не 
рассматривалось как ростовщичество. Это 
была особая финансовая политика горо-
дов. Деньги ссужали под проценты. Ис-
точником выплаты процентов служили 
разного рода незначительные поступления 
в городскую казну. А сами обязательства, 

                                                 
1 Флори́н (итал. fiorino) – название золотых монет, 
которые впервые начали чеканить во Флоренции в 
1252 г. Флорин чеканился почти из чистого золота 
весом 3,53 г. 5 млн флоринов – это 176,5 т почти чис-
того золота. К примеру, золотой запас Британии 
(собственное золото), по данным профессора  
В. Ю. Катасонова, в 2013 г. составлял 310,3 т [17].   

поскольку они имели тенденцию только 
постоянного накопления, говоря совре-
менным языком, продавались на вторич-
ном рынке за живые деньги. Так появились 
первые в истории государственные обли-
гации, правда, в форме записей во внуши-
тельных книгах магистрата в кожаных пе-
реплетах. 

Это исключительно значимый истори-
ческий феномен. И мы обращаем на него 
особое внимание. Долг (а с юридической 
точки зрения – право требования) превра-
тился в совершенное, порой весьма эф-
фективное орудие власти, по меньшей мере  
власти экономической, власти политиче-
ской, власти религиозной, власти финансо-
вой. Пример тому – многовековая героиче-
ская летопись семьи Медичи из Флорен-
ции2. 

В дальнейшем в ходе развития мировой 
цивилизации наращивание правительст-
вами громадных долговых обязательств, с 
одной стороны, провоцировали, с другой – 
обусловливали и системные социальные ка-
таклизмы – социальные революции (пря-
мые и обратные причинно-следственные 
связи). Это можно сказать и об Английской 
и Голландской революциях, и о Великой 
французской революции, и о Великой рус-
ской революции. В силу ограниченных 
форматом журнальной статьи возможно-
стей повествования остановимся только на 
одном историческом феномене – на клю-
чевых явлениях, сопровождающих станов-
ление и развертывание, а тем самым и 
проявляющих суть Великой французской 
революции. Обосновывая наш выбор 
именно этого грандиозного исторического 
катаклизма, подчеркнем, что в значитель-
ной мере эти события (их глубинные свой-
ства, их суть) предопределили в дальней-

                                                 
2 Медичи (итал. Medici) – семейство, представители 
которого с XIII по XVIII в. неоднократно становились 
правителями Флоренции. Это первые значимые 
банкиры Европы, великие меценаты эпохи Возрож-
дения. Среди Медичи четверо римских пап:  
Лев X, Пий IV, Климент VII, Лев XI; две королевы 
Франции – Екатерина и Мария Медичи. Бесспорно, 
Медичи внесли неоценимый вклад в мировую куль-
туру, политику, финансы.  
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шем многие последующие исторические 
явления: будь то «брожение умов» Север-
ного и Южного обществ и, как следствие, 
выплеск энергии пассионариев в форме 
восстания декабристов на Сенатской пло-
щади (Санкт-Петербург, Российская импе-
рия, 25 декабря 1825 г.) или не менее дра-
матические события Великой русской ре-
волюции и многие другие явления. 

Экономическое и финансовое положе-
ние Франции (1788–1789): неурожай; ог-
ромный урон полям, спровоцированный 
погодными катаклизмами; кризис в сель-
ском хозяйстве и одновременно значи-
тельное увеличение всех феодальных по-
боров и рент (король и государство, фео-
далы, духовенство); налоговый кризис; ог-
ромный дефицит государственного бюд-
жета; финансово-бюджетный кризис; пас-
сионарный взрыв народного негодования 
– предвестник катастрофических событий. 

В пассионарной теории этногенеза пас-
сионарии – люди, обладающие врожден-
ной способностью абсорбировать из внеш-
ней среды энергии больше, чем это требу-
ется только для личного и видового само-
сохранения, и выдавать эту энергию в виде 
целенаправленных действий по карди-
нальному видоизменению окружающей их 
среды [7; 19]. 

С нашей точки зрения, выплеску по-
добного рода пассионарной энергии в случае 
социальных катаклизмов должен способст-
вовать социальный волновой резонанс, кото-
рый возникает в том случае, когда длина 
волны каждой из четырех социальных 
волн (природа социальных волн – возрас-
тающая турбулентность в сфере политиче-
ских, этических, экономических, финансо-
вых отношений) совпадает. 

В волновой теории волна как энергети-
ческое явление характеризуется рядом 
сущностных понятий: «длина волны», 
«частота волны», «амплитуда волны», «фа-
зы волны», «энергия волны». Волновой резо-
нанс приводит к увеличению амплитуды. 
Увеличение амплитуды – это лишь следствие 
резонанса, а причина – совпадение внешней 
(возбуждающей) частоты с внутренней 

(собственной) частотой колебательной 
системы. Для понимания описываемых 
нами процессов важные открытия сделаны 
в рамках современной теории динамиче-
ских систем (теория описывает такие фе-
номены, как хаос, синергетика, катастро-
фа, бифуркация и пр.). В частности, мате-
матическая теория Колмогорова – Арноль-
да – Мозера объясняет, что резонанс может 
и не наступить, хотя собственные парамет-
ры (числа) совпадают или близки. Напро-
тив, резонанс может проявиться в системе, 
где никакие собственные параметры не 
совпадают, а удовлетворяют лишь опреде-
ленным резонансным соотношениям или 
условиям синхронизма [40]. 

Как результат совпадения, социальные 
волны попадают в зону энергетического 
резонанса, что приводит к существенному 
увеличению амплитуды резонансной волны 
(суммарная социальная волна). Происхо-
дит своеобразная интеграция энергии от-
дельных социальных волн, свойственная 
для синергетического эффекта. Возмож-
ный результат – социальная буря, сме-
тающая все на своем пути. Социальные 
волны – это следствие развертывания соци-
альных противоречий (политического, эти-
ческого, экономического, финансового), по-
лучивших в силу сложившихся историче-
ских условий единую энергетическую 
длину волны. 

О революционных волнах речь идет в 
работах и других исследователей, к при-
меру, в последней работе Майкла Дэвида–
Фокса1, посвященной столетию Русской 
революции (1917–1921). Однако революци-
онные волны он рассматривает с точки 
зрения теории жизненного цикла. Рево-
люционная волна как таковая образует 
«группы революций со сходными целями» 
[34; 35; 43; 47]. Мы же используем иную ме-
тодологию, не теорию жизненного цикла 

                                                 
1  Майкл Дэвид-Фокс – историк, профессор Школы 
международных отношений и кафедры истории 
Джорджтаунского университета; научный руково-
дитель Международного центра истории и социоло-
гии Второй мировой войны и ее последствий НИУ 
ВШЭ. 
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(ТЖЦ) – обязательную последовательность 
событий во времени (ТЖЦ как метод ана-
лиза социальных феноменов имеет право 
на существование), а волновую теорию – 
наложение социальных волн (по меньшей 
мере четыре волны) в зоне энергетического 
резонанса. Это наша гипотеза, как, впро-
чем, и у Дэвида-Фокса. 

14 июля 1789 г. – восстание, штурм Бас-
тилии, начало хаоса [5], новая власть. 

Великая революция подарила Франции 
четыре передела этой власти, взяв на себя 
смелость (на грани безрассудства) и ответ-
ственность (на грани возможного) за даль-
нейшую судьбу нации, с тем чтобы совла-
деть с возникшим и возрастающим хаосом, 
с нарастающим сопротивлением и, как 
следствие, нарастающей агрессией (внут-
ренней и внешней), выстроила беспреце-
дентную для экономики Франции долговую 
пирамиду как спасительное средство, как 
отчаянный шаг надежды. Но законы де-
нежного обращения неумолимы. Как ре-
зультат – очень высокая инфляция, порой 
даже гиперинфляция, когда деньги теряют 
все свои функции. Денежная система госу-
дарства рушится, перестает существовать. 
Надвигается экономическая и социальная 
катастрофа. 

Джон Мейнард Кейнс, комментируя  
В. И. Ленина относительно роли денежно-
го обращения в крушении капитализма, 
отмечает, что «Ленин был, безусловно, 
прав. Нет более верного и действенного 
способа ниспровержения основ сущест-
вующего общественного устройства, неже-
ли подрыв денежной системы. Этот процесс 
пробуждает все разрушительные силы, 
скрытые в экономических законах, а сама 
«болезнь» протекает так, что «диагноз» не 
может поставить ни один из многих миллио-
нов человек» [курсив наш. – В. К.] [22. –   
С. 231]. 

Предотвратить надвигающуюся катаст-
рофу в экономике Франции с ее разру-
шенной денежной системой можно было, 
лишь восстановив дееспособность этой 
финансовой системы. По Указу Наполеона 
Бонапарта 18 января 1800 г. (13 февраля;  

24 плювиоза VIII г.) создается Банк Фран-
ции (Banque de France) для хранения золо-
того запаса и эмиссии денег. Эмиссионная 
функция была передана банку в 1803 г. 
Для укрепления Banque de France и де-
нежного обращения во Франции Наполе-
он передал в 1806 г. своему банку вклад – 
контрибуцию, полученную Францией у 
Австрии согласно мирному договору, под-
писанному Ш. М. Талейраном 26 декабря 
1805 г. от имени Франции (Пресбургский 
мир) и составившую 40 млн флоринов золо-
том [31]1 (сумма и процедура выплат ого-
ворены в Отдельной статье договора: сорок 
миллионов франков (стоимость металла) с 
единовременной выплатой восьми мил-
лионов металлом и оставшейся части – век-
селями с последующей рассрочкой выплат 
по векселям на год) [41. – P. 146]. 

Эпоха как наиболее крупная единица 
исторического времени в своей совокупно-
сти вбирает в себя многообразие этносов и 
цивилизаций. Эпоха становления и разви-
тия денежных отношений породила осо-
бый, уникальный феномен в человеческом 
обществе – денежную цивилизацию [18; 
48]. В рамках этого исторического времени 
капитализм как особая система денежных 
отношений, поставив во главу угла жажду 
наживы (как человеческий двигатель эко-
номических отношений), породил систем-
ное противоречие. В современном мире это 
системное противоречие приобрело свой-
ства глобального системного противоречия 
«кредиторы – должники» с его домини-
рующими повсеместными формами [13;  
14; 23]. 

Исторические феномены, обозначенные 
нами как Monte commune, Славная рево-
люция, Банк Англии, Филадельфийский 
конвент, Федеральная резервная система, 
их причинно-следственная обусловлен-
ность проясняют нам генезис и узловые 
контрапункты (лат. punctus contra punctum) 

                                                 
1 По поводу суммы и валюты контрибуции в истори-
ческой литературе публикуют различные данные. 
Мы предлагаем обратиться к первоисточнику [41. – 
Р. 146].   
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развертывания противоречия «кредиторы – 
должники». 

Один из самых активных участников 
Филадельфийского конвента, правая рука 
Дж. Вашингтона (именно подпись Дж. Ва-
шингтона стоит под текстом конституции 
Соединенных Штатов Америки), последо-
вательный, весьма результативный при-
верженец британской финансовой модели, 
приверженец адаптации и использования 
ее в Новом Свете, А. Гамильтон высказал 
свое особое отношение к понятию «госу-
дарственный долг США» (англ. The United 
States government debt): «Долг США, внеш-
ний и внутренний, – это цена американ-
ской свободы» [32]. 

Впервые госдолг США был зафиксиро-
ван 1 января 1790 г. и составлял  
52 788 722,031 долларов. 

По состоянию на 1 июня 1914 г., вскоре 
после начала функционирования ФРС, 
величина долга составляла 2,9 млрд долла-
ров. По состоянию на 30 января 2019 г.  
величина долга превысила 22 трлн долла-
ров (!). Тенденция очевидна: государствен-
ный долг США неуклонно и безудержно 
возрастает, показывая рекордное увеличе-
ние относительно ВВП во время войн (Civil 
War (1863), World War I (1918), World War II 
(1948) [32]). 

Военный бюджет США при фантасти-
ческом государственном долге и дефиците 
государственного бюджета, подписанный 
45-м президентом США Д. Трампом на 
2019 финансовый год в объеме около 
716 млрд долларов, структура военного 
бюджета проявляют истинные намерения 
правящей элиты: от доктрины Монро к 
доктрине Трумена, к доктрине Картера, к 
мировому влиянию и мировому господ-
ству. Все возрастающий долг Соединенных 
Штатов Америки из локальной (нацио-
нальной) трансформировался в глобальную 

                                                 
1 Государственный долг США состоял из долга Кон-
тинентального конгресса и 191 608,81 долларов, за-
имствованных секретарем казначейства Алексан-
дром Гамильтоном у нью-йоркских банков для по-
крытия расходов нового правительства. 

форму, с тем чтобы обслуживать интересы 
правящей элиты США. 

Мы уже высказали свою позицию и по-
лагаем, что предтечей трансформации ло-
кального противоречия «кредиторы – 
должники» в его глобальную системную 
форму выступает закономерная последо-
вательность исторических событий, среди 
которых выстраивание долговой пирамиды 
является его мощным системным двигате-
лем. Долговая пирамида выступает исход-
ным началом формирования и развития 
еще одного исторического феномена – об-
щества потребления, экономической фор-
мой которого (в процессе развертывания 
противоречия «кредиторы – должники») 
является кредитная ловушка. 

 
Несколько нестандартных мыслей  
по поводу общества потребления 
Наблюдая многообразие форм соци-

ально-экономического бытия современно-
го человека, признавая факт, охарактери-
зованный мировой философской мыслью 
как явление повсеместной трансформации 
человека разумного (Homo sapiens) в чело-
века потребляющего (Homo Consúmens) 
[21], пытаясь понять истоки и объяснить 
безудержное торжество уникального фе-
номена в жизни человечества – общества 
потребления2, выскажем с учетом особен-
ного предмета нашего исследования сле-
дующее. Диалектика феномена общества 
потребления весьма сложна, противоречи-
ва, а зачастую и иррациональна. Ирра-
циональность (непознаваемость, непости-
жимость через явные формы) выступает в 
таких казалось бы совершенно далеких от 
этой темы явлениях, как непреложное тре-
бование (повторяемое правительствами 
всех мастей как мантра, как заклинание) 
обязательного постоянного поддержания 
экономического роста, выраженного в не-
ких обезличенных стоимостных показате-
лях – ВВП, и возрастание тем самым якобы 

                                                 
2 Понятие «общество потребления» впервые, иссле-
дуя устойчивые феномены социального бытия, ввел 
в научный оборот в 1920-е гг. немецкий социальный 
психолог, философ Эрих Фромм. 
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жизненного уровня сограждан посредст-
вом «увеличения потребления» стоимост-
ных величин. Стоимостные показатели ир-
рациональны по своей природе. Если рассуж-
дать об удвоении ВВП, к примеру, приме-
нительно к российской экономике, то сле-
дует переходить к планированию пре-
имущественно натуральных показателей. 
Следует возвести качество производимой 
национальной экономикой продукции на 
высший пьедестал государственной, кор-
поративной и гражданской ответственно-
сти, внедрить и повсеместно использовать 
единую национальную систему управления 
качеством продукции. В росте качества, в 
увеличении производства качественной 
продукции и услуг, в их доступности, а не 
исключительно в росте стоимостных пока-
зателей ВВП мы можем констатировать ос-
новы и перспективы реального повышения 
жизненного уровня населения. Не к этому 
ли стремятся, по крайне мере на словах, 
декларативно, все правительства. 

Квинтэссенцией отношений в этой со-
циально-экономической системе – общест-
ве потребления выступает всевозрастаю-
щий долг или, если говорить образно, ис-
пользуя лингвистические символы, – 
Monte commune. Заложниками долговой 
системы становятся и граждане той или 
иной суверенной юрисдикции, и прави-
тельства этих юрисдикций. Следует, ко-
нечно же, понимать, что правительства – 
это одно. В конечном итоге в общесистем-
ном смысле – это жертвы экспансии (осоз-
нающие или нет свой истинный статус – 
статус жертвы). Конечные кредиторы, 
держатели долга – это совершенно другое. 
Держатели долга – безусловные бенефициа-
ры экспансии. Это вершители судеб миро-
вой экономики и, как следствие, каждого 
из нас. Таковы превратности диалектики 
долга. 

Наша задача видится нам в осмыслении 
и объективной научной интерпретации 
окружающих нас событий жизни общест-
ва. Наука «экономика», экономическая 
теория – это, как мы полагаем, на 95 про-
центов здравый смысл, которому придает-

ся сложный вид с помощью специальной 
терминологии. Терминологический аппарат 
науки – это специфический профессио-
нальный язык, который используют все 
отраслевые науки без исключения: обще-
ственные, естественные, экономика, физи-
ка, математика. 

Без этого никак не обойтись, поскольку 
язык – это не только коммуникативная 
функция, которую несет в себе язык и к 
которой, безусловно, мы все естественным 
образом причастны, но и прежде всего 
функция мышления. Это убедительно де-
монстрирует нам терминологический и 
инструментальный аппарат математики. 
Математика суть специфический язык 
мышления и познания окружающего нас 
мира, мира как проявленного, так и нет.  

Язык как таковой позволяет нам: 
 заглянуть глубже и дальше, нежели 

это непосредственно доступно нашим ор-
ганам чувств; 

 постичь суть и природу вещей, не-
подвластную непосредственному наблю-
дению;  

 многогранно выражать наши эмоции 
и чувства, делая человеческое общение 
наиболее ценным. 

Осмыслением и интерпретацией окру-
жающей нас реальности, реальности на-
шего бытия занимаются и художники, 
правда язык их отличен, а порой и весьма 
значительно, от языка науки. К художни-
кам в широком контексте мы относим и 
живописцев, и скульпторов, и поэтов, и 
писателей, и музыкантов.  

Музыка, как, впрочем, в науке и матема-
тика, обладает своим поэтическим и глу-
боким философским языком. Музыка суть 
гармония и мелодия. Если бы потребовал-
ся, предположим, эпиграф к данному по-
вествованию, эпиграф, раскрывающий 
суть и глубину драматизма затрагиваемых 
проблем, то лучше, чем предложить на эту 
роль музыкальное произведение, трудно 
себе представить. Вот только какое произ-
ведение и какого композитора? Для меня 
ответ очевиден. Безусловно, Сергей Рахма-
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нинов1 и его последнее сочинение «Сим-
фонические танцы». Первоначальное назва-
ние этого сочинения – «Фантастические 
танцы», однако измененное название 
«Симфонические танцы» лучше, посколь-
ку оно глубже. Вместе с тем мы не можем 
пригласить вас для этого на симфониче-
ский концерт в консерваторию, а поэтому 
воспользуемся эпистолярным жанром.  

Е. Д. Сурков2, характеризуя творчество 
Ф. Дюрренматта3, прежде всего имея в ви-
ду и большую нравственную проблему че-
ловечества Monte commune – восхождение 
долга, вскрытую в его трагикомедии «Ви-
зит старой дамы» («Der Besuch der alten 
Dame») [9], с нашей точки зрения, пре-
дельно точно на уровне интуиции и под-
сознания, но вместе с тем философически 
глубоко и художественно уловил суть про-
исходящей в мире трагедии бытия челове-
ка: «Художнику не дано ни проникнуть в 
те сферы, где формируются движущие си-
лы современного распада, ни вмешаться в 
неотвратимо возрастающий хаос всеобще-
го уничтожения. Человечество созрело для 
катастрофы. Взращивая ее каждодневно, 
оно даже бессильно угадать ее лик» [30. – 
С. 15–17]. 

А теперь в предельно кратком изложе-
нии фабула трагикомедии Ф. Дюрренмат-
та «Визит старой дамы»: жители города, 
«соблазненные» поражающей воображе-
ние бюргера доступностью получения ма-
териальных благ сегодня, в обмен на фор-
мально поставленную подпись под приня-
тыми на себя долговыми обязательствами, 
которые не весть чем и не весть когда смо-

                                                 
1 Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) – вели-
чайший русский композитор. С 1918 г. жил в эмиг-
рации. «Симфонические танцы» («Полдень», «Сумер-
ки», «Полночь») – последнее произведение компози-
тора, которое многими признано как величайшее 
его создание.  
2 Е. Д. Сурков (1915–1988) – литературный, театраль-
ный и кинокритик, заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1970). 
3 Фридрих Дюрренматт (1921–1990) – швейцарский 
немецкоязычный прозаик, драматург и публицист, 
один из крупнейших  писателей  Европы.  

гут погасить, залезают в долги4. Долги горо-
жан приобретают угрожающие размеры. 
Жителей города, членов магистрата ранее 
уже поставили перед нравственной ди-
леммой и юридической коллизией: жизнь 
в буквальном, физическом смысле этого 
слова одного из горожан (негодяя и лжеца, 
а в юридическом смысле – клятвопреступ-
ника) в обмен на деньги, очень большие 
деньги. Чем не картина дня сегодняшнего. 

 
Вместо заключения.  
Выводы для России 
Исключительно важные исторические 

феномены, на которые мы обратили вни-
мание: Monte commune, Славная револю-
ция, Банк Англии, Филадельфийский кон-
вент, Федеральная резервная система – их 
причинно-следственная обусловленность 
проясняют роль, которую играет кредит 
(кредитная экспансия) в процессе транс-
формации локального явления «долг» и 
связанных с этим локальных интересов в 
глобальное явление «однополярный мир», и 
выстраивание в связи с этим глобальных 
интересов политических и финансовых 
элит, прежде всего США. 

Исходя из массированного и глубокого 
воздействия на процесс развертывания 
глобального системного противоречия 
«кредиторы – должники» геополитических 
и геоэкономических факторов целесообразно 
сформировать для обеспечения нацио-
нальной безопасности России защитные 
механизмы, направленные на противодей-
ствие факторам, разрушающим россий-
скую государственность, базовые основы 
существования многонационального этно-
са народов России. Исходя из системного 
видения существующей и рассматривае-
мой нами проблемы отметим наиболее 
важные из этих защитных механизмов. 
Важно понимать, что детализация и осо-
бенности структуры, компонентов защит-
ных механизмов (институты, инструменты, 
процедуры) не предназначены для пуб-

                                                 
4 «Ты знаешь, что дела моего тестя пришли в страш-
ный упадок. Он залез в долги по горло!». А. П. Чехов 
«Страшная ночь» (1884). 
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личных дискуссий в открытой, пусть даже 
научной, печати и не входят в силу этого в 
задачи данной публикации. 

Для решения обозначенной в статье 
проблемы в теоретическом плане в России 
делаются определенные, возможно, даже 
крайне важные шаги. К примеру, можно 
отметить обращающую на себя внимание 
оригинальностью идеи и конструктивно-
стью предложений статью Т. С. Новаши-
ной «Институциональная основа обеспе-
чения устойчивости национальных фи-
нансовых систем государств – членов  
ЕврАзЭС в условиях финансовой глобали-
зации» [24] или анонс Института экономи-
ки РАН о проведении 9–10 апреля 2019 г. 
конференции «Экономическая безопас-
ность России: методы оценки и управле-
ния». Это в определенной мере можно рас-
сматривать как ответный шаг (в области 
теории и осмысления проблемы) на пуб-
ликацию в США в 2016 г. монографии  
Р. Блэквилла и Дж. Харриса «Война иными 
средствами. Геоэкономика и государствен-
ное регулирование» («War by Other Means. 
Geoeconomics and Statecraft») [4]. Медлен-
но, очень медленно российская научная 
элита адекватно реагирует на подобного 
рода «интеллектуальный продукт». 

Как нам представляется, в целях ней-
трализации вызовов, создаваемых спод-
вижниками, сторонниками, соратниками и 
адептами политики однополярного мира, 
целесообразно разработать следующие за-

щитные механизмы, в том числе финансовые 
(институты, инструменты, процедуры): 

 механизм асимметричного ответа 
(системный подход) на репрессии в сфере 
геополитики и геоэкономики; 

 механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности Российской Федерации; 

 механизм обеспечения финансовой 
безопасности Российской Федерации; 

 механизм обеспечения безопасности 
культурного пространства России; 

 механизм обеспечения безопасности 
в сфере информации; 

 механизм обеспечения устойчивости 
национальной финансовой системы; 

 механизм обеспечения устойчивости 
национальных финансовых систем госу-
дарств – членов ЕАЭС; 

 механизм обеспечения устойчивости 
и защиты национальной денежной едини-
цы – российского рубля; 

 механизм обеспечения условий фор-
мирования человеческого капитала высо-
кого качества; 

 механизм обеспечения условий эф-
фективной защиты материнства и детства; 

 механизм обеспечения условий роста 
реальных доходов населения; 

 механизм обеспечения условий фор-
мирования национальной элиты в сфере 
политики, науки, культуры, корпоратив-
ного и государственного управления. 
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В статье доказана неизбежность рыночного управления национальной экономикой. Авторами впервые вво-
дятся в научный оборот понятия «бизнес-рынок» и «развитый рынок». Большое внимание уделено роли 
частной собственности в жизни общества и в организации национальной экономики. Отмечены недостатки 
управления национальной экономикой в советские времена, подчеркнута неграмотность руководителей 
КПСС, которые привели экономику страны к тому, что так и не были найдены пути согласования производ-
ственных отношений с экономическими законами. Советская власть не сумела использовать законы рынка в 
интересах страны. Руководители КПСС не стремились постичь теорию рынка, потому что рынок отрицался. 
Реформы забуксовали именно по этой причине. В настоящее время Россия стоит перед выбором стратегии 
на будущее: либо инерционный путь продолжения неолиберальных реформ, деградация научного потен-
циала, либо мобилизация интеллектуальных ресурсов для перестроения экономики на принципы развитого 
рынка при лидирующей роли государства. Качеством государственного управления можно обновить соци-
альную сферу, достичь устойчивого роста уровня жизни, в котором ведущая роль будет принадлежать науке 
о жизни, человеке, обществе.  
Ключевые слова: национальная экономика, рыночное управление, концепция развитого рынка, управляемый 
рынок, социальное государство. 
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кономика России должна быть пре-
жде всего национальной. В нацио-
нальном экономическом простран-

стве формируется стоимость товаров.  
К. Маркс был прав, когда писал, что ка-

питализм «ниспровергает закон стоимости 
товара» [5. – Т. 28. – Ч. III. – C. 70]. Вот по-
чему цены в капиталистическом хозяйстве 
не имеют ничего общего с определением 

стоимости. Процесс присвоения продуктов 
труда без обмена, частная собственность 
перегружают закон стоимости, поэтому он 
прокладывает себе путь через периодиче-
ские кризисы различной глубины. 

Экономическая наука до настоящего 
времени не увидела форм проявления за-
кона стоимости в экономическом про-
странстве государства, поэтому не привела 

Э
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человечество к развитой форме рынка. 
Развитая форма рынка может быть по-
строена только в национальном (государ-
ственном) экономическом пространстве. 

Российской науке пора расстаться с 
представлением о том, что рынок – это ча-
стная собственность. На рынке нужно под-
чиняться не собственникам, а экономиче-
ским законам, прежде всего закону стоимо-
сти, используя профессионально и част-
ную собственность. 

История отвела частной собственности 
роль своеобразного экономического инст-
румента в развитии производительных 
сил. Однако экономическая наука исходит 
из факта частной собственности, она ее не 
объясняет. Впервые частную собственность 
подверг анализу К. Маркс. Именно он об-
наружил, что частная собственность пред-
ставляет отчужденный труд: «Таким обра-
зом, к частной собственности мы прихо-
дим посредством анализа понятия отчуж-
денного труда. Хотя частная собственность 
выступает как основа и причина отчуж-
денного труда, в действительности она, 
наоборот, оказывается его следствием» [5. – 
Т. 42. – С. 97]. 

Пока наука не найдет адекватного рын-
ку механизма управления общественным 
развитием, перед человечеством всегда бу-
дет дилемма – быть частной собственности 
или нет. Лишенное научной основы отно-
шение к институту частной собственности, 
к рынку и его категориям заводит россий-
ское правительство в тупиковые ситуации 
и создает много проблем. 

Частная собственность есть результат 
определенного исторического периода 
времени. Несмотря на то, что она превра-
тилась в социальную силу, по своей сути – 
это отчужденная часть общественных про-
изводительных сил. Она утверждалась на 
Земле более двух тысячелетий. «Упраздне-
ние частной собственности отнюдь не яв-
ляется подлинным освоением ее», – писал 
К. Маркс [5. – Т. 42. – С. 115]. Необходимо 
научно обоснованное снятие отчуждения, 
а для этого потребуется исторический пе-

риод времени, длительность которого за-
висит от прогресса экономической науки. 

Частная собственность еще не исчерпа-
ла себя, не выполнила до конца своей ис-
торической миссии. На более высокой сту-
пени развития производительных сил, ко-
гда технический прогресс и достойные че-
ловека формы организации труда подни-
мут культуру труда настолько, что элемен-
тарное принуждение перестанет иметь ка-
кой-либо экономический смысл, а необхо-
димость пропорционального развития бу-
дет обусловливаться маркетингом, частная 
собственность постепенно трансформиру-
ется в общественную собственность. 

Общество будет прибегать к услугам ча-
стной собственности до тех пор, пока она 
не выполнит свою историческую миссию. 
Над человечеством довлеет пласт отчуж-
денных производственных отношений, ко-
торыми нужно овладеть. Частная собст-
венность постепенно утратит значение, 
сама уйдет из жизни. Но прежде чем это 
произойдет в России, она может пережить 
много катаклизмов, а может и миновать их. 
Все зависит от науки, точнее – от успехов в 
создании механизма управления крупной 
собственностью и национальным хозяйст-
вом. 

В передовых странах изменения в сфере 
собственности связаны со слияниями, по-
глощениями, дроблениями корпораций и 
размыванием частной собственности за 
счет привлечения наемных работников. 
Привлечение наемных работников к уча-
стию во владении и управлении собствен-
ностью (что иногда обозначается терми-
ном «рабочая собственность») стало необ-
ходимостью. 

В США программы участия работников 
в собственности реализуются посредством 
коллективного подхода к руководству 
компаниями. Эта тенденция начала про-
являться в экономике США под влиянием 
экономических успехов Японии. Есть ос-
нование предполагать, что размеры собст-
венности наемных работников в корпора-
циях будут увеличиваться. Рабочая собст-
венность становится все более распростра-
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ненной, растет число корпораций, где она 
занимает ведущее место. Участие наемных 
работников в собственности ведет к фор-
мированию новой философии управле-
ния. 

Вместе с маркетинговыми, организаци-
онными и технологическими преобразо-
ваниями в передовых странах происходит 
трансформация частной собственности в 
трудовую-частную, коллективно-долевую, 
государственную. В США уже существует 
собственность с участием работников, в 
Японии рабочие участвуют в распределе-
нии прибыли предприятия. Запад на блю-
дечке преподносит нам эмпирический путь 
снятия отчуждения, появляются предпосылки 
возникновения новой цивилизации. России 
остается только осмыслить это. 

Для мировой экономики характерно, 
что чем меньше индустриально развита 
страна, тем больше в ней частной собст-
венности. В слаборазвитых и развиваю-
щихся странах больше частной собствен-
ности, чем в Европе, США и Японии. На 
Западе преобладают превращенные, со-
циализированные формы собственности. 
Однако термин «частный» очень употре-
бим не только в США, но и в европейских 
странах и создает иллюзию преобладания 
частной собственности. В западной лите-
ратуре все негосударственные формы соб-
ственности принято относить к частной 
собственности. Личные хозяйства и парт-
нерства, хотя в них почти нет наемного 
труда, по инерции называют частными. На 
фоне этих мировых процессов бытует 
мнение, что рынок в России без частной 
собственности невозможен. Российской 
науке важно все назвать своими именами и 
расставить на свои места, чтобы разобрать-
ся в сложившейся ситуации и идти дальше 
в правильном направлении. 

Главное для России – не частная собствен-
ность, а механизм государственного управле-
ния национальной экономикой, согласованный с 
законами рынка. Рынку предшествовало 
разделение труда. А любое разделение 
труда нуждается в кооперации. Для вы-
полнения этой функции и появился ры-

нок. Рынок начинался там и тогда, где и 
когда обмен продуктами труда стали об-
служивать деньги. Какое-то время обмен 
носил случайный характер. А как только 
его стали обслуживать товары, играющие 
роль денег, родился рынок. Частной собст-
венности еще не было – она пришла через 
четыре тысячелетия. Таким образом, ры-
нок возник вместе с появлением товаров и 
денег. Деньгам как своеобразному инстру-
менту в регулировании отношений между 
продавцами и покупателями обязан рынок 
своим возникновением, но никак не част-
ной собственности. 

Совершенствование производственных от-
ношений и всего хозяйственного механизма на 
Западе постепенно снимает частную собст-
венность. Демократическая система из со-
словной начинает превращаться в под-
линную демократию – в реальный меха-
низм, который со временем позволит 
управлять общественным развитием. Госу-
дарство начинает представлять не только 
интересы капитала, но и рабочего. Совре-
менный рабочий уже имеет право на соб-
ственность. Тенденция к самосоциализа-
ции больших предприятий была обнару-
жена Дж. М. Кейнсом еще в 1929 г., как от-
мечает главный экономист Всемирного 
банка Дж. Стиглиц [13. – C. 14]. Но деперсо-
нализация собственности через акционерные 
предприятия идет в мире медленно из-за от-
сутствия адекватного рынку механизма 
внутрикорпоративных отношений. Тем не 
менее государство на Западе постепенно 
берет на себя денежное хозяйство, функ-
ции сбыта, товароснабжения и, регулируя 
отношения собственности, движется к ре-
альному управлению национальным хо-
зяйством. Прогнозы относительно будуще-
го мировой экономики говорят о том, что к 
2020 г. общественная собственность станет 
господствующей в мире. На этом фоне 
ущербность российских реформ очевидна. 

Основными элементами рынка являют-
ся вовсе не частная собственность, биржи и 
аукционы, а товар (рынок начинался с то-
вара), деньги и отношение, в котором они 
обмениваются, – стоимость. Как глубоко 



Кочурова Л. И. и др. Какой должна быть экономика России? 

 

35 
 

заходит рынок в производственные отно-
шения различных стран, зависит от позна-
ния законов рынка и их использования в 
хозяйственной практике. 

Рынок как экономическое явление – это 
исторически сложившийся тип производ-
ственных отношений, основанных на 
стоимостном обмене. Только по результатам 
обменных процессов российское правительство 
в состоянии определить, в какой мере цена от-
клоняется от стоимости, чтобы прибли-
зиться к стоимости изменением пропорций 
национального хозяйства или производитель-
ностью труда. 

Развитый рынок предполагает обмен 
товаров по ценам, близким к стоимости. 
Дефицит означает, что пропорция товара 
в производстве недостаточная, спрос пре-
вышает предложение. Если же количество 
общественного труда, затраченного на 
производство товара, соответствует плате-
жеспособной потребности, производи-
тельность и качество соответствуют необ-
ходимому уровню, значит, нет ни дефици-
та, ни избытка – цена близка к стоимости 
или равна ей. 

В экономической практике выйти на 
необходимые стоимостные пропорции 
можно только по отклонениям индивидуаль-
ной оборачиваемости от средней оборачивае-
мости товаров. Если товар задержался в 
сфере обращения, то это означает, что 
продукт низкой производительности тру-
да либо его пропорция в производстве ве-
лика (аномальное перепроизводство). И в 
том и в другом случае его цена выше стои-
мости. Поэтому российское правительство 
должно по тенденции отклонения индивиду-
альных цен от стоимости, на которую указы-
вает среднее время товарного обращения (то-
варооборачиваемость), регулировать общест-
венные пропорции производства товаров, при-
водя в соответствие предложение с покупа-
тельским спросом, и, таким образом, посте-
пенно приближать цены к стоимости. 

Почему российская экономика не согла-
сована с законами рынка? Главная причи-
на в том, что российский правящий класс к 
этому не готов. Использование законов 

рынка требует профессиональной подго-
товки. 

Отсутствие экономических знаний у 
российского правительства привело к эко-
номике безумия – к падению продовольст-
венной и промышленной безопасности 
страны, к полной зависимости России от 
внешних поставок и от конъюнктуры ми-
рового рынка. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция похоронила капитализм и воз-
несла социализм. Однако социализм в Рос-
сии тоже не состоялся. В советские времена 
из-за девальвации экономических знаний у 
российского правящего класса рынок пол-
ностью отрицался. Экономика страны 
управлялась чисто административными 
методами. Но экономические законы не 
подчиняются административным решени-
ям, не согласованным с законами рынка.  
С ними нужно поступать так, как с зако-
нами природы – познать и согласовать с 
ними общественные отношения. Об этом 
писал К. Маркс. 

Отрицание рынка в советские времена 
привело к волюнтаризму – к субъективной 
экономической политике. На всех уровнях 
власти экономическая политика стала по-
литикой воли и произвольных решений 
администрации. Административная эко-
номическая политика обогащала не стра-
ну, а узкую кучку чиновников и олигархов. 
Чиновничий диктат в экономике и оли-
гархи отвлекали интеллигенцию от свобо-
домыслия, не давали ей возможности за-
думаться о проблемах страны, о судьбе Ро-
дины. Поэтому Россия пришла к кризису. 
Кризис затронул Россию сильнее, чем за-
падные страны – и это только начало.  
В стране кризис не только экономический, 
но и социальный. Специалисты начинают 
осознавать масштабы надвигающейся ка-
тастрофы. 

Такое состояние экономики протрезви-
ло умные головы, но их рекомендации не 
могут быть приняты, поскольку они про-
тиворечат интересам организаторов миро-
вой финансовой системы, за которыми 
стоят США. Необходимость совершенство-
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вания мировой финансовой системы анон-
сируется, но никаких кардинальных дей-
ствий не производится, поскольку это за-
тронет интересы ее организаторов. К тому 
же не существует механизма выхода Рос-
сии из глобального кризиса и перехода к 
управляемому национальному рынку, нет 
науки. 

В настоящее время на российскую эко-
номическую политику определяющее 
влияние оказывают долларовые миллиар-
деры. Они прекрасно расположились в 
России, но им не нужны ни Россия, ни ка-
кие-либо другие страны. Долларовые мил-
лиардеры работают на планетарном уров-
не и собирают прибыль по всему миру. 
Именно они привели Россию к невероят-
ной коммерциализации. Этому способст-
вует администрация США. Имеют место 
даже попытки связать американские день-
ги с деньгами российских олигархов. 

Мировой кризис высветил проблему 
между государством и бизнесом. Бизнес по 
своей природе денациональный. Он не способ-
ствует ни социально-экономическому обу-
стройству государств, ни их рационально-
му сотрудничеству. Напротив, бизнес ве-
дет к взаимопроникновению и взаимозави-
симости национальных экономик, к утрате 
национального суверенитета, к слиянию и 
поглощению предприятий, отраслей и да-
же стран, к разрушению государств по-
средством фиктивных финансовых инст-
рументов и навязывания миру фальшивых 
ценностей. Именно бизнес привел страны к 
глобальному финансовому кризису, который в 
свою очередь показал несостоятельность само-
го бизнеса. Глобальный кризис – это кризис 
сущности бизнеса, он выходит далеко за 
рамки чисто финансового или банковского 
кризиса. «Перед нами не просто экономи-
ческий кризис, а кризис уже самой эконо-
мики. <...> Это, безусловно, апокалиптиче-
ский кризис, требующий уже не ремонта 
кризисной системы, а полнообъемной за-
мены» [8. – C. 283–284]. 

Замена бизнес-рынка управляемым на-
циональным рынком – вот что необходимо 
сегодня мировому сообществу. Однако 

управляемый рынок возможен только то-
гда, когда деятельность субъектов нацио-
нального хозяйства согласована с эконо-
мическими законами. А этого можно дос-
тичь только государственным управлени-
ем. Государство – главный институт в эко-
номической жизни страны. На междуна-
родный рынок должны выходить не част-
ные корпорации, а государства. Субъекта-
ми мирового рынка должны быть не долларовые 
миллиардеры, а государства и только государ-
ства. Для государственного управления 
экономикой России нужно: 

1. Устранить влияние на национальную 
экономику чиновников, не владеющих эконо-
мическими знаниями. 

2. Создать единое экономическое простран-
ство, управляемое одним правительством. На 
международный рынок от имени государ-
ства должно выходить правительство. 
Стоимость товаров формируется в масшта-
бах государства, поэтому на международном 
рынке Россию должно представлять прави-
тельство, а не долларовые миллиардеры. Цены 
на продукцию, которую реализуют пред-
приятия, принадлежащие долларовым 
миллиардерам, должны быть под жесто-
чайшим контролем государства, поскольку 
доходы долларовых миллиардеров фор-
мируются в основном за счет продажи 
сырьевых ресурсов – национального дос-
тояния страны. Нужно запретить долларо-
вым миллиардерам выходить на междуна-
родный рынок. Они должны быть субъек-
тами не международного рынка, а нацио-
нальной экономики и работать на интере-
сы национальной экономики.  

Субъектами международного рынка 
должны быть все государства. Междуна-
родное право первично. Сегодня первич-
ным для всего мира является право США, а 
международное право вторично. США на-
вязывают свою волю всему миру, вводят в 
заблуждение народы всех стран, преследуя 
свои интересы. 

3. Изжить практику финансовой поддерж-
ки государством банковских спекулянтов. 
Банки не должны быть частными. Ком-
мерциализация банков привела к тому, что 
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наша страна практически «заминирована» 
банковской системой. Компании реально-
го сектора, которые являются клиентами 
частных банков, рушатся. Это происходит 
под влиянием Федеральной резервной 
системы (ФРС) США. Акционеры ФРС – 
фактические хозяева денег. Пока еще их 
нельзя назвать хозяевами денег всего мира, 
но такова их конечная цель. В структуру 
ФРС уже входят порядка 10 тыс. банков  
[2. – C. 8–9]. Среди собственников этих 
банков есть не только физические, но и 
юридические лица. ФРС – это частный ин-
ститут. Банкирам ФРС принадлежит весь 
земной шар. Все под контролем мировых 
банкиров – и производство, и крупнейшие 
СМИ, и система образования. 

Будучи налогоплательщиками, мы все 
покрываем расходы мировых ростовщи-
ков. Весь мир кормит банкиров. Взять хотя 
бы российскую антикризисную программу 
2015 г.: из суммы свыше 2 трлн рублей 
львиная доля (1,6 трлн) ушла на поддерж-
ку банков [2. – C. 9]. 

Российский Центробанк практически 
не является государственным институтом. 
Как и центральные банки других стран, он 
находится под контролем ФРС и амери-
канского казначейства. Только четверть 
денежной массы России приходится на ре-
альные платежные средства, выпущенные 
Центробанком, а остальные три четверти – 
воздушные деньги, произведенные ком-
мерческими банками [2. – C. 9]. 

Российские внешнеполитические ини-
циативы не подкреплены экономическим 
тылом. Риторика антиамериканская, а дела 
проамериканские. Рушатся десятки и сотни 
компаний реального сектора, которые яв-
ляются клиентами коммерческих банков. 

Китайская банковская система, создан-
ная по образцу советской, больше соответ-
ствует национальным интересам, чем се-
годняшняя российская. России необходи-
мо возродить банковскую систему, управ-
ляемую национальным банком – такую, 
какая была в СССР, и исключить кредито-
вание отечественной экономики Западом. 

4. Разработать налоговую систему на ос-
нове научного подхода к управлению рыночной 
прибылью. В советский период прибыль 
рассматривалась как социальная, а не эко-
номическая категория. Считалось, что она 
принадлежит не какой-то конкретной 
группе работников, а всему народу. В эпоху 
советской экономики относительно прибыли 
предприятий была полная неясность. Строи-
тельство социализма в СССР обернулось тра-
гедией именно потому, что управление при-
былью не было согласовано с законами рынка, 
поскольку рынок отрицался. Но в этом вино-
ват не социализм, а неграмотность руководи-
телей КПСС. 

Реальными источниками рыночной 
прибыли являются рост производительно-
сти труда на предприятии (трудовая при-
быль), конъюнктурная прибыль (получен-
ная предприятием от сложившейся в на-
циональной экономике конъюнктуры 
рынка) и рентная прибыль (полученная от 
рентных доходов – национального достоя-
ния страны). Методология научно обосно-
ванного налогообложения представлена в 
книге «Инновационная модель государст-
венного управления национальной эконо-
микой на принципах развитого рынка» [3]. 

5. Защитить науку, образование от лобби-
стов зарубежных интересов, а высокотехноло-
гичное производство – от коммерциализации. 
Искусственное сокращение зарплат в про-
мышленности, экономия на рабочем клас-
се и инженерно-технических работниках 
ведут к разрушению национальной эко-
номики. Повышение зарплат у нынешней 
элиты при падении производства уже при-
вело к резкому увеличению денежной мас-
сы и сказалось на инфляции всей страны. 

6. Создать в России условия для развития 
инновационной экономики. Методология ин-
новационной экономики на корпоратив-
ном и национальном уровнях представле-
на в статье «Научная интерпретация и ме-
тодология инновационной экономики» [4]. 

7. Отказаться от повсеместного хождения 
доллара. При взаиморасчетах между госу-
дарствами использовать только нацио-
нальные валюты. Например: 1) если по-
ставки идут из России в США, значит, 
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США нуждаются в российских товарах и 
должны накапливать рубли, чтобы пла-
тить России рублями; 2) если поставки 
идут из США в Россию, значит, России 
нужны американские товары и Россия 
должна накапливать доллары, чтобы пла-
тить долларами. Именно таким образом 
должны рассчитываться все страны между 
собой. Каждое государство должно выходить 
на мировой рынок со своей валютой, обеспечен-
ной золотом и отечественными товарами. 
Тогда все страны будут жить по труду, по-
тому что развитая форма рынка предполага-
ет обмен товаров на эквивалентной труду 
стоимостной основе. 

8. Избавиться от международных ценных 
бумаг виртуального рынка. 

9. Запретить все безвозмездные субсидии и 
сделать госзаказ основной формой управления 
отечественной промышленностью.  

10.  Повышать эффективность предпри-
ятий с помощью инвестиционного налогового 
кредита (ИНК). Посредством ИНК поддер-
живать предприятия государственного 
значения, что приведет к чисто экономи-
ческим, а не административным отноше-
ниям между государством и предприятия-
ми. Управлять производством и товарными 
потоками в стране должно государство, опи-
раясь на скорость обращения товаров. Для 
этого есть экономический показатель – това-
рооборачиваемость. 

Обращение к 100-летнему юбилею Ве-
ликой Октябрьской революции связано с 
потребностью государства в управляемом 
национальном рынке. Управляемый на-
циональный рынок неизбежен. Именно он 
приведет к подлинному социализму. Если 
наша страна не построит управляемый 
рынок, ее ждут непредсказуемые последст-
вия. Для управления национальной эко-
номикой мы предлагаем концепцию раз-
витого рынка. 

Понятие «развитый рынок» авторы 
уточняют, опираясь на учение К. Маркса. 
В своих научных поисках К. Маркс исполь-
зовал следующую терминологию: «разви-
тое товарное производство», «развитая 
форма товара». Его положение: «Необхо-
димо вполне развитое товарное производ-

ство для того, чтобы из самого опыта могло 
вырасти научное понимание, что отдель-
ные частные работы, совершаемые незави-
симо друг от друга, но всесторонне свя-
занные между собой как звенья естествен-
но выросшего общественного разделения 
труда, постоянно приводятся к своей об-
щественно пропорциональной мере» [5. – 
Т. 23. – C. 85] – имеет фундаментальное 
значение. К. Маркс предсказывал и разви-
тое выражение закона стоимости: «Коли-
чественная граница тех частей рабочего 
времени, которые можно целесообразно 
затратить на различные особые сферы 
производства, есть лишь более развитое 
выражение закона стоимости» [5. – Т. 25. – 
Ч. II. – C. 186]. Отсюда есть основание по-
лагать, что развитая форма товара и раз-
витое выражение закона стоимости при-
надлежат эпохе развитого рынка. 

Развитый рынок – совершенная модель 
национальной экономики. Его можно по-
строить только на основе рыночного 
управления государственной собственно-
стью, потому что у государства есть воз-
можность согласовать государственный 
сектор экономики с законами рынка. С ча-
стными корпорациями этого сделать не 
удастся, у них свои интересы. 

Развитый рынок – принципиально но-
вый рынок, в котором деятельность пред-
приятий и управленческих структур изна-
чально согласована с экономическими за-
конами. Производственные отношения в 
развитом рынке осознанные, поддающиеся 
регулированию и управлению. Развитый 
рынок – образец организованной национальной 
экономики. 

Для развитого рынка характерны:  
 стоимостная основа обмена;  
 трудовой характер всех форм хозяй-

ственных отношений, включая отношения 
собственности;  

 использование экономических зако-
нов адекватно их природе;  

 инновационное развитие хозяйст-
вующих субъектов и национальной эко-
номики в целом;  
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 возможность измерения реальных 
экономических результатов на уровне 
предприятий и на государственном уров-
не;  

 согласованное с законами рынка 
макроэкономическое управление. 

Природе развитой формы рынка свой-
ственны границы обмена, в пределах кото-
рых есть возможность опереться на стои-
мостную основу. Поэтому развитый рынок 
может работать только в экономическом про-
странстве государства. В условиях развито-
го рынка необходимо пропорциональное 
производство. К. Маркс пришел к выводу, 
что законы товарообмена проявляются в 
развитой форме только в пропорциональ-
ной экономике. Когда разделение труда 
«пропорционально, то продукты различ-
ных групп продаются по их ценам, кото-
рые суть модификации этих стоимостей» 
[5. – Т. 25. – Ч. II. – C. 85]. Пропорциональ-
ное разделение труда – первое требование 
закона стоимости. 

Предлагаемая авторами концепция раз-
витого рынка предполагает коренное из-
менение экономических функций госу-
дарства. Замысел заключается в том, что 
сильное государство, владеющее законами 
рынка, – главный организатор и управи-
тель национального хозяйства. Развитый 
рынок – это управляемый рынок, он универ-
сален, но его на планете нет. Какая бы 
страна ни пришла к нему первой, она бы-
стро займет лидирующее место в мировой 
экономике, и с нее начнется формирова-
ние социодержавы и гуманного общества, 
если глобализация не успеет уничтожить 
государственные образования. «Глобаль-
ная война сегодня – прямая угроза не про-
сто всему человечеству, но и вообще всему 
на Земле живому» [7. – C. 279]. 

Рыночное управление государственной 
собственностью выведет Россию на путь к 
цивилизованной форме общественных от-
ношений с другими странами. Каждое го-
сударство должно управлять внутренним 
рынком своей страны и выходить на меж-
дународный рынок в качестве субъекта 
мировой экономики со своей валютой и со 

своими товарами, которые будут отражать 
степень развитости национального хозяй-
ства. 

На мировом рынке валюта каждого го-
сударства должна представлять потенциал 
его экономики и конвертироваться во все 
участвующие в мировой торговле валюты. 
До утверждения теории и методологии раз-
витого рынка в экономической практике меж-
государственный обмен может регулировать 
единая международная валютная биржа. Это 
приведет к эквивалентному обмену и соз-
даст предпосылки для построения разви-
того рынка в государственных образова-
ниях. 

Субъектами мирового рынка должны 
быть все государства. Если какое-то госу-
дарство не сумеет стать субъектом мирово-
го рынка, то неминуемо станет объектом 
глобальных интересов. Однако российская 
элита, аккредитованная в качестве совет-
ников президента, мыслит примерно так: 
до тех пор, пока не придет порядок в ми-
ровую экономику, в США и другие стра-
ны, Россия не сможет навести порядок у 
себя. Ведущие российские политики опи-
раются, к сожалению, не на познания рын-
ка, а на мировую тенденцию, игнорируя 
отечественную экономическую школу. 

«Направления совершенствования эко-
номической политики России необходимо 
корректировать с учетом богатого теоре-
тического наследия русской экономиче-
ской школы» [12. – C. 20]. Русской экономи-
ческой школе всегда была присуща широта 
воззрений на экономику, знание отлича-
лось социальной направленностью, поис-
ком истины. Несмотря на это вместо поиска 
реальной рыночной основы для трансфор-
маций Россия подчиняется правилам, гос-
подствующим в мировой экономике. 

Какими деньгами нужно оперировать на 
международном рынке? Национальными 
валютами всех участвующих в мировой 
торговле стран. Совершенно справедливой еди-
ной валюты быть не может. Она всегда будет 
работать на интересы той страны, чей станок 
ее будет печатать. Несколько независящих 
друг от друга печатных станков тоже не 
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приведут к справедливому обмену. Каждая 
страна должна выходить на мировой рынок 
со своей валютой, а ее курс устанавливаться 
международной валютной биржей. Тогда 
все страны будут жить по труду, потому что 
развитая форма рынка предполагает обмен 
товаров на эквивалентной труду стоимост-
ной основе. Национальные банки нового 
поколения будут, несомненно, государст-
венными банками, если, конечно, бизнес-
рынок не успеет разрушить государствен-
ные образования. 

С перестроением на развитую форму 
рынка Россия может открыть миру новую 
экономику. «У России есть шанс не только 
выбраться из инфернальной ямы, в которой 
она ныне пребывает, но и породить что-то 
действительно новое и куда более приемлемое 
для будущего человеческого бытия» [9. –  
C. 26]. Ни капитализм, ни социализм по 
советскому типу ситуацию не вытянут. 
Для создания нового странового устройст-
ва нужна методология и адекватный раз-
витому рынку национальный социохозяй-
ственный проект. 

Если России не удастся использовать за-
коны рынка в конструкции национальной 
экономики, она будет постоянно нахо-
диться под прессом рыночной власти с не-
предсказуемыми последствиями. Непро-
фессиональным подходом к националь-
ным проблемам можно только оттянуть 
обреченность на определенное время. 
Рынком нужно управлять, а для этого необ-
ходима адекватная методология. «У России 
есть только одна надежная перспектива бу-
дущего – стать одним из мировых центров 
науки в целом, особенно теоретической. Это 
главная национальная задача страны» [11. –  
C. 105]. Причем осуществлять ее придется 
в неблагоприятных условиях, созданных 
мировым и национальным экономическим 
кризисом. 

В первую очередь России нужно отказаться 
от доллара, потому что Федеральная резерв-
ная система США своих позиций не уступит. 
Мировая финансовая система замкнута на 
доллар так, что неизвестно, как долго бу-
дет продолжаться экспорт кризиса из США 
в другие государства. США снова попыта-

ются решить проблемы за счет всего мира, 
и к этому есть предпосылки: корпоратив-
ные слияния и поглощения, взаимопро-
никновение экономик различных стран, 
офшорный бизнес и офшорные гавани 
сделали мировую экономику абсолютно 
непрозрачной. 

С переустройством России на принци-
пы развитого рынка появится возможность 
эффективного управления национальны-
ми экономиками у других стран. Плане-
тарный мир должен быть не глобализиро-
ванным, а интеграционным. Глобальный 
подход к регулированию мировой эконо-
мики не научный, он не выведет человече-
ское сообщество из финансового тупика. 
Каждое государство должно выходить на миро-
вой рынок со своими национальными интере-
сами и со своей валютой, обеспеченной золо-
том и отечественными товарами. Страны 
нуждаются в экономическом сотрудничестве, 
а не в наднациональном управлении. 

Государство – единое экономическое 
пространство, управлять которым должно 
само государство из федерального центра 
на принципах развитого рынка. «Никакого 
реального развития без целостного страте-
гического планирования (долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного), при-
чем планирования из единого националь-
ного хозяйственного центра, быть не мо-
жет» [6. – C. 144]. Предприятия всех форм 
собственности должны быть подконтроль-
ны государству и функционировать в на-
циональных интересах. Неадекватный 
развитой форме рынка централизм в 
управлении собственностью привел СССР 
к административно-командному стилю 
управления, под который легко подобрал-
ся Запад и развалил страну. 

Предлагаемая концепция развитого 
рынка высветит путь преобразования про-
изводственных отношений в соответствии 
с экономическими законами. Реализация 
концепции развитого рынка позволит 
предотвратить многие трудности и ошиб-
ки в решении как государственных про-
блем, так и частных. Однако концепция 
развитого рынка подтвердит свою эффек-
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тивность только в экономическом про-
странстве государства. В отличие от биз-
нес-рынка, который работает на глобаль-
ном уровне, развитый рынок заработает 
только в едином экономическом пространстве, 
в границах которого можно сформировать ос-
нову рынка – стоимость. Преимущества го-
сударственных образований состоят в том, 
что они сложились исторически, имеют 
территориальную целостность и условия 
для формирования производственных от-
ношений на стоимостной основе. В качестве 
эксперимента можно использовать обособ-
ленное региональное пространство или 
корпорацию государственного сектора 
экономики, чтобы реализовать развитую 
форму рынка в экономическом простран-
стве страны. 

Через методологию управления госу-
дарственной собственностью можно выйти 
на трудовой характер всех форм собствен-
ности. «Вся культура человечества есть ре-
зультат трудовой деятельности, и наобо-
рот, труд человека, даже самый частный, 
несет в себе результаты всей предыдущей 
деятельности человечества и выражает со-
бой трудовой потенциал, накопленный 
многими поколениями людей» [10. – C. 20]. 
Поэтому любое предприятие (частное, 
коллективное или государственное) долж-
но иметь доходы только от трудового 
вклада в национальную экономику. 

Адекватное развитому рынку управле-
ние государственной собственностью по-
зволит сделать национальным достоянием 
и ренту. Западные страны, руководствуясь 
соображениями здравого смысла, изобре-
тают всевозможные методики по извлече-

нию рентной прибыли предприятий в го-
сударственные бюджеты посредством на-
логообложения. В России же «рентные до-
ходы практически уводятся из-под налого-
обложения» [1. – C. 31]. Из-за отсутствия 
научного видения рентной составляющей 
в рыночной прибыли предприятий невоз-
можно направить ренту в доход государст-
ва. Чтобы изъять всю ренту в государст-
венный бюджет и направить ее на реше-
ние государственных задач, нужна мето-
дология, которой нет. Научный метод вы-
деления ренты из рыночной прибыли 
предприятий для изъятия ее в бюджет 
страны предложен в книге «Инновацион-
ная модель государственного управления 
национальной экономикой на принципах 
развитого рынка» [3]. 

Концепция развитого рынка позволит 
России дать миру новое актуальное знание 
о рынке и способе государственного 
управления им, послужит научной базой в 
выработке новых форм социально-
экономического взаимодействия стран на 
международном уровне и станет решаю-
щей в дальнейшем развитии мировой ци-
вилизации. 

Россия придет к развитому рынку, когда 
преодолеет кризис в самой экономической 
науке, а затем и в политике, угрожающей 
основам существования российской циви-
лизации. Развитый рынок объединит тор-
гово-производственную сферу и окру-
жающую среду в новый тип отношений, 
при котором затраты будут представлены 
решениями людей, а выпуск – качеством 
жизни. 
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Развитие российской экономики на современном этапе сопряжено с рядом проблем, препятствующих ее 
переходу от неэффективной экспортно-сырьевой модели хозяйствования к модели устойчивого промыш-
ленного роста. Важнейшим недостатком экспортно-сырьевой модели, ориентированной на добычу и экс-
порт полезных ископаемых и импорт продукции производственного и потребительского назначения, вы-
ступает существенная неустойчивость экономического роста к воздействию различных факторов (например, 
конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, геополитической и экономической ситуации в дру-
гих странах). В отличие от экспортно-сырьевой модели в основе модели устойчивого промышленного роста 
лежат технологически развитые обрабатывающие производства, так называемые локомотивные отрасли, 
отличающиеся высокой производительностью труда, что позволяет обеспечить наращивание объемов вы-
пуска продукции, обладающей конкурентоспособностью как на отечественном, так и на зарубежных рын-
ках. В силу этого указанная продукция способна удовлетворить существенную часть потребностей предпри-
ятий и населения страны в промышленных товарах и товарах народного потребления, а также составить 
весомую долю в структуре экспорта государства. Статья посвящена изучению двух основных групп меха-
низмов перехода российской экономики от неэффективной экспортно-сырьевой модели к модели устойчи-
вого промышленного роста – финансовых и нефинансовых. Авторами проанализированы основные про-
блемы, препятствующие реализации этих механизмов в России: неспособность нефинансовых механизмов 
обеспечить повышение качества и конкурентоспособности отечественных товаров; несоответствие объема 
направляемых ресурсов потребностям национальной хозяйственной системы в инвестициях; ярко выражен-
ная непропорциональность в распределении финансирования по видам экономической деятельности; ис-
пользование предприятиями для инвестирования в экономику преимущественно собственных средств и пр. 
Ключевые слова: финансовые механизмы, нефинансовые механизмы, производственные мощности, инвести-
ции. 
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The development of Russian economy at the present stage is connected with a number of difficulties hindering its 
shift from the ineffective raw material export model to the model of sustainable industrial growth. The essential 
drawback of the raw material export model aimed at extraction and export of mineral resources and import of 
industrial and consumer goods is a low resistance of economic growth to the impact of different factors, such as the 
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situation on global commodity and finance markets, geo-political and economic circumstances in other countries. In 
contrast to the raw material export model the foundation of the model of sustainable industrial growth is formed by 
technologically developed manufacturing industry, the so-called locomotive industries characterized by high labour 
productivity, which provides a rise in putting out products showing competitiveness both on home and overseas 
markets. Due to this fact such products will be able to meet a considerable proportion of demand on the part of 
enterprises and population of the country for industrial goods and consumer goods and at the same time to make up 
a serious share in the export structure. The article deals with two key groups of mechanisms providing the shift of 
Russian economy from the ineffective raw material export model to the model of sustainable industrial growth, i.e. 
finance and non-finance ones. The authors analyzed principle difficulties hindering these mechanisms’ 
implementation in Russia: inability of non-finance mechanisms to guarantee the rise in quality and 
competitivenessof home-made goods; disparity of resources’ volume to needs of the national economic system in 
investment; obvious disproportion in districting funds by types of economic activity; the use of enterprises’ own 
resources for investment, etc. 
Keywords: finance mechanisms, non-finance mechanisms, production capacities, investment. 

начимость решения задачи по пере-
ходу отечественной хозяйственной 
системы к модели устойчивого роста 

неоднократно отмечалась ведущими рос-
сийскими учеными, в том числе  
А. Г. Аганбегяном [2], С. Ю. Глазьевым [4] 
и многими другими.  

По мнению авторов, к проблемам, пре-
пятствующим подобной трансформации, 
относятся: 1) преобладание в валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) доли продук-
ции добывающих производств и сферы 
услуг в условиях недостаточной развито-
сти обрабатывающих отраслей; 2) сущест-
венное устаревание материально-техни-
ческой и технологической баз российской 
промышленности; 3) высокий уровень (в 
последние годы признаваемые государст-
вом высокие риски увеличения уровня) 
официальной инфляции; 4) подтвержден-
ные статистическими данными значитель-
ные дифференциация населения по дохо-
дам и уровень бедности.  

Таким образом, перечень проблем весь-
ма разнообразен. В то же время снижение 
степени дифференцированности населе-
ния по доходам и уровня бедности являет-
ся задачей в большей мере социальной по-
литики государства, эффективность реа-
лизации которой зависит от значительного 
количества факторов, в том числе и неэко-
номического характера. Более того, реше-
нию этих проблем может способствовать 
переход национальной хозяйственной сис-
темы к модели устойчивого промышлен-
ного роста (посредством увеличения мате-

риального благополучия граждан). Борьба 
же с инфляцией выступает важнейшим 
направлением деятельности Центрального 
банка Российской Федерации, действия 
которого позволили существенно умень-
шить ее величину. Учитывая вышесказан-
ное, рассматриваемые в рамках настоящей 
статьи механизмы направлены только на 
обеспечение роста объемов выпуска про-
дукции отраслями обрабатывающих про-
изводств, а также на обновление матери-
ально-технической и технологической баз 
российской промышленности.  

На наш взгляд, можно выделить два ос-
новных вида механизмов преодоления 
указанных проблем – финансовые и не-
финансовые. Финансовые механизмы,  
т. е. совокупность методов, инструментов и 
способов формирования и использования 
фондов денежных средств для решения 
тех или иных задач, основаны на наращи-
вании объемов инвестирования в обновле-
ние основных фондов и технологий вы-
пуска продукции, развитие человеческого 
капитала и пр. Нефинансовые механизмы 
направлены прежде всего на задействова-
ние простаивающих производственных 
мощностей, а также других не полностью 
используемых в производственном процес-
се ресурсов, в том числе рабочей силы. 
Ключевым фактором устойчивого про-
мышленного роста в рамках механизмов 
первого типа выступают инвестиции, в 
рамках второго – простаивающие произ-
водственные мощности.  

З
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Очевидно, что воздействие финансовых 
механизмов направлено на преодоление 
как проблемы преобладания в валовой до-
бавленной стоимости доли сферы услуг, 
добывающих производств и недостаточной 
развитости обрабатывающих отраслей, так 
и существенного устаревания материально-
технической и технологической баз россий-
ской промышленности, а нефинансовых – 
только первой из указанных проблем.  

Нефинансовые механизмы  
Сторонниками активизации данных 

механизмов выступают доктор экономиче-
ских наук В. Ф. Пугачев [7], доктор эконо-
мических наук В. Г. Гребенников [6] и ряд 
других ученых, а также академик РАН  
Д. С. Львов [6; 7]. Согласно их исследова-
ниям российская экономика характеризу-
ется существенной недозагрузкой произ-
водственных мощностей, в первую очередь 
в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности, задействование которых могло бы 
значительно увеличить объем выпускае-
мой продукции. По данным Росстата, в 
2010–2016 гг. уровень использования в Рос-
сии среднегодовой производственной 
мощности организаций по многим видам 
продукции обрабатывающих производств 
составлял менее 50% (табл. 1). К таким ви-
дам товаров относятся некоторые продукты 
питания, в том числе масло сливочное и 
пасты масляные; крупы; хлеб и хлебобу-
лочные изделия; безалкогольные напитки, а 
также ткани, в частности, шерстяные гото-
вые и льняные суровые. Кроме того, загру-
женность среднегодовых производственных 
мощностей ниже 50% в течение всего при-
веденного временного отрезка наблюдалась 
по следующим видам продукции: материа-
лы лакокрасочные и аналогичные для на-
несения покрытий; краски и мастики поли-
графические; котлы паровые водотрубные; 
подшипники шариковые или роликовые; 
станки металлорежущие; экскаваторы; ав-
томобили грузовые и пр.  

Использование среднегодовых произ-
водственных мощностей по ряду других 
товаров осуществлялось на более высоком 

уровне, однако в отдельные годы его зна-
чение также было ниже 50%. Так или ина-
че из приведенных в табл. 1 видов продук-
ции обрабатывающих производств не на-
блюдается (за редким исключением) пол-
ной (с учетом необходимого резерва) за-
грузки среднегодовых производственных 
мощностей.  

Следует отметить, что задействование 
дополнительных производственных мощ-
ностей не только способствует росту вы-
пуска продукции, но и несет в себе в опре-
деленной мере положительный социаль-
ный эффект, поскольку содействует уве-
личению занятости населения, а соответст-
венно, и его дохода, что в свою очередь по-
вышает уровень социальной стабильности 
в государстве.  

В то же время наращивание объемов 
производства только за счет не полностью 
использованных факторов не способствует 
повышению ни качества, ни конкуренто-
способности товаров, прежде всего по 
сравнению с их зарубежными аналогами. 
Такое положение дел требует, по мнению 
исследователей данного вопроса, реализа-
ции мероприятий, направленных на сти-
мулирование спроса на продукцию со сто-
роны как населения, так и предприятий. 
Указанную проблему они предлагают ре-
шать при помощи так называемого кейн-
сианского подхода, в основе которого ле-
жит сокращение дефицита денежных 
средств на руках у юридических и физиче-
ских лиц посредством их дополнительной 
эмиссии, и приводят в качестве примеров 
успешной реализации данного подхода 
опыт США во время Великой депрессии, а 
также послевоенных Германии и Японии. 
При этом сами авторы предложения при-
знают высокую вероятность значительного 
роста инфляции в результате применения 
этого подхода на практике. Снижение же 
ее величины требует, по их мнению, ис-
пользования достаточно широкого круга 
инструментов, которые не ограничиваются 
только контролем над величиной денеж-
ного предложения.  
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Кроме того, сторонники использования 
неинвестиционных факторов роста отме-
чают невозможность его обеспечения на 
протяжении длительного периода време-
ни без инвестиционной составляющей. 
Именно приток финансирования способен 
обеспечить обновление основных фондов, 
модернизацию технологий выпуска про-
дукции, развитие человеческого капитала, 
создавая тем самым условия для интенсив-
ного роста хозяйственной системы. 

Учитывая вышесказанное, возможности 
нефинансовых механизмов в силу ряда 
причин существенно ограничены, хотя 
они и имеют определенный потенциал для 
стимулирования наращивания обрабаты-
вающими производствами объемов выпус-
ка продукции. Таким образом, формиро-
вание экономики устойчивого промыш-
ленного роста требует задействования в 
первую очередь финансовых механизмов.  

Финансовые механизмы 
Сторонниками использования для пре-

одоления сложившихся в экономике про-
блем финансовых механизмов выступают 
академик РАН А. Г. Аганбегян [1; 2], ака-
демик РАН В. И. Маевский [8], доктор эко-
номических наук А. М. Смулов [10] и мно-
гие другие.  

Лежащая в основе механизмов этого ти-
па активизация денежных потоков рас-
сматривалась в качестве одного из важ-
нейших способов преодоления экономиче-
ских проблем еще в трудах меркантили-
стов, а впоследствии и представителей 
классической политической экономии [9]. 
Инвестиционные вложения в обновление, 
ремонт или модернизацию основных фон-
дов, приобретение сырья и материалов, 
технологий изготовления и выпуска това-
ров обеспечивают (в зависимости от объе-
ма вложений) простое или расширенное 
воспроизводство продукции.  

Согласно теории Дж. М. Кейнса [5], фи-
нансирование посредством создания но-
вых рабочих мест и роста потребительских 
расходов населения обеспечивает мульти-
пликативное увеличение ВВП. Ученый по-

лагал, что рост объемов выпуска возможен 
только при полной занятости населения, 
что обеспечивает полную загрузку произ-
водственных мощностей. При этом до-
машние хозяйства, используя часть полу-
ченных доходов на приобретение товаров, 
работ, услуг и сберегая другую часть, вы-
ступают важнейшими инвесторами.  

Следует отметить, что ряд ученых ука-
зывал и на наличие обратной связи – зави-
симости объемов финансирования от тем-
пов роста хозяйственной системы. Частич-
но данная дискуссия получила разреше-
ние в концепции, разработанной последо-
вателями Дж. М. Кейнса, – неокейнсиан-
цами Р. Харродом и Е. Домаром.  

Таким образом, согласно воззрениям 
ряда ведущих ученых, финансовые меха-
низмы играют значимую роль в обеспече-
нии устойчивого роста хозяйственной сис-
темы. Однако несмотря на это функцио-
нирование российской экономики в тече-
ние длительного периода времени осуще-
ствляется в условиях относительно низкой 
инвестиционной активности ее субъектов. 
Так, если в течение последнего десятиле-
тия XX в. ВВП снизился почти наполовину, 
то инвестиции в основной капитал (со-
ставляющие подавляющую часть вложе-
ний в нефинансовые активы) сократились 
приблизительно в 4,5 раза (табл. 2). Хотя в 
последующие годы объемы финансирова-
ния операций по приобретению (созда-
нию, модернизации) основных фондов на-
чали увеличиваться, они все равно не дос-
тигли величины 1990 г. (года, предшест-
вующего началу в России масштабных ры-
ночных преобразований), о чем свидетель-
ствуют соответствующие значения рассчи-
танного авторами базисного индекса, при-
веденные в табл. 2. Начиная с 2014 г. ба-
зисный индекс роста инвестиций в основ-
ной капитал вновь начал снижаться, соста-
вив по итогам 2017 г. только 55,2% величи-
ны 1990 г.  

Важнейшим индикатором уровня обес-
печенности хозяйственной системы фи-
нансированием выступает доля инвести-
ционных вложений в ВВП.  
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По расчетам авторов, удельный вес ин-
вестиций в нефинансовые активы в ВВП в 
течение всего периода становления и раз-
вития в России рыночной экономики на-
ходился на крайне низком уровне. Соглас-
но данным табл. 2, максимального значе-
ния этот показатель достигал в 2007 г., со-
ставив только 20,2%, что более чем в 2 раза 
ниже величины 1990 г. Начав впоследствии 
снижаться, в 2017 г. он был равен только 
17,35%. В то же время в развитых странах 
(где увеличение ВВП происходит более 
медленно, чем во многих развивающихся 
государствах) доля вложений в основные 
фонды в ВВП составляет не менее 20–25%. 

Обеспечение в России устойчивых тем-
пов экономического роста, основанных на 
высокоразвитом промышленном секторе, 
сопоставимых по крайней мере с темпами 
роста в государствах Евросоюза, США, Ка-
нады, требует существенного наращива-
ния указанного показателя инвестицион-
ной активности хозяйствующих субъектов.  

Удельный вес инвестиций в ВВП должен 
быть увеличен хотя бы до уровня перечис-
ленных выше стран с развитыми экономи-
ками, т. е. как минимум на 7–8 трлн руб-
лей, а учитывая значительную потреб-
ность в ресурсах, сопровождающую разви-
тие отечественной экономики в течение 
длительного периода времени, – до еще 
более высокого уровня. По оценкам иссле-
дователей данного вопроса, только на тех-
нологическое перевооружение нацио-
нальной экономики потребуется дополни-
тельно к осуществляющимся вложениям 
около 2,0–2,5 трлн рублей в год в течение 
10–15 лет [2].  

Таким образом, первой проблемой в ор-
ганизации процесса финансирования на-
циональной экономики, препятствующей 
формированию эффективных финансо-
вых механизмов становления в России эко-
номики устойчивого промышленного рос-
та, является несоответствие объема инве-
стиций ее потребностям.  

В качестве второй значимой проблемы 
выступает крайне низкий объем вложений в 
объекты интеллектуальной собственности, а 

также ресурсов, выделяемых на оплату расхо-
дов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы. 
Согласно официальным статистическим 
данным, в течение периода с 2000 по 2012 г. 
доля вложений в объекты интеллектуаль-
ной собственности в структуре и без того 
несоответствующего потребностям эконо-
мики в ресурсах финансирования не пре-
вышала 1,5% от общего объема инвести-
ций в нефинансовые активы. Еще мень-
шим на протяжении рассматриваемого 
временного интервала был удельный вес 
затрат на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы. Максимального значения в 
размере 0,6% он достигал в 2012 г. Начиная 
с 2013 г. учет инвестиций в объекты интел-
лектуальной собственности, а также затрат 
на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические рабо-
ты ведется в составе вложений в основной 
капитал, делая невозможной оценку их 
значений. Однако учитывая, что доли ин-
вестиций данных видов до 2013 г. состав-
ляли незначительные величины, а с 2013 г. 
они включены в состав вложений в основ-
ной капитал, можно сделать предположе-
ние, что объем вложений в объекты интел-
лектуальной собственности, а также затрат 
на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические рабо-
ты продолжает оставаться на крайне низ-
ком уровне. Наращивание интеллектуаль-
ных инвестиций является одним из важ-
нейших условий повышения качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, снижения себестоимости про-
изводства и в конечном счете повышения 
эффективности деятельности предпри-
ятий, отраслей и экономики в целом.  

Третьей, не менее значимой проблемой 
является ярко выраженная непропорцио-
нальность в распределении финансирова-
ния по видам экономической деятельно-
сти. В табл. 3 приведена информация о 
структуре инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности за 
период с 1995 по 2017 г.  
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Данные табл. 3 свидетельствуют, что в 
эти годы значительный объем ресурсов на-
правлялся компаниям, занятым добычей 
полезных ископаемых; осуществляющим 
деятельность в области транспорта и связи, 
а также операции с недвижимым имущест-
вом. В то же время на все отрасли обраба-
тывающей промышленности приходилось 
не более 16,4% инвестиционных вложений.  

По оценке ведущих российских ученых 
[2], потенциал для развития имеют такие 
виды обрабатывающих производств, как 
нефтехимия и глубокая лесопереработка, 
электромашиностроение, производство 
региональных самолетов и самолетов для 
местных перевозок, космическая промыш-
ленность, медицинская промышленность, 
электроника, автомобильная промышлен-
ность, жилищное строительство. Однако 
для развития этих производств нужны 
значительные инвестиционные вложения. 

Четвертая проблема заключается в ис-
пользовании предприятиями для инвестиро-

вания в экономику преимущественно собст-
венных средств. Информация о структуре 
инвестиций в основной капитал по источ-
никам финансирования за период 1995–
2017 гг. представлена в табл. 4. На протя-
жении более чем 20 лет доля собственных 
ресурсов компаний (нераспределенная 
прибыль, амортизационный фонд и т. д.) 
составляла весьма значительную величину. 
В рассматриваемые годы она варьирова-
лась от 40,4 до 52,1%. В последнее время 
наблюдается тенденция роста данного по-
казателя. Удельный же вес всех привле-
ченных источников не превышал 59,6% по 
итогам 2007 г., начав затем снижаться, и в 
2017 г. составил только 47,9%. Как следует 
из данных табл. 4, снижение во втором де-
сятилетии XXI в. удельного веса привле-
ченных средств было в значительной мере 
сопряжено с сокращением доли бюджет-
ных инвестиций, что в свою очередь может 
быть сопряжено с падением объема неф-
тяных доходов бюджета. 

 Т а б л и ц а   4 
Инвестиции в основной капитал в России по источникам финансирования в 1995–2017 гг.*  

(в %) 

Источник 
финансирования 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Собственные  
средства 

49,0 53,2 49,4 45,4 40,4 41,0 45,2 45,7 50,2 51,0 52,1 

Привлеченные  
средства 

51,0 46,8 50,6 54,6 59,6 59,0 54,8 54,3 49,8 49,0 47,9 

В том числе: 
кредиты банков – 4,8 4,4 7,9 10,4 9,0 10,0 10,6 8,1 10,4 10,9 
заемные средства 
других организаций 

– 4,3 4,9 7,3 7,1 6,1 6,2 6,4 6,7 6,0 5,1 

инвестиции из-за ру-
бежа 

– – – – – – 0,8 0,9 1,1 0,8 0,7 

бюджетные средства 21,8 19,1 20,4 17,8 21,5 19,5 19,0 17,0 18,3 16,4 16,3 
средства государст-
венных внебюджет-
ных фондов 

11,5 10,7 2,6 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

 средства организа-
ций и населения на 
долевое строительст-
во 

– – – 3,8 3,7 2,2 2,9 3,5 3,2 3,0 2,7 

прочие (в том числе 
средства вышестоя-
щих организаций;  
средства от выпуска 
корпоративных об-
лигаций и пр.)  

– 7,8 18,3 17,0 16,4 21,9 15,6 15,7 12,1 12,2 12,0 

____________________ 
* Составлено по данным Росстата. 
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При наличии некоторых преимуществ 
(высокая доступность; относительно деше-
вый характер использования ресурсов; 
прибыль предприятия, выступающая од-
ним из важнейших источников финанси-
рования вложений, подлежит налогообло-
жению, которое выступает своего рода 
платой за ее формирование и использова-
ние; возможность сохранения учредителя-
ми структуры собственности и управле-
ния) самофинансирование в качестве ис-
точника инвестиционных вложений обла-
дает и рядом недостатков, к числу кото-
рых, в частности, относятся:  

 во-первых, значительная ограничен-
ность инвестиционных возможностей (в 
данном случае объемы вложений опреде-
ляются достигнутыми компанией финан-
совыми результатами);  

 во-вторых, нерациональность изъя-
тия из хозяйственного оборота предпри-
ятия определенной части денежных фон-
дов (ресурсы, которые могли бы быть на-
правлены, например, на наращивание 
объемов выпуска продукции посредством 
закупки дополнительного сырья, материа-
лов, увеличения штата работников, не-
удачно используются на технологическое 
перевооружение);  

 в-третьих, отсутствие независимого 
контроля над эффективностью инвестиро-
вания либо наличие значительного вре-
менного лага между инвестированием и 
проведением независимого контроля.  

Перечисленные выше недостатки само-
финансирования становятся особенно 
очевидными в условиях остро назревшей 
потребности в улучшении финансово-
хозяйственной ситуации в ряде отраслей 
российской промышленности. В силу на-
личия указанных недостатков в настоящее 
время чрезвычайно актуальной является 
задача увеличения объема финансирова-
ния экономики за счет внешних по отно-
шению к предприятиям – получателям ре-
сурсов источников. При этом, на наш 
взгляд, основными инвесторами должны 
выступить не компании реального (в част-
ности промышленного) сектора, которые 

сами испытывают высокую потребность в 
ресурсах, а другие субъекты хозяйствен-
ной системы, в том числе кредитно-
финансовые организации, а также госу-
дарство и домашние хозяйства. Следует 
отметить, что согласно данным табл. 4 в 
течение всего рассматриваемого периода 
доля банковских вложений в основной ка-
питал в России существенно ниже, чем во 
многих странах с развитыми и некоторых 
государствах с развивающимися экономи-
ками. Так, например, в США и Германии 
она, по оценкам экспертов, составляет 30–
50%, в Китае – около 20% [1].  

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что механизмы формирования в 
России экономики устойчивого промыш-
ленного роста могут быть разделены на 
две основные группы: финансовые и не-
финансовые. Возможности оказывать воз-
действие на указанные процессы нефи-
нансовых механизмов, заключающихся в 
задействовании простаивающих производ-
ственных мощностей и других недоис-
пользованных ресурсов, в силу ряда при-
чин существенно ограничены. Более того, 
их реализация не создает условий для ус-
тойчивого промышленного роста хозяйст-
венной системы без участия инвестицион-
ной составляющей, обеспечение которой 
должно быть целью финансовых механиз-
мов. В свою очередь эффективному реше-
нию рассматриваемой задачи посредством 
финансовых механизмов, суть которых со-
стоит в наращивании объемов вложений в 
обновление основных фондов, производ-
ственных технологий, развитие человече-
ского капитала, препятствует ряд перечис-
ленных проблем в организации процесса 
инвестирования ресурсов в экономику.  

Решение указанных проблем предпола-
гает выработку механизмов, в основе кото-
рых лежит существенное наращивание 
объемов финансирования производствен-
ной системы, прежде всего обрабатываю-
щей промышленности, за счет внешних по 
отношению к получателям ресурсов ис-
точников. К числу таких источников отно-
сятся, в частности, ресурсы государства и 
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банковского сектора. Указанные экономи-
ческие агенты в силу выполняемых функ-
ций или специфики деятельности могут 
выступать важнейшими инвесторами вре-

менно свободных средств в обрабатываю-
щие производства, способствуя тем самым 
трансформации экономики к модели ус-
тойчивого промышленного роста. 
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СОБСТВЕННОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

М. И. Скрипникова, Е. В. Александрова, Е. Г. Лисовская  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия  

Содержание категории «собственность» многообразно, ее исследуют экономисты, философы, юристы, поли-
тологи и многие другие. Это одна из основных категорий в исследовании экономических систем, особенно 
трансформируемых и переходных экономик. Актуальность темы несомненна. Собственность – это катего-
рия, в которую каждая наука вкладывает свое терминологическое наполнение, изменяющаяся в зависимости 
от общественной целесообразности, экономической и политической ситуаций, становясь одной из основных 
в экономической компаративистике. Цель статьи – изучение и сопоставление мнений российских и зару-
бежных ученых, научных школ, а также исследование архивных материалов и научных работ современни-
ков по данной теме. Новизна статьи состоит в многостороннем исследовании категории «собственность». 
Теоретико-методологической основой для написания статьи стали принципы историзма, системного и срав-
нительного анализа, предполагающие рассмотрение явлений в их развитии и применяемые с учетом исто-
рико-ретроспективного и сравнительно-исторического подходов в отношении такого явления, как собствен-
ность. На базе историко-генетического метода определяется сущностное содержание изучаемого явления.  
В статье авторы также дают определение понятия «компаративистика».  
Ключевые слова: собственность, отношения, имущество, частная собственность, компаративистика. 

PROPERTY AS A CATEGORY  
OF ECONOMIC COMPARATIVISTIC 

Marina I. Skripnikova, Elena V. Aleksandrova, Ekaterina G. Lisovskaya 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 

The idea of the category ‘property’ is diverse and it is studied by economists, philosophers, lawyers, politologists 
and other experts. It is one of the basic categories in researching economic systems, especially economies being 
transformed as well as transitional ones. The subject is undoubtedly acute. Property is a category, which is filled by 
specific terms of different sciences, it is changeable in view of public expediency, economic and political situation 
and it becomes a key one in economic comparativistic. The goal of the article is to study and compare opinions of 
Russian and overseas scientists, academic schools and at the same time to investigate archive materials and 
academic works by present day academics dealing with the topic. The novelty of the article is connected with the 
multi-sided research of the category ‘property’. Theoretical and methodological foundation of the article was formed 
by principles of historism, system and comparative analysis, which support investigation of phenomena in their 
development and can be used with due regard to historical-retrospective and comparative-historical approach to 
such a phenomenon as property. On the basis of historical-genetic method it is possible to define the substantial 
content of the phenomenon. The authors also provide definitions of the notion ‘comparativistic’. 
Keywords: property, relations, possessions, private property, comparativistic. 

Введение  
пределение собственности напря-
мую выражает способ ее возникно-
вения или обретения. В одном из 

древнейших трактатов по экономике 
«Артхашастра» («Наука о политике», Ин-

дия) представлено семь способов возник-
новения собственности: покупка, наследо-
вание, находка или подарок, завоевание, 
ростовщичество, работа, милостыня, а зе-
мельная собственность делилась на цар-
скую, общинную и частную. Античные 

О
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философы представляли категорию собст-
венности с позиций экономики и права, 
объясняя ее влияние на развитие того или 
иного типа полиса. Ксенофонт, анализи-
руя афинский полис, рассматривал всякое 
хозяйство как имущество, состоящее из по-
лезных вещей, которые используются 
людьми в своей жизни. 

Наиболее глубокое исследование кате-
гории собственности в прошлом можно 
найти в работах китайских мудрецов пе-
риода интенсивного разложения общин-
ной собственности и утверждения частной 
собственности на землю, когда господ-
ствующей политической идеологией стало 
конфуцианство. В это время идет процесс 
формирования крупной частной земель-
ной собственности, основанной на экс-
плуатации труда крестьян (здесь имеется в 
виду, что это могут быть арендаторы зем-
ли, наемные работники или даже рабы), 
одновременно идет формирование широ-
кого слоя податного крестьянства, которое 
подчинено государству. Эти процессы 
привели к созданию единого централизо-
ванного государства. Было положено нача-
ло институту государственной собственно-
сти на землю. Для компаративистики это 
очень значимые знания, ибо основы соци-
альных порядков, государственная маши-
на, созданные в то время, стали традици-
онными и фактически сохранились в эко-
номике Китая до буржуазной революции 
1911–1913 гг. 

 
Постановка проблемы 
Соблюдая традиции отечественной 

экономической науки, до того, как всту-
пать в дискуссию, нужно определить поня-
тия «компаративистика», «собственность» 
и провести их анализ. В научной литера-
туре существует множество вариантов оп-
ределений этих понятий, множество раз-
личных научных подходов в экономиче-
ской, социальной, юридической и других 
науках. 

Компаративистика в переводе с латин-
ского (comparation) означает сравнение, 
обоюдное соглашение, равное соотноше-

ние. Впервые теория сравнимости просле-
живается у пифагорейцев, которые брали 
за основу числа как объективную меру мо-
наду. Но для величин бесконечных такой 
меры нет. И это свидетельствовало о не-
возможности получения объективной уни-
версальной меры. Их теория описывается 
как теория сопоставления. Платон также 
работал над теорией сравнений, которая 
предполагала две фазы: стремление к ус-
тановлению равенства и выявление отли-
чий в сравниваемых предметах, т. е. теория 
характеризуется как термин «соотнесе-
ние». Аристотель был не согласен с Плато-
ном. Он считал, что все, что входит в поня-
тие «соотнесение» (сходство, равенство, 
различие), это свойства чисел. Н. Кузан-
ский считал, что сравнение – это основная 
функция разума. Наличие разума – это 
уже основание для сравнения. Р. Декарт 
утверждал, что сравнение разделяется на 
простое и сложное. Э. Кант на этой тради-
ции разработал теорию рефлексии, а  
О. Шпенглер обозначил свой метод срав-
нения как морфология истории, где опре-
деляется техника исследования (констати-
руется различие и фиксируется сходство). 

Ученые различных экономических 
школ  по-разному определяют собствен-
ность и ее сущность. П. Ж. Прудон (идео-
лог мелкобуржуазного социализма 1809–
1865 гг.) дал такое определение: «Собст-
венность – это кража». Его позиция не бы-
ла принята обществом, однако дала миру 
важную деталь. Если один член общества 
владеет какой-то вещью, то другой лишен 
возможности ее иметь. Следовательно, ос-
новой собственности являются обществен-
ные отношения, а не природа.  

Расширение и углубление определения 
понятия «собственность» дается К. Марк-
сом. Он раскрывает понятие «собствен-
ность» уже как отношения между людьми. 
В труде «Капитал» он обосновал становле-
ние индивидуальной собственности на 
средства производства (собственность ин-
дивидуальная): «Капиталистический спо-
соб присвоения, вытекающий из капита-
листического способа производства, а сле-
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довательно, и капиталистическая частная 
собственность, есть первое отрицание ин-
дивидуальной частной собственности, ос-
нованной на собственном труде». Далее  
К. Маркс говорит о том, что порожденное 
капиталистическим производством отри-
цание отрицания «восстанавливает не ча-
стную собственность, а индивидуальную 
собственность на основе достижений капи-
талистической эры: на основе кооперации 
и общего владения землей и произведен-
ными самим трудом средствами производ-
ства» [9. – С. 773]. 

Сюда вплетается и политический ас-
пект. В рукописи «Частная собственность и 
коммунизм. Различные этапы развития 
коммунистических воззрений. Грубый, 
уравнительный коммунизм и коммунизм 
как социализм, совпадающий с гуманиз-
мом» К. Маркс утверждает, что первое по-
ложительное упразднение частной собст-
венности – «грубый коммунизм» как 
«форма проявления гнусности, желающей 
утвердить себя в качестве положительной 
общности» [10].  

Собственность как юридическая катего-
рия представлена в тексте «Юридических 
бесед» М. М. Сперанского, которые состоя-
лись в 1834–1838 гг. в ходе обучения на-
следника престола, опубликованные в  
1845 г. [17].  

В параграфах I и II «Собственность лица 
и имущества» говорится, что «собствен-
ность лица есть власть человека над собст-
венными его силами как душевными, так и 
телесными. Власть сия основана на перво-
образной власти духа над душою и души 
над телом. Сие называется личностью, са-
мостоятельностью (personnalite)» [17]. 

Сперанский писал: «Верховная власть 
установлена к защите правды, в содействие 
совести. Без верховной власти ни собст-
венность личная, ни собственность имуще-
ства существовать не могут» [17]. Порядок 
образования общежития разделен Сперан-
ским на четыре периода: семейство, род, 
гражданство, государство. В первом пе-
риоде собственность общая, нераздельная. 
Так как в род входит несколько семейств, 

то собственность становится сложнее.  
В первый раз появляется отдельная собст-
венность каждого семейства, следствием 
которой стало появление таких форм от-
чуждения, как обмен, продажа, дар, заве-
щание, а также раздел наследства и т. п. 

Раскрывая понятие гражданства, он ут-
верждает, что собственность в числе друго-
го получает здесь более силы и простран-
ства, так как «гражданство есть соединение 
родов в один состав с переменою образа 
жизни» [17]. 

В следующий период – государство – 
«существо всех предыдущих образований 
состояло в развитии одних и тех же глав-
ных установлений». Однако Сперанский 
предостерегает, имея в виду, что «мысль, 
что государство есть собственность и что 
оно посему подлежит разделу так же, как и 
всякое другое имущество, долго была об-
щею мыслию не только у нас, но и везде; 
везде смешивали право державное с пра-
вом собственности или с вотчинным» [17]. 
Именно это привело к чрезмерной раз-
дробленности удельных владений многих 
государств Древнего мира и Средневековья. 
С течением времени одним из важнейших 
значений стало юридическое толкование 
собственности, ставшее основополагающим 
для открытия бизнеса, оценки инвестици-
онной и конкурентной среды [7]. 

В кодексе Наполеона указывается: «Соб-
ственность есть право пользоваться и рас-
поряжаться вещами наиболее абсолютным 
образом с тем, чтобы пользование не явля-
лось таким, которое запрещено законом и 
регламентом» [13]. Можно сказать, что На-
полеон определил собственность с юриди-
ческой точки зрения. 

В трактовке понятия «собственность» 
немецкой исторической школой преобла-
дает принцип свободы. «Немецкая школа 
воспринимает собственность как этиче-
скую норму, конститутивный мотив обще-
ственного взаимодействия. Основной ха-
рактеристикой собственности считается 
свобода, освобождение человека от тоталь-
ности коллективной жизни и всевозмож-
ных форм личной зависимости» [4. – 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 2 (104) 

 

60 
 

С. 143]. Собственность, по мнению ученых 
– представителей исторической школы, 
является гарантией «независимости инди-
вида от общества, признаваемого общест-
вом права человека на свободу воли» [4. – 
С. 144]. 

Веблен Торстейн интерпретировал соб-
ственность как этическую норму, рассмат-
ривая институты, в том числе и институт 
собственности, как стереотип мышления. 
Он предполагал, что институт собственно-
сти со временем себя изживает, вступая в 
противоречие с экономической жизнью. 
Противоречия заключаются, по его мне-
нию, в отделении труда от средств произ-
водства, а также в разграничении функции 
собственности и функции управления 
этой собственностью ограничением ответ-
ственности акционеров.  

Интересна его трактовка зарождения 
института собственности. Веблен полагал, 
что именно «собственность на людей, 
главным образом – женщин» лежит в осно-
ве данного процесса. «Побуждениями к 
приобретению такой собственности, оче-
видно, были: 1) наклонность к господству и 
принуждению; 2) возможность использо-
вания этих людей в качестве доказательст-
ва доблести их владельца; 3) полезность в 
услужении» [2. – С. 51]. Трансформация 
оценок категории собственности оказала 
влияние и на некоторые аспекты компара-
тивистского анализа, такие как модель че-
ловека, ставшая актуальной при транс-
формации индустриальной системы. 

Немногим раньше Карл Менгер (пред-
ставитель австрийской школы) отмечал, 
что «собственность является следствием 
ограниченности ресурсов». В своем иссле-
довании «Основания политической эко-
номии» он, в частности, писал, что «собст-
венность – единственно возможное разре-
шение проблемы редкости» [11. – С. 75]. 
Его точку зрения поддерживал Леон Валь-
рас, утверждавший, что «редкость ресур-
сов порождает три основных следствия: 
собственность (присвоение); ценность (об-
мен) и воспроизводство (индустрию)»  
[1. – С. 27–28]. 

С. Н. Булгаков различает чувство собст-
венного и собственность как социально-
экономический институт, который, по его 
мнению, является философией бизнеса, 
основой организации хозяйства и само-
управления, а следовательно, опять при-
сутствует синергетика экономики, поли-
тики и социологии [16. – С. 47–53]. В со-
временной компаративистике такая си-
нергетика позволяет не только вскрывать 
глубинные причины хозяйственных про-
цессов, но и формировать новые подходы 
к периодизации исторического развития 
экономики [6. – С. 127–131]. Одновременно 
С. Булгаков подчеркивал, что к собствен-
ности необходимо историческое отноше-
ние, как и к ее формам, т. е. отношение в 
зависимости от того, чему она служит в 
данный момент. Утверждение С. Н. Булга-
кова о необходимости формирования от-
ношения к данной проблеме собственно-
сти в неразрывной связи с политикой, а ни 
в коем случае не наоборот, является акту-
альным и сегодня. 

 
Дискуссии 
В интервью в феврале 2016 г. академик 

РАН С. Глазьев, говоря об экономической 
ситуации в стране, разрушительном курсе 
либерального экономического блока и пу-
тях выхода из кризиса для реализации ус-
тойчивого развития страны, затронул и 
аспект эффективности собственности, 
подчеркнув, что «частная собственность 
эффективна там, где есть конкуренция. 
Чем больше конкуренции, если добросове-
стная конкуренция, тогда она заставляет 
частных собственников эффективно рабо-
тать. А государственная собственность 
эффективна там, где конкуренции нет, где 
требуется внеэкономический контроль, в 
том числе над ценами, где велика роль го-
сударственных закупок, как в военно-
промышленном комплексе, например»1. 
Также он отметил, что один из самых глав-
ных процессов с собственностью – это обя-
зательный неусыпный контроль. Это каса-

                                                 
1  URL: http://ruskline.ru/opp/2016/fevral/29/ob_ 
ekonomicheskoj_situacii_v_rossii/ 
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ется собственности, которую в данном 
случае С. Глазьев сравнивает с деньгами. 
Также он сказал о необходимости осущест-
вления контроля за эффективностью 
управления каждым предприятием. Как 
известно, уже давно найден ответ на по-
ставленный вопрос. Считается, что чем 
больше контролирующих инстанций, чем 
больше элементов контроля, тем эффек-
тивнее работа.   

«Неважно, государственное или частное 
предприятие, – говорил С. Глазьев, – если 
там, в совете директоров, будут представи-
тели трудовых коллективов, инженеров, 
местных властей, тогда мы вне зависимо-
сти от того, в чьих руках, собственно, на-
ходится предприятие, сможем обеспечить 
его эффективную работу в интересах об-
щества»1. Эти мысли прозвучали подтвер-
ждением слов, сказанных ранее Е. Прима-
ковым, что следует думать не о том, как 
делить государственную собственность, а о 
том, как оптимизировать управление этой 
собственностью. И опять в переплетение 
экономических, политических интересов 
собственников включается нравственная 
составляющая. 

Основу отношений собственности со-
ставляют отношения присвоения средств и 
результатов производства. Собственник 
средств производства, как правило, при-
сваивает результаты производства.  

Еще с древних времен к доминирую-
щему объекту собственности, а именно 
коллективной собственности, относится 
земля. Уникальность этой собственности 
состоит в том, что земля – это не результат 
человеческого труда. В настоящее время 
единственным собственником земли явля-
ется государство, а физические лица 
(предприниматели, земледельцы) являют-
ся арендаторами участков земли, заключив 
бессрочный или срочный договор. Напри-
мер, в России, по данным Росстата, госу-
дарство является собственником земли 
общей площадью 1 712,5 млн га, включая 
сельскохозяйственные угодья, лесные зем-

1 URL: http://ruskline.ru/opp/2016/fevral/29/ob_ 
ekonomicheskoj_situacii_v_rossii/ 

ли, поверхность воды, болота и земли под 
древесно-кустарниковой растительностью, 
земли застройки, земли под дорогами, на-
рушенные земли и пр. Земля используется 
не только для сельскохозяйственного воз-
делывания и сбора урожая (13,0 млн га), 
что в свою очередь уже является присваи-
ваемой собственностью. На земле строятся 
промышленные предприятия, которые яв-
ляются собственностью предпринимате-
лей. Также используются недра – полезные 
ископаемые, являющиеся собственностью 
государства. В Законе о недрах указано: 
«Недра в границах территории Россий-
ской Федерации, включая подземное про-
странство и содержащиеся в недрах полез-
ные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собст-
венностью. Вопросы владения, пользова-
ния и распоряжения недрами находятся в 
совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. 

Участки недр не могут быть предметом 
купли, продажи, дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждаться в иной 
форме. Права пользования недрами могут 
отчуждаться или переходить от одного ли-
ца к другому в той мере, в какой их оборот 
допускается федеральными законами. До-
бытые из недр полезные ископаемые и 
иные ресурсы по условиям лицензии могут 
находиться в федеральной государствен-
ной собственности, собственности субъек-
тов Российской Федерации, муниципаль-
ной, частной и в иных формах собственно-
сти»2. Месторождения передаются в поль-
зование частным компаниям (лицам) для 
того, чтобы были возможны добыча, ис-
пользование, переработка и продажа иско-
паемых. Например, по итогам 2017 г. в Рос-
сию поступило 353,7 млрд долларов (+27%) 
– это доходы от экспорта, который на 55%
состоял из нефти, газа и нефтепродуктов3. 

2 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_343/f9b38adfb752b4f43c6a767b9f0636e109ca
bc3c/ (дата обращения: 23.01.2018).  
3 URL:  http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/ 
cb-vyvel-iz-rossii-$6-7-mlrd-chtoby-rasplatitsya-po-
valyutnym-dolgam-1013299896 (дата обращения: 
26.01.2018). 
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Следовательно, собственность в такой трак-
товке – источник дохода. Кроме того, собст-
венность играет большое значение и в 
формировании инвестиционных и интегра-
ционных стратегий национальных пред-
приятий в различных моделях экономики  
[3. – С. 12; 14. – С. 199–213; 15. – С. 123–133]. 

Сегодня довольно часто встречаются и 
такие понятия, как интеллектуальная соб-
ственность, виртуальная собственность. 
Как и любую другую собственность вирту-
альную можно определить как категорию 
и экономическую, и юридическую, и пр. – 
это имущество, отличающееся от традици-
онного. Это онлайн-собственность, ис-
пользуя которую можно зарабатывать; эту 
собственность, как и любую другую, мож-
но продать, сдать в аренду, подарить, об-
менять и даже уничтожить. Здесь домини-
рующий объект собственности – это ин-
формация, которая воплощает интеллек-
туальные затраты.  

Такой многоаспектный подход характе-
рен для различных направлений теорети-
ческой экономики, в том числе и компара-
тивистики.  

Как известно, собственность, как и лю-
бой предмет, обладает свойством убыва-
ния и, в конце концов, вообще исчезает. 
Для современности, когда, как мы пре-
красно понимаем, собственник не может 
своим личным трудом производить необ-
ходимые ему или желаемые продукты, а 
это неизбежно приводит к созданию спро-
са, что в свою очередь порождает эконо-
мический обмен, именно потребление 
представляет собой двигатель экономики. 

Таким образом, как уже было сказано 
выше, собственность – это то, что присвое-
но, присвоено человеком, группой людей, 
государством и т. п. Это может быть что-то 
осязаемое, а может быть и мыслительный 
образ, который в результате определенных 
манипуляций становится интеллектуаль-
ной собственностью, одной из основ моде-
ли новой экономики. 

 
Выводы  
Рассмотрев различные точки зрения, 

можно сделать вывод, что собственность 
существует в разных формах и ее можно 
определить как категорию и экономиче-
скую, и этическую, и политическую, и со-
циальную.  

В Конституции Российской Федерации 
право частной собственности закреплено 
законодательно. Так, в статье 35 записано: 

«1. Право частной собственности охра-
няется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами». 

Формы собственности находятся в по-
стоянном развитии. Сменяют одна другую 
цивилизации, изменяются отношения соб-
ственности, при этом собственность при-
нимает самые разнообразные формы во 
всевозможных вариациях. На основании 
сказанного можно утверждать, что собст-
венность как категория и историческая, и 
экономическая, и юридическая, и этиче-
ская, и интеллектуальная, и политическая 
в компаративистике играет значительную 
роль. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 

 
О. В. Морозов, М. А. Васильев 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  
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А. Г. Бирюков  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,  
Москва, Россия 

 
Центральный банк, эмиссионный центр, резервная система, федеральное казначейство – все эти и иные на-
звания обозначают тот элемент функционирования экономики конкретного государства, который занима-
ется управлением деньгами, т. е. определяет и администрирует денежную массу, покупательную способ-
ность резидентов в отношении товаров, работ и услуг, непосредственно влияет на номенклатуру и состав 
финансовых услуг, инструментов финансового рынка, воздействует на инфляционные процессы и т. д.  
В статье представлены результаты исследования состояния нормативно-правового регулирования, практики 
реализации полномочий и ответственности, особенностей деятельности Банка России как самостоятельного, 
относительно независимого органа государственного управления и на их основе – направления совершенст-
вования управления, нормотворческой деятельности, процедур подготовки и внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации заключений на проекты федеральных законов, пред-
мет регулирования которых относится к сфере деятельности Центрального банка. Сформулированы пред-
ложения по внесению изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)». 
Ключевые слова: банковская система, документы стратегического планирования, денежно-кредитная полити-
ка, структура управления Банком России, Национальный финансовый совет Банка России, право законода-
тельной инициативы. 
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Введение 
Российской Федерации основные
решения, связанные с деньгами как
всеобщим эквивалентом, средством 

обмена, средством накопления, сокрови-
щем, средством расчета, правом на чужой 
труд (сущность денег) так или иначе соот-
носятся с деятельностью Центрального 
банка. Банк России как эмиссионно-
расчетный центр в силу своего публично-
правового положения обладает исключи-
тельным правом влияния на цену и усло-
вия расчетов между всеми экономически-
ми, хозяйствующими и политическими 
субъектами. Для сравнения, аналогичную 
власть парламент, правительство или пре-
зидент Российской Федерации приобре-
тают только в результате выборов и только 
в строго установленных для них пределах, 
которые не распространяются настолько 
широко, как деньги. Политические «уча-
стники регаты» могут лишь создавать гра-
ницы процесса путем нормотворчества, 
реализации функции исполнителей.  
А Центральный банк Российской Федера-
ции непосредственно управляет «ценой 
вопроса». При этом, как будет показано 
далее, вне особых рамок и на достаточно 
неопределенных, не в полной мере регла-
ментированных законодательством усло-
виях. Например, правительство Россий-
ской Федерации может при разработке 
проекта федерального бюджета с той или 
иной степенью точности оценить курс 
рубля по отношению к основным мировым 
валютам (а значит, и доходы бюджета, и 
состояние зависящих от внешней торговли 
отраслей экономики вплоть до условий 
отдыха граждан за рубежом), но конкрет-
ное значение и эффективность такой 
бюджетной политики будут определяться 
позицией Банка России, его действиями 
(либо бездействием) с точки зрения воз-
действия на курсовую политику, управле-
ния золотовалютными резервами, валют-
ного контроля. 

Понятно, что Центральный банк Рос-
сийской Федерации не находится в пол-
ном правовом вакууме. Общие параметры 
статуса Банка России определены Феде-
ральным законом от 10 июля 2002 г.  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (далее – 
Закон о Банке России). Однако нормы За-
кона о Банке России вовсе не являются ста-
бильной и неизменной основой, которая 
позволяла бы всем заинтересованным ли-
цам полагаться на предсказуемые правила 
и условия поведения Центрального банка 
Российской Федерации.  

Как показано на рис. 1, законодательные 
рамки функционирования Центробанка с 
момента принятия указанного закона 
уточнялись ежегодно. Если при этом при-
нять во внимание частоту изменений одно-
го из основных законов, регулирующих ос-
новную сферу влияния Банка России, – Фе-
дерального закона «О банках и банковской 
деятельности», то нестабильность законо-
дательства, регулирующего отношения в 
сфере реализации финансовой, денежно-
кредитной, страховой, курсовой и прочих 
политик, становится вполне очевидной. 

Таким образом, формально установлен-
ные правила управления банковской сис-
темой, платежами, курсовой политикой, 
страхованием, аудитом, финансовыми 
рынками и прочим, осуществляемого Бан-
ком России в рамках соответствующего за-
кона, отчасти демпфировались частым, 
если не постоянным, изменением условий 
его (Центрального банка) работы. С дру-
гой стороны, особенно учитывая исключи-
тельно широкие возможности Банка Рос-
сии в сфере управления деньгами, неиз-
менными являются нормы Конституции 
Российской Федерации, в статье 75 кото-
рой в отношении Центрального банка Рос-
сийской Федерации говорится следующее: 

 денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Центральным банком Рос-
сийской Федерации;  

В
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вий, политики исполнительных органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, реализующих налоговую, тамо-
женную, тарифную, антимонопольную и 
иные политики. В качестве основного ин-
струмента достижения указанной цели 
ОНЕДКП наделяют Банк России полномо-
чием управления ключевой ставкой (про-
центная ставка по основным операциям 
Банка России по регулированию ликвид-
ности банковского сектора – основной ин-
дикатор денежно-кредитной политики),  
т. е. буквально ценой денег. 

При этом в Законе о Банке России от-
сутствуют, помимо прочего: 

 понятия, цели, задачи, подходы к 
применению, а также условия использова-
ния ключевой ставки; 

 понятия, методы формирования, 
расходования, включая весь институт це-
леполагания, золотовалютных резервов; 

 порядок, условия и технологии взаи-
модействия с правительством Российской 
Федерации в части разработки документов 
прогнозирования, учета действий по по-
купке и продаже валюты (что исключи-
тельно актуально сегодня с учетом дейст-
вия бюджетного правила, предусматри-
вающего закупку иностранной валюты за 
счет дополнительных доходов федераль-
ного бюджета), оздоровления банков и 
иных кредитных учреждений, графика 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

 понятия, конкретные технологии, 
параметры работы Банка России в части 
ограничения роста цен на товары, работы 
и услуги; 

 положения, описывающие на мини-
мально необходимом уровне детализации 
деятельность Банка России по вопросам 
страхового, финансового рынков, негосу-
дарственного пенсионного страхования, 
финансового аудита и пр. 

Характерно, что Банк России фактиче-
ски осуществляет функции по прогнози-
рованию основных показателей социаль-
но-экономического развития, причем и 
прогноз социально-экономического разви-

тия Российской Федерации (разрабаты-
ваемый Минэкономразвития России), и 
аналогичные показатели ОНЕДКП почти 
одновременно рассматриваются прави-
тельством Российской Федерации. Но в то 
же время вопросы обеспечения их коорди-
нации, взаимного учета позиций не урегу-
лированы. Так, например, оценки (прогно-
зы) Банка России и правительства Россий-
ской Федерации в отношении показателей 
экономического развития страны в 2019–
2021 гг. существенно отличались как в час-
ти значений индекса потребительских цен, 
темпов роста валового внутреннего про-
дукта, цен на нефть, так и вариантов про-
гнозов в целом. 

Вследствие этого не только отмечается 
сомнительная эффективность практики 
принятия (одобрения) различных прогно-
зируемых условий социально-экономичес-
кого развития (одновременно исполни-
тельной властью и Центральным банком 
Российской Федерации), но и наблюдаются 
объективные сложности проведения совме-
стной и скоординированной политики в 
отношении уже упомянутой основной цели 
ОНЕДКП – достижения определенного по-
казателя инфляции. Исходя из изложенно-
го, учитывая практику, а также отталкива-
ясь от положений Конституции Российской 
Федерации, Закона о Банке России, не 
представляется возможным прийти к одно-
значным выводам относительно статуса 
Центробанка и толкования нормативных 
основ его деятельности.  

В то же время имеются иные, не имею-
щие статуса законодательного акта, но не 
менее важные с точки зрения настоящей 
статьи инструменты планирования и це-
леполагания в отношении Банка России. 
Как отмечено в проекте Основных направ-
лений развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период 2019– 
2021 годов, в настоящее время действуют 
Основные направления развития финан-
совых технологий на период 2018–2020 го-
дов, Основные направления единой госу-
дарственной денежно-кредитной полити-
ки на 2019 год и на период 2020 и 2021 го-
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дов, Стратегия повышения финансовой 
доступности в Российской Федерации на 
период 2018–2020 годов, Стратегия разви-
тия финансового рынка Российской Феде-
рации на период до 2020 года, Стратегия 
долгосрочного развития пенсионной сис-
темы Российской Федерации, Стратегия 
развития страховой деятельности в Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Страте-
гия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы, 
Стратегия государственной политики Рос-
сийской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года, 
Государственная программа Российской 
Федерации «Управление государственны-
ми финансами и развитие финансовых 
рынков». Также ряд вопросов, касающихся 
финансового рынка, особенно в части раз-
вития новых технологий, отражается в на-
циональном проекте «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». Перечислен-
ные документы во многом определяют ре-
альные планы, цели и требования к ре-
зультатам работы Центробанка, однако их 
состав, условия формирования, контроля 

реализации строго не регламентированы 
на уровне федерального законодательства, 
не говоря уже об очевидной проблеме, ка-
сающейся сложностей администрирования 
подобного количества документов. Следу-
ет также учесть, что состав, требования к 
указанным документам, процедуры их 
подготовки и рассмотрения не установле-
ны публичными и обязательными к ис-
полнению решениями. Тем самым фор-
мально Банк России вправе наполнять по-
добные стратегии, концепции и направле-
ния политики любым содержанием, ори-
ентируясь исключительно на собственное 
понимание применения подобных инст-
рументов. Напротив, если возвратиться к 
возможной оценке результатов работы 
Банка России с точки зрения законода-
тельно установленных норм, то результаты 
его действий отчасти могут быть оценены 
посредством анализа двух базовых пара-
метров, указанных как в Законе о Банке 
России, так и Основном законе  
(рис. 2). Речь идет о защите российского 
рубля и укреплении банковской системы. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление курса рубля к доллару и евро  
с золотовалютными резервами (ЗВР) Банка России в 2006–2018 гг. 

 
За рассмотренный период неоднократ-

но применялись и мгновенное обрушение 
рубля, и плавное ослабление курса (в пе-
риод кризиса 2008–2010 гг.). Основываясь 
на приведенных данных, можно, как ми-

нимум, поставить под сомнение тезис о 
том, что защита российского рубля нахо-
дилась в составе основных приоритетов 
работы Банка России. 
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Не всегда можно дать однозначную 
оценку решениям Банка России в отноше-
нии кредитных организаций, отзывы ли-
цензии и банкротство которых составляют 
уже не первый год обязательную часть 
сводки новостей экономики России, осо-
бенно если говорить об экономической 
эффективности этих решений в сопостав-
лении со значительными средствами, на-
правляемыми на санацию банков [1]. Как 
бы то ни было, на данном этапе исследо-
вания можно с известной долей уверенно-
сти утверждать только то, что цели и зада-
чи работы «банка банков» определяются 
документами различного статуса и уровня, 
не вполне соответствующими друг другу с 

точки зрения как целеполагания, так и 
возможностей контроля за достижением 
указанных целей. 

Об управлении Банком России 
Для того чтобы в полной мере оценить, 

как и почему работает Центральный банк 
Российской Федерации, следует более де-
тально рассмотреть саму структуру прав и 
ответственности данного учреждения.  
В настоящее время система управления 
работой Банка России внешне довольно 
проста и наглядна. Однако при более вни-
мательном рассмотрении она выглядит 
запутанной (рис. 3). 

Президент РФ  Госдума РФ  Правительство РФ 

Представляет  кандидатуру  пред‐
седателя БР 

Назначает  (освобождает  от 
должности) председателя БР 

Взаимодействует  с  БР  в  части 
разработки  и  реализации 
ОНЕДКП,  основных  направле‐
ний  развития  финансового 
рынка 

Согласовывает  с  председателем 
БР  кандидатуры  совета  директо‐
ров БР 

Назначает (освобождает от 
должности) кандидатуры совета 
директоров БР 

Формирует  Национальный  финан‐
совый совет (в части своей квоты) 

Формирует  Национальный  фи‐
нансовый  совет  (в  части  своей 
квоты) 

Участвует  в  совете  директоров 
БР 

Рассматривает  годовой  отчет, 
ОНЕДКП,  определяет  проверку 
БР Счетной палатой 

Формирует  Национальный 
финансовый  совет  (в  части 
своей квоты) 

Председатель БР  Совет директоров БР 
Национальный  

финансовый совет 

Представляет  президенту  РФ 
кандидатуры  совета  директоров 
БР 

Разрабатывает  ОНЕДКП,  финан‐
совую политику 

Рассматривает  годовой  отчет 
БР 

Входит  в  состав  Национального 
финансового совета 

Формирует расходы на содержа‐
ние  БР,  пенсионное  обеспече‐
ние,  страхование,  капвложения 
БР 

Утверждает  расходы  на  содер‐
жание  БР,  пенсионное  обеспе‐
чение,  страхование,  капвложе‐
ния БР 

Действует  от  имени  БР,  подписы‐
вает  акты  БР,  решения  совета 
директоров  БР,  назначает  своих 
заместителей 

Принимает  решения  об  органи‐
зациях  БР,  о  нормативах  для 
кредитных  организаций,  по 
процентным ставкам, резервным 
требованиям,  о  размещении 
облигаций БР 

Рассматривает  ОНЕДКП,  основ‐
ные  направления  развития 
финансового рынка 

Осуществляет  ежеквартальный 
мониторинг работы БР 

Утверждает  порядок  работы 
совета директоров 

Вносит  в  ГД  предложения  о 
проверке БР Счетной палатой 

Утверждает  структуру  БР,  поло‐
жения о подразделениях и учре‐
ждениях, уставы 

Рис. 3. Структура управления Банком России 

Источник: Закон о Банке России.
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Государственная Дума назначает (ут-
верждает кандидатуры) председателя Цен-
трального банка Российской Федерации, 
членов совета директоров. Ее представите-
ли (нижней палаты парламента) присутст-
вуют в Национальном финансовом совете. 
Именно нижняя палата парламента при-
нимает решения в части кадровых назна-
чений в органы управления Центральным 
банком Российской Федерации, годовой 
отчетности и, например, в части упомяну-
тых документов стратегического планиро-
вания – ОНЕДКП или Основных направ-
лений развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на среднесрочный пе-
риод. Однако сама кандидатура председа-
теля Банка России может быть утверждена 
только в результате представления ее пре-
зидентом Российской Федерации. В свою 
очередь предложения по членам совета 
директоров Банка России также предлага-
ются не Государственной Думой, а предсе-
дателем Банка России по согласованию с 
президентом Российской Федерации. 

Возможности присутствия нижней па-
латы парламента в Национальном финан-
совом совете и влияния на его решения 
также незначительны. Из двенадцати его 
членов Государственная Дума делегирует 
только троих, т. е. обеспечивает себе ис-
ключительно формальное, отнюдь не ре-
шающее участие в принятии соответст-
вующих решений. И эта норма действует 
при том, что практически все из общеполи-
тических, законодательных норм, обеспе-
чивающих сочетание независимости Банка 
России и одновременно возможностей кон-
троля за результатами его деятельности, 
находятся в целом в сфере компетенции 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации. 

В результате решения, например, На-
ционального финансового совета будут 
определяться с учетом позиции Государст-
венной Думы (формально – основного 
надцентробанковского органа власти) 
только в случае, если возникает серьезное 
разногласие между представителями пра-
вительства Российской Федерации, прези-

дента Российской Федерации и главой 
Банка России. Очевидно, что при прочих 
равных условиях нижняя палата парла-
мента не имеет даже формальной возмож-
ности оказания ощутимого влияния на ре-
альное управление деятельностью Цен-
трального банка Российской Федерации. 

Как было сказано ранее, Государствен-
ная Дума обладает правом рассматривать 
Основные направления единой денежно-
кредитной политики. Однако само это рас-
смотрение еще не означает возможность 
принятия палатой конкретных решений. 
Более того, никаких обязательных послед-
ствий (с точки зрения действующих нор-
мативно-правовых актов) практически лю-
бой вариант итогов данного рассмотрения 
(вплоть до отказа от проведения этой про-
цедуры) иметь не будет. 

Обязательное участие Федерального 
Собрания Российской Федерации преду-
смотрено и в процессе рассмотрения Ос-
новных направлений развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и среднесрочный 
период. Тем не менее процедуры рассмот-
рения, обсуждения вовсе не дают возмож-
ности для поддержки или, напротив, бло-
кировки предлагаемых решений (особенно 
с учетом очевидной неопределенности 
системы целей и задач работы Банка Рос-
сии, с которыми палата могла бы сопос-
тавлять обсуждаемые ею решения). В луч-
шем случае, как это и осуществляется 
практически, обсуждение подобных доку-
ментов позволяет лишь высказать пози-
цию, не имея при этом возможности обес-
печить ее реализацию, защиту и поддерж-
ку в дальнейшем. Подобная система нали-
чия права на участие в процедуре, осуще-
ствления совещательных, консультатив-
ных, представительных функций, но от-
нюдь не решающих, приводит в большин-
стве случаев к размыванию ответственно-
сти за реализацию государственной поли-
тики социально-экономического развития, 
не способствует достижению консолиди-
рованной позиции между различными 
ветвями власти. 
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Национальный финансовый совет вы-
полняет лишь общие функции наблюда-
тельного свойства, за исключением права 
на утверждение финансовой сметы Банка 
России, аудиторской компании и ряда от-
дельных отраслевых решений. Основные 
же реальные рычаги управления сосредо-
точены (почти полностью) в совете дирек-
торов, который не только самостоятельно 
утверждает положение о своей работе, но и 
обладает полномочиями, более значимы-
ми по сравнению с Национальным финан-
совым советом Банка России1. Совет ди-
ректоров решает весь комплекс вопросов, 
связанных с развитием банковской систе-
мы, страхового и финансового рынков, ау-
дита, структурой, кадровым составом, оп-
латой труда руководства и сотрудников 
Банка России, операциями с недвижимо-
стью и пр. То есть данный орган управле-
ния сам себе определяет условия работы, 
денежное вознаграждение за нее, а также 
распространяет те же решения на всю 
структуру Центрального банка Российской 
Федерации, включая его председателя. 

Иные участники процесса принятия ре-
шений имеют право ознакомления и вы-
полняют, скорее, задачу участия в одобре-
нии соответствующих решений (или не-
одобрении, что с учетом норм представи-
тельства не так уж и важно), чем реализуют 
реальные полномочия. Учитывая, что со-
став совета директоров подлежит согласо-
ванию с президентом Российской Федера-
ции по представлению председателя Цен-
трального банка Российской Федерации 
(кандидатура которого также определяется 
президентом Российской Федерации), то 
круг замкнулся: источником данных реше-
ний безальтернативно остается глава госу-
дарства. 

О статусе Центрального банка 
Интересным представляется вопрос о 

том, какое же место занимает Банк России 

1 Именно совет директоров, например, не только 
определяет всю организационную структуру Банка 
России, но и устанавливает формы и размеры опла-
ты труда председателя Банка России, его заместите-
лей, членов совета директоров. 

в системе органов государственной власти, 
включая его цели, задачи, результаты и ус-
ловия работы. Я. М. Макарова путем срав-
нения Банка России с центральными бан-
ками зарубежных стран рассматривает его 
как юридическое лицо особого, публично-
правового типа [2. – C. 12]. Е. Н. Пастушен-
ко полагает, что Банк России является осо-
бым независимым органом государствен-
ной власти специальной компетенции, не 
входящим ни в одну из трех ветвей власти 
(законодательную, исполнительную и су-
дебную), и вся его деятельность, включая 
деятельность как юридического лица, име-
ет публичный характер [3. – C. 172]. Отме-
чается, что деятельность Центрального 
банка Российской Федерации по соверше-
нию конкретных сделок обусловлена не-
обходимостью достижения целей государ-
ственного масштаба в сфере бюджетно-
финансовой и денежно-кредитной поли-
тики. Они формулируются в Послании 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции, заявлении Правительства Российской 
Федерации и Банка России об экономиче-
ской политике на определенный период, 
федеральном законе о федеральном бюд-
жете, Основных направлениях денежно-
кредитной политики (в согласовании кото-
рых принимают участие одновременно 
президент Российской Федерации, прави-
тельство Российской Федерации, Государ-
ственная Дума и Банк России как автор со-
ответствующего документа). Есть мнение, 
что Банк России сам по себе представляет 
некую четвертую ветвь власти [4. – C. 31–55]. 

Из приведенных положений и высказы-
ваний можно сделать вывод, что реальная 
роль Центрального банка Российской Фе-
дерации в системе государственного 
управления, несмотря на его исключи-
тельно высокую практическую значимость, 
не определена с достаточной степенью 
точности. То есть, с одной стороны, Банк 
России непосредственно влияет на крайне 
значимые процедуры, сам их осуществляет 
(речь идет о денежно-кредитной политике, 
страховании, валютном регулировании и 
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т. д.), однако остается «в тени», не находя 
своего определенного места в общей сис-
теме государственного управления. При 
этом, в отличие от прочих органов власти 
(исполнительной и законодательной), 
Центральный банк Российской Федерации 
формально не обладает правом законода-
тельной инициативы, несмотря на то, что 
практически реализует это право (за счет и 
с помощью иных субъектов этого права).  

Очевидно, что многочисленные трак-
товки правового статуса Банка России обу-
словлены различным пониманием поло-
жений законодательства о государствен-
ной власти и о разделении властей, а также 
несогласованностью (неоднозначным со-
отношением) с нормами Конституции Рос-
сийской Федерации и иных правовых ак-
тов, регламентирующих задачи, функции 
и правовой статус Банка России [5]. Отно-
сительно устоявшаяся точка зрения по 
данному вопросу заключается в том, что 
полномочия Банка России по своей право-
вой природе относятся к функциям госу-
дарственной власти, поскольку их реали-
зация предполагает применение мер госу-
дарственного принуждения. Данный вы-
вод следует из Определения Конституци-
онного Суда Российской Федерации от  
14 декабря 2000 г. № 268-О «По запросу 
Верховного Суда Российской Федерации о 
проверке конституционности части треть-
ей статьи 75 Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». Представляется, что по-
добная оценка, как минимум, справедлива, 
поскольку Банк России самостоятельно 
реализует функции, подразумевающие 
обязательность исполнения, возможности 
принуждения субъектов хозяйственной 
деятельности к соблюдению устанавли-
ваемых им требований, норм и правил, 
применение своих полномочий в безад-
ресном формате, т. е. в отношении всех 
участников соответствующих отношений. 

С другой стороны, следует напомнить, 
что, в отличие от исполнительной власти, 
Банк России на практике не вполне подот-
четен ни парламенту, ни президенту Рос-

сийской Федерации (наличие публичных 
процедур обсуждения целей и задач или, 
например, итогов работы отнюдь не озна-
чает сопоставимость их практически-
прикладной ценности с исполнительной 
властью). Конкретные кадровые, админист-
ративные, стратегические решения прини-
маются также «банком банков» самостоя-
тельно, что, скорее, сопоставимо со стату-
сом государственных корпораций или ком-
паний. А если учесть, что Центральный 
банк Российской Федерации является фак-
тическим автором и исполнителем норм 
федерального законодательства, не обладая 
при этом правом законодательной инициа-
тивы, сам разрабатывает и утверждает ши-
рокий перечень подзаконных нормативно-
правовых актов, то и с этой позиции роль и 
место данного и весьма значимого субъекта 
управления, сама система определения це-
лей и результатов его работы остаются не 
вполне определенными. 

В итоге получается, что Банк России 
нельзя целиком отнести ни к одной из вет-
вей власти (законодательной, исполнитель-
ной и тем более судебной), так как его под-
чинение каждой из них носит ограничен-
ный характер, а возможности влияния бо-
лее чем реальны в отношении весьма ши-
рокого круга вопросов и юридических лиц.  

Для выяснения темы следует повторно 
обратить внимание на статью 5 Закона о 
Банке России, частью первой которой за-
креплен принцип подотчетности Банка 
России Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
Однако сама форма подобной подотчетно-
сти также не вполне определена. 

Как было показано выше, единственным 
государственным институтом, который в 
настоящее время может осуществлять ре-
альное влияние на деятельность Банка 
России, является президент Российской 
Федерации, в первую очередь за счет непо-
средственного участия в кадровой полити-
ке. При этом даже в случае, если, напри-
мер, Государственная Дума откажется ут-
вердить кандидатуру председателя Банка 
России, предложенную президентом Рос-
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сийской Федерации, в течение двух недель 
он вносит новую кандидатуру, и так до тех 
пор, пока утверждение не состоится. По-
рядок действий и механизм согласования 
на случай, если и другие кандидатуры в 
итоге окажутся несогласованными Госу-
дарственной Думой, Законом о Банке Рос-
сии не установлены. 

 Кроме того, президент Российской Фе-
дерации получает годовой отчет Банка 
России и согласует проект основных на-
правлений единой государственной де-
нежно-кредитной политики на предстоя-
щий год, который согласуется также и с 
правительством Российской Федерации. 
Вследствие этого принцип подотчетности 
Банка России нижней палате парламента 
становится на практике неактуальным. Го-
сударственная Дума с учетом приведен-
ных особенностей и положений Закона о 
Банке России никаких самостоятельных 
политических решений в отношении его 
(Центрального банка Российской Федера-
ции) деятельности или руководства при-
нять не может. В частности, у нее отсутст-
вуют правовые возможности для снятия с 
должности председателя или членов совета 
директоров Банка России по собственной 
инициативе, а также возможности по 
влиянию на направление расходования 
средств Банка России на денежно-
кредитную политику в целом. Следова-
тельно, и в рамках данного подхода вопрос 
о целеполагании в деятельности Цен-
трального банка Российской Федерации 
остается во многом открытым. 

Согласно Регламенту Государственной 
Думы, который призван развить и придать 
практическую ценность принципа подот-
четности Банка России нижней палате 
парламента, итоговым актом рассмотрения 
как годового отчета Центробанка, так и 
ОНЕДКП является постановление Госу-
дарственной Думы. Содержание этой про-
цедуры при этом сводится к праву депута-
тов задавать вопросы председателю Цен-
трального банка Российской Федерации и 
высказывать свое мнение по представлен-
ному документу. К примеру, решение о 

проверке Счетной палатой Российской 
Федерации финансово-хозяйственной дея-
тельности Банка России, его структурных 
подразделений и учреждений может быть 
принято Государственной Думой только 
на основании предложения Национально-
го финансового совета, в котором предста-
вителей нижней палаты парламента, как 
было показано, меньшинство.  

Нормотворческая деятельность  
Банка России 
Отсутствие юридически систематизиро-

ванного круга целей и задач деятельности 
Центрального банка порождает вопросы к 
организации нормотворческой работы 
Банка России, не исключая и его подза-
конные акты. Центральный Банк в соот-
ветствии с частью первой статьи 104 Кон-
ституции Российской Федерации не обла-
дает правом законодательной инициати-
вы, однако его участие в законодательном 
процессе помимо издания собственных 
правовых актов обеспечивается также и 
тем, что проекты федеральных законов, а 
также нормативно-правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
касающихся выполнения Банком России 
своих функций, должны направляться на 
заключение в Банк России.  

Вместе с тем на практике Центральный 
банк Российской Федерации, во-первых, 
является реальным инициатором законо-
дательных инициатив, обеспечивая внесе-
ние соответствующих проектов решений с 
помощью иных субъектов, таким правом 
наделенных; во-вторых, само право (не ог-
раниченное сроками, обязательностью или 
формальными требованиями к его осуще-
ствлению) формирования заключений по 
практически любым законодательным 
инициативам также дает возможность 
пусть не вполне ответственного, но доста-
точно влиятельного воздействия на зако-
нодательный процесс. 

Важно учесть, что в сфере полномочий 
Центрального банка Российской Федера-
ции именно нормы федерального законо-
дательства играют если не определяющую, 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 2 (104) 

 

76 
 

то крайне важную роль, что порождает 
специфическое расхождение между обяза-
тельствами «банка банков» подчиняться 
соответствующим решениям и формаль-
ным запретом на их внесение, корректи-
ровку, уточнение. Именно отсутствие Бан-
ка России в перечне субъектов права зако-
нодательной инициативы создает объек-
тивно неопределенную ситуацию, когда 
ответственность за соответствующие пред-
ложения не может быть возложена на Цен-
тральный банк Российской Федерации.  

По нашему мнению, с учетом практики 
законотворческого процесса необходимо 
привести нормы права в части получения 
заключения Банка России на законода-
тельные инициативы, касающиеся его 
функций, в соответствие с содержанием 
данного права и обязанностями Банка Рос-
сии. Право и ответственность за изменения 
законодательства в данной сфере могут 
быть реализованы через Национальный 
финансовый совет. Только при положи-
тельном решении Национального финан-
сового совета соответствующий законо-
проект может выноситься на рассмотрение 
либо правительством Российской Федера-
ции, либо членами Совета Федерации, ли-
бо депутатами Государственной Думы и 
легитимно приобретать авторство Цен-
трального банка Российской Федерации. 

Здесь следует обратить внимание на 
формулировки норм статьи 13 Закона о 
Банке России, которой определяется ком-
петенция Национального финансового 
совета. К его компетенции относится, в ча-
стности, ежеквартальное рассмотрение 
информации совета директоров по основ-
ным вопросам деятельности Банка России. 
К такому вопросу отнесена, в том числе, 
подготовка проектов законодательных ак-
тов и иных нормативных актов в области 
развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка 
Российской Федерации. Данное уточнение 
было введено Федеральным законом от  
23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с пере-

дачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере финан-
совых рынков». Примечательно, что до 
2013 г. данное положение было изложено в 
следующей редакции: «подготовка проек-
тов законодательных актов и иных норма-
тивных актов в области банковского дела». 

Здесь важно обратить внимание на сле-
дующие детали. Во-первых, такая функ-
ция, как подготовка проектов законода-
тельных актов и иных нормативных актов 
в области развития и обеспечения ста-
бильности функционирования финансо-
вого рынка Российской Федерации, не 
предусмотрена статьей 18 Закона о Банке 
России, которой определяется компетен-
ция совета директоров. Во-вторых, Закон о 
Банке России оперирует терминами «цели 
деятельности Банка России» (ст. 3) и 
«функции Банка России» (ст. 4). В статье 13 
Закона о Банке вводится понятие «основ-
ные вопросы деятельности Банка России», 
которым смешиваются цели деятельности 
и функции, которые дополняются новым 
полномочием по подготовке проектов за-
конодательных актов. Указанное несоот-
ветствие между формальными условиями 
и реальностью участия Центрального бан-
ка Российской Федерации в законодатель-
ном процессе позволяет признать факти-
ческое осуществление Банком России нор-
мотворческой деятельности. В-третьих, во 
всем перечне законопроектов, непосредст-
венно затрагивающих сферу ответственно-
сти Банка России, до сих пор не было за-
мечено формальных признаков участия, 
санкционирования, согласия или просто 
результатов рассмотрения соответствую-
щих предложений Национального финан-
сового совета (хотя бы в виде отметки «рас-
смотрено и одобрено Национальным фи-
нансовым советом»). 

В настоящее время не решен вопрос о 
возможности, форме и условиях участия 
Банка России в государственных програм-
мах Российской Федерации. Это несмотря 
на то, что в части весьма широкого круга 
таких документов стратегического плани-
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рования именно позиция, условия и ре-
зультаты работы Центрального банка Рос-
сийской Федерации непосредственно оп-
ределяют ход и результаты достижения 
соответствующих целей и задач. Мы пола-
гаем, что именно неопределенность стату-
са Банка России, его отнесения к той или 
иной форме и виду государственной вла-
сти формально препятствует эффектив-
ной реализации института государствен-
ных программ и проектов, хотя роль «бан-
ка банков» в этих процессах самоочевидна 
и весьма велика. 

Участие Банка России в законодатель-
ном процессе в качестве инициатора в ре-
альных условиях обусловливается практи-
ческой потребностью инициировать про-
екты решений по основным направлениям 
деятельности Банка России, за которые он 
отвечает исходя из конституционных норм 
и требований Закона о Банке России. Оче-
видно, что будучи ответственным за такие 
важнейшие для экономики направления 
работы, как защита и обеспечение устой-
чивости рубля, развитие и укрепление 
банковской системы, обеспечение ста-
бильности и развитие национальной пла-
тежной системы, Банку России необходи-
мо предоставить право инициировать из-
менения законодательства по указанным 
вопросам, неся при этом полноценную от-
ветственность за реализацию подобных 
инициатив. 

Как уже было сказано выше, проекты 
федеральных законов, а также норматив-
но-правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, касающихся вы-
полнения Центральным банком Россий-
ской Федерации своих функций, должны 
направляться на заключение Банка России. 
Но и в данном случае не приходится гово-
рить о достаточной определенности и про-
зрачности подобных действий. Во-первых, 
в отсутствие регламентированной и внят-
но определенной компетенции Банка Рос-
сии, которая Законом о Банке смешивается 
с понятиями «цели», «функции», «основ-
ные вопросы деятельности», представляет-
ся затруднительным определить перечень 

законопроектов, которые должны направ-
ляться на соответствующее заключение. 
Во-вторых, нет никаких взаимных прав и 
ответственности парламента и Банка Рос-
сии с точки зрения обязательности пред-
ставления заключений и их учета при ра-
боте над законопроектами. То есть процесс 
есть, но его технология, условия, порядок, 
результаты применения не урегулирова-
ны. Ни Регламент Государственной Думы1, 
ни Положение Банка России о порядке 
подготовки нормативных актов Банка Рос-
сии2 не предусматривают взаимного по-
рядка предоставления Центробанком за-
ключений на проекты федеральных зако-
нов, затрагивающих его компетенцию, и 
порядок учета таких заключений. Поло-
жение Банка России лишь определяет по-
рядок принятия Банком России совместно 
с федеральными органами исполнитель-
ной власти межведомственных норматив-
ных актов. Указанная процедура не отве-
чает принципам правовой определенности 
и требует уточнения, как минимум, на 
уровне федерального закона и, как макси-
мум, еще и в регламентных актах Государ-
ственной Думы и Центрального банка Рос-
сийской Федерации.  

Таким образом, при исключительно 
широком и возрастающем влиянии Банка 
России на социально-экономическое раз-
витие, реализацию программ и планов 
правительства Российской Федерации, за-
конодательную работу Федерального Соб-
рания Российской Федерации, а также ис-
полнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» полноценная, понят-
ная, прозрачная и подконтрольная систе-

1 См.: Постановление Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации от  
22 января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации». 
2 См.: Приказ Банка России от 15 сентября 1997 г.  
№ 02-395 «О Положении Банка России «О порядке 
подготовки и вступления в силу нормативных актов 
Банка России».
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ма функционирования Центрального бан-
ка Российской Федерации находится в ста-
дии длительного формирования. Вместе с 
тем именно в качестве необходимого усло-
вия достижения стратегических целей со-
циально-экономического развития, а также 
прозрачности работы государства следует 
обеспечить получение ответов по меньшей 
мере на следующие вопросы:  

а) кто должен направлять проект феде-
рального закона на заключение в Цен-
тральный Банк Российской Федерации, на 
каких условиях (субъект права законода-
тельной инициативы, ответственный ко-
митет Государственной Думы или Госу-
дарственная Дума в целом);  

б) на какой стадии законодательного 
процесса проект федерального закона 
должен направляться на заключение в 
Банк России, особенно с учетом практики 
внесения содержательных поправок в за-
конопроект ко второму чтению;  

в) каковы правовые последствия отсут-
ствия заключения Банка России на законо-
проект, который относится к его компе-
тенции (как и порядок оценки соответст-
вия законодательной инициативы компе-
тенции Центрального Банка Российской 
Федерации), либо, напротив, обязательно-
го учета положений подобного заключе-
ния в ходе работы над проектом феде-
рального закона; 

г) каким образом обеспечивается при-
оритетность целей деятельности Банка 
России с точки зрения норм Конституции 
Российской Федерации, Закона о Банке 
России, документов стратегического пла-
нирования, а также целей и задач деятель-
ности Центрального банка Российской 
Федерации в части разрешения конфликта 
между достижением целевого уровня ин-
фляции и защитой российского рубля? 

Действующий Закон о Банке России во 
многом представляет собой концентрацию 
профессиональной терминологии и рег-
ламент работы, т. е. больше похож на ус-
тав, чем на закон, что не только неоправ-
данно расширяет реальные полномочия 
Центрального банка Российской Федера-

ции (совета директоров) при зеркальном 
снижении степени ответственности за эф-
фективность их (полномочий) реализации, 
но и является значимым препятствием для 
исполнения норм прямого действия, со-
держащихся в Конституции Российской 
Федерации. Учитывая, что многие поло-
жения Закона о Банке, кроме процедур-
ных, часто требуют дополнительной рас-
шифровки, трактовки, разъяснений, они 
заслуживают уточнения с точки зрения 
желаемого и действительного, регули-
рующих норм и практики. 

Наконец, даже в отношении использова-
ния прибыли Банка России – важнейшего 
финансового ресурса, являющегося также и 
существенным источником средств для фе-
дерального бюджета (опять по факту, а не в 
силу норм закона), отсутствует достаточ-
ная определенность с точки зрения дейст-
вующего законодательства. Между тем в 
рамках бюджетного процесса ежегодно 
принимаются решения об использовании 
части прибыли Банка России в качестве 
доходного источника федерального бюд-
жета. Последнее подчинено скорее задаче 
достижения сбалансированности феде-
рального бюджета, чем обеспечению эф-
фективности работы «банка банков». 

 
Заключение 
Учитывая вышеизложенные обстоятель-

ства, решение указанных проблем может 
быть достигнуто посредством разработки 
новой, уточненной редакции Закона о 
Банке России, отвечающей действующим 
правовым реалиям и не только соответст-
вующей фактической работе этого инсти-
тута, но и обеспечивающей его прозрач-
ную, управляемую, предсказуемую и эф-
фективную деятельность. В этой связи 
представляется необходимым реализовать 
в новом, скорректированном Законе о Бан-
ке России следующие позиции: 

а) определить термины и понятия, 
включающие в себя глоссарий, используе-
мый, например, в Основных направлениях 
единой денежно-кредитной политики и 
Основных направлениях развития финан-
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сового рынка (международные резервы, 
ключевая ставка и т. д.); 

б) определить компетенцию и исключи-
тельную ответственность Банка России за 
отдельные вопросы, в наибольшей мере 
(если не полностью) зависящие от его дей-
ствий или бездействия (чтобы избежать из-
вестной ситуации, когда ответственность за 
уровень инфляции сопровождается невоз-
можностью практической реализации этой 
нормы в части компетентного и исчерпы-
вающего воздействия на подавляющую 
часть факторов, определяющих цены); 

в) установить порядок и условия реали-
зации Банком России совместных действий 
с правительством и Федеральным Собра-
нием Российской Федерации в части со-
вместных полномочий и взаимной ответст-
венности, включая определение конкрет-
ных последствий рассмотрения плановых 
документов и отчетов Банка России; 

г) определить условия (и последствия их 
несоблюдения) участия Банка России в за-
конотворческом процессе как в части ини-
циирования соответствующих законопро-
ектов, так и подготовки заключений, уча-
стия в рассмотрении проектов законов на 
стадиях законодательного процесса, обес-
печив придание Центральному банку Рос-
сийской Федерации функций субъекта 
права законодательной инициативы (реа-
лизуемой непосредственно или посредст-

вом специальных институтов, например, 
Национального финансового совета); 

д) установить структуру и содержание 
Основных направлений единой государст-
венной денежно-кредитной политики, Ос-
новных направлений развития финансо-
вого рынка и иных документов стратеги-
ческого планирования, разрабатываемых и 
реализуемых Банком России, обеспечив их 
необходимую координацию, согласован-
ность и эффективность, в том числе отно-
сительно аналогичных инструментов пра-
вительства Российской Федерации, отка-
завшись от практикуемой раздробленно-
сти и разобщенности этих документов; 

е) сбалансировать состав Национально-
го финансового совета, повысив в нем уро-
вень представительства парламента до по-
ловины его (совета) членов в силу необхо-
димости полноценной реализации прин-
ципа подотчетности Банка России Госу-
дарственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации; 

ж) детализировать цели, задачи, функ-
ции Банка России по направлениям его 
деятельности. 

Авторы полагают, что обсуждение по-
добных инициатив с необходимостью 
приведет к большей определенности, про-
зрачности и эффективности функциони-
рования такого стратегически значимого 
государственного института, как Цен-
тральный банк Российской Федерации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
РАЗВИТИЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ РОССИИ 

С. Б. Баурина, Е. О. Савченко  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

Поскольку станкостроение является зеркалом развития машиностроения и по развитию этой отрасли во 
многом можно судить о развитии промышленного потенциала страны, то тема данной статьи представляет 
собой большой научный интерес. Цель статьи – исследование современных технологических трендов разви-
тия станкостроения в России. Авторами представлены сведения об объемах производства на рынке станко-
строительной продукции; дана характеристика текущего уровня технологического и социально-
экономического состояния станкоинструментальной промышленности страны; обозначены системные про-
блемы отрасли и специфические особенности развития российского станкостроения: институциональные 
условия, особенности внутреннего спроса, уровень доступа к технологиям и пр. Кроме того, определены 
причины низкого уровня инновационной активности производителей станков и оборудования; приводится 
информация о последних инновационных разработках российских предприятий станкостроения; дана 
сравнительная характеристика станкостроения нескольких стран: Китая, Японии, Германии, США и России. 
Выявлены приоритеты государственной политики России в области станкостроения: обеспечение лидерства 
российских компаний на внутреннем рынке; обеспечение технологической безопасности. Авторами опреде-
лены приоритетные направления технологического развития станкостроения Российской Федерации на 
перспективу, в частности, внедрение продуктовых и технологических инноваций; развитие компетенций в 
производстве конкурентоспособных комплектующих и инструмента на территории Российской Федерации; 
развитие организационных инноваций в части повышения автоматизации производства (развитие робото-
техники и Интернета вещей). Материалы статьи представляют практическую ценность для руководителей 
компаний и экспертов при разработке стратегий развития и подготовке тематических обзоров и отчетов, в 
работе государственных органов при выработке рекомендаций для целей промышленной политики Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: потенциал, технологический тренд, институциональные условия, технология, инновацион-
ная активность, технологическая безопасность, продуктовые инновации, компетенции, комплектующие, 
инструмент. 

CURRENT TECHNOLOGICAL TRENDS  
IN THE DEVELOPMENT OF MACHINE-TOOL  

CONSTRUCTION IN RUSSIA 

Svetlana B. Baurina, Eugene O. Savchenko 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

As machine-tool construction is considered to be an indicator of mechanical engineering development and progress 
of this industry can show the development of the country industrial potential, the topic of the article could be of 
great academic interest. The goal of the article is to study current technological trends of developing machine-tool 
construction in Russia. The authors provide information about industrial output on the market of machine-tool 
construction; characterize today’s level of technological, social and economic development in machine-tool 
construction of the country, identify system problems and specific features of Russian machine-tool construction, 
such as institutional conditions, home demand, access to technologies, etc. Apart from that the article shows reasons 
for the low level of innovation activity among manufacturers of machines and equipment, provides information 
about the latest projects of Russian enterprises of the industry, compares machine-tool construction in different 
countries, such as China, Japan, Germany, the US and Russia. Priorities of state policy in the field of machine-tool 
construction in Russia were identified: toguarantee leading positions for Russian companies on home market, ensure 
technological security. The authors showed priority lines in technological development of machine-tool construction 
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Текущий уровень технологического и 
социально-экономического состояния 
станкоинструментальной промышленно-
сти в России свидетельствует, как указы-
вают рыночные показатели, о ее сложном 
положении, что характеризуется отсутст-
вием сильных и эффективных предпри-
ятий, низким технологическим уровнем 
продукции, потерей компетенций в конст-
рукторско-технологической и научно-
исследовательской деятельности, недос-
татком высококвалифицированных кадро-
вых ресурсов [11]. Несмотря на положи-
тельную динамику выпуска продукции в 
натуральном выражении, в целом уровень 
зависимости от импорта является критиче-
ским по большинству позиций. Отсутствие 
и недостаток компетенций в производстве 
комплектующих существенно ограничи-
вают развитие отрасли.  

В настоящее время в российском стан-
костроении функционирует порядка  
80 производственных предприятий: Вла-
димирский станкостроительный завод 
«Техника», ВНИТЭП, НПК «Дельта-Тест», 
ООО «Дмитровский завод фрезерных 
станков», АО «ИТО-Туламаш», Кировград-
ский завод твердых сплавов, Ковровский 
электромеханический завод, концерн «Ка-
лашников», Лазерный центр, ЗАО «Ли-
пецкое станкостроительное предприятие», 
Московский инструментальный завод, 
ЗАО «МСЗ-Салют», АО «НИИизмерения», 
ООО «НПП Станкостроительный завод 
Туламаш», ОАО «Саста», Станкозавод 
«ТБС» и др. (56 производителей металло-
режущих станков, 24 производителя куз-
нечно-прессового оборудования). На про-
изводстве инструмента специализируются 
29 предприятий. 

Характерной особенностью развития 
станкостроения в России является тенден-
ция консолидации активов на уровне ор-
ганизаций и регионов. Примером гори-
зонтальной интеграции выступает ООО 
«СТАН», объединяющее 7 производителей 
металлорежущих станков (Рязанский стан-
костроительный завод, Савёловский стан-
костроительный завод, АО «Станкотех», 

НПО «Станкостроение», Ивановский завод 
тяжелого станкостроения, ОАО «СП Дон-
прессмаш», «Шлифовальные Станки») и 
планирующее расширить число участни-
ков. Объединение производственных и на-
учно-исследовательских организаций на 
базе АО «Станкопром» было попыткой 
создания вертикально интегрированной 
структуры в станкоинструментальной 
промышленности.  

На региональном уровне в целях повы-
шения кооперации участников рынка соз-
даются кластеры. На данный момент 
функционируют два кластера: федераль-
ный кластер «Липецкмаш» и региональ-
ный кластер «Кластер станкоинструмен-
тальной промышленности Санкт-Петер-
бурга» [13].  

Советское станкостроение отличалось 
широкой сетью специализированных ин-
ститутов, занимающихся исследованиями 
и разработками. К настоящему времени 
сохранились три действующих института 
и организации, сконцентрированные в  
Москве: МГТУ «Станкин», МГТУ им.  
Н. Э. Баумана, ОАО «ЭНИМС». Централь-
ным научным центром в области инстру-
ментальной продукции выступает ОАО 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ». Ключевые науч-
ные институты в регионах отсутствуют. 
Основные результаты научно-исследова-
тельской деятельности сводятся к модер-
низации имеющихся разработок и не на-
целены на разработку новых образцов 
станкостроительного оборудования.  

К основным причинам низкого уровня 
инновационной активности производите-
лей станков и оборудования можно отне-
сти:  

1) дефицит высококвалифицированных
кадров (отсутствие системной подготовки 
кадров для отрасли и преемственности по-
колений в НИОКР и в производстве; со-
кращение выпускников специализирован-
ных кафедр, прекращение притока моло-
дых специалистов; устаревшая материаль-
но-техническая база кафедр вузов); 

2) низкий объем инвестиций в научно-
исследовательские разработки, обуслов-
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ленный нехваткой собственных финансо-
вых ресурсов на реализацию проектов;  

3) низкая конкурентоспособность тех-
нологий и пр. [7. – С. 60]. 

Решение кадровых проблем и усиление 
научно-исследовательской деятельности в 
отрасли является одной из приоритетных 
задач. Без формирования данного базиса 

динамичное развитие отрасли не пред-
ставляется возможным [14. – С. 210]. 

В то же время можно отметить и поло-
жительные примеры, свидетельствующие 
об инновационной активности предпри-
ятий – производителей станков и оборудо-
вания (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1  

Последние инновационные разработки российских предприятий станкостроения (на 2018 г.) 
 

Станок/оборудование Предприятие-
производитель 

Функциональные возможности 

Плоскошлифовальный ста-
нок консольного типа 
ЛШК80150 

ЗАО «Липецкое 
станкостроительное 
предприятие» 

Позволяет проводить высокоточную 
финишную шлифовку крупногаба-
ритных деталей 

Станок АРТА С63, имеющий 
конструкцию прошивочного 
комплекса с применением 
прецизионного глобусного 
стола 

НПК «Дельта-Тест» Открывает возможности обработки 
ранее недоступных конфигураций 
геометрии изделий и перспективную 
технологию микроэрозионного 3D- 
фрезерования 

Станок фрезерный широко-
универсальный с поворотной 
головкой с УЦИ модели 
6ДМ80ШФ1 

ООО «Дмитровский 
завод фрезерных 
станков» 

Возможно производить как фрезерные 
работы, так и сверление, зенкерова-
ние, растачивание отверстий на заго-
товках из всех металлов, сплавов,  
пластмасс  

Токарный обрабатывающий 
центр с ЧПУ НТ 500 

ОАО «Саста»   Предназначен  для токарной обработ-
ки деталей сложной формы, для обра-
ботки гладких и резьбовых отверстий 
(торцевых несоосных и радиальных), 
фрезерования радиальных, торцевых, 
прямолинейных и фасонных пазов и 
лысок 

Модель УЧПУ NC-400 Производственная 
компания «Балт-
Систем» 

Имеет обновленный удобный пользо-
вательский интерфейс, построенный 
на так называемой оконной версии 

Сменная многогранная пла-
стина VCMT-160402 NF 

АО «Кировградский 
завод твердых спла-
вов» 

Предназначена для обработки алю-
миния 

Фреза для черновой обработ-
ки FRET-160N40-R10LN19 

Предназначена для высокопроизводи-
тельной обдирки  литья и поковок 

Система управления универ-
сальными прецизионными 
поворотными столами (одно- 
и двухкоординатными) в 
ручном и автоматическом 
режимах  

ООО «КоСПА» С индикацией и с возможностью вы-
бора программ последовательности 
движения 

Комплектный шпиндельный 
электропривод 

Создан на базе модульного высокомо-
ментного синхронного электродвига-
теля на постоянных магнитах 
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В условиях низкой конкурентоспособ-
ности производства отечественные станко-
строители не способны удовлетворить по-
требности рынка. Так, доля крупнейшей 
компании ООО «СТАН» на российском 
рынке составляет порядка 5%. Уровень 
рентабельности российских игроков со-
ставляет порядка 3–4%, что ограничивает 
инвестиционную привлекательность от-
расли [4. – С. 27].  

В настоящее время уровень импортоза-
висимости отрасли станкостроения являет-
ся критическим, превышая 90% [9]. Таким 
образом, задача государства заключается в 
создании условий для возрождения отрас-

ли. Приоритетом государственной поли-
тики наравне с обеспечением технологиче-
ской безопасности является стимулирова-
ние лидерства российских компаний на 
внутреннем рынке.  

Особенности развития станкостроения 
определяются совокупностью факторов, в 
том числе институциональными условия-
ми, внутренним спросом, уровнем доступа 
к технологиям. В связи с этим примени-
мость моделей стран-лидеров в условиях 
российской реальности не представляется 
возможной по причине несоответствия те-
кущего состояния отрасли в России по 
большинству параметров (табл. 2). 

Т а б л и ц а   2 
Характеристики станкостроения на примере нескольких стран 

Показатель 
Страны 

Китай Япония Германия США Россия 

Основные отрасли-потребители  Гражданские 
Гражданские 

(60%) 
Граждан-
ские (30%) 

Граждан-
ские, ОПК 

ОПК 

Объем потребления  
27,5 млрд 
долл. 

5,8 млрд 
долл. 

6,4 млрд 
долл. 

7,4 млрд 
долл. 

1,2 млрд 
долл. 

Количество компаний > 1 700 > 100 > 320 > 100 80* 

Тип компаний  Государст-
венные, 
частные 

Частные 

Частные  
(преимуще-
ственно 
МСБ) 

Частные 
Государст-
венные, 
частные 

Наличие вертикально интегри-
рованных структур  

Да Да Да Да Нет 

Количество мировых лидеров  
(доля во внутреннем производ-
стве)  

2 
(20%) 

7 
(70%) 

3 
(40%) 

1 
(18%) 

0 

Доля локализованной добавлен-
ной стоимости в стране  

Средняя Высокая Высокая 
Выше 

среднего 
Низкая 

Наличие и уровень ключевых 
технологий  

Средний Высокий Высокий 
Выше 

среднего 
Низкий 

Уровень конкурентоспособности Средний Высокий Высокий 
Выше 

среднего 
Высокий 

Количество поставщиков высо-
котехнологичных комплектую-
щих  

Средний Высокий Высокий Средний Низкий 

Положение  на мировом рынке  
Чистый  
импортер 

Чистый  
экспортер 

Чистый  
экспортер 

Чистый  
импортер 

Чистый 
импортер 

Уровень импортозависимости  
Средний 

(31%) 
Нулевой Нулевой 

Высокий 
(61%) 

Высокий 
(92%) 

____________________ 
* Количество станкостроителей за вычетом предприятий в стадии банкротства. Данные указаны по состоянию на 2018 г. 
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На данный момент приоритетной це-
лью государства в отношении станкоинст-
рументальной промышленности можно 
назвать восстановление отрасли и обеспе-
чение ее умеренного роста. В условиях от-
сутствия благоприятных базовых внешних 
и внутренних предпосылок для ее успеш-
ного развития (стремительного роста про-
мышленного производства, масштабной 
государственной поддержки, кадрового 
потенциала) модель развития должна быть 
адаптирована под существующие условия 
и приоритеты государственной политики, 
которыми выступают стимулирование ли-
дерства российских компаний на внутрен-
нем рынке, обеспечение технологической 
безопасности [12].  

Для реализации данных приоритетов 
предлагается использовать модель разви-
тия отрасли, основанную на трех элемен-
тах:  

1. Стимулирование инноваций через 
поддержку точек роста.  

2. Организация производства через ло-
кализацию.  

3. Консолидация научных и производ-
ственных активов через развитие класте-
ров.  

Комбинация данных элементов позво-
лит задействовать в максимальной степени 
существующий потенциал отрасли, дейст-
вующие меры государственной поддерж-
ки, создать условия для развития широко-
го перечня действующих и потенциальных 
игроков и занятия новых ниш отечествен-
ными производителями [10. – С. 170].   

Комбинированная модель развития от-
расли ориентирована на поддержку раз-
личных игроков, объединенных в четыре 
группы (табл. 3). 

 
 Т а б л и ц а   3 

Потенциальные участники и их характеристики* 
 

Тип игроков Потенциальные участники 
Характеристики 

НИОКР Производственные 
мощности 

Рынок 
сбыта 

Действующие,  
потенциальные 
разработчики  

Компании, готовые коммерциализо-
вать результаты научной деятельно-
сти (РИД)  

+ – +/– 

Действующие игроки – владельцы 
конкурентоспособных технологий и 
продуктов  

+ + +/– 

Новые проектные команды  +** +/– – 

Действующие предприятия смежных 
отраслей  (в том числе ОПК и атом-
ной отрасли) с сильными компетен-
циями в НИОКР (КБ и кадры)  

+** + +/– 

Модернизирован-
ные промышлен-
ные предприятия  

Владельцы конкурентоспособных 
модернизированных мощностей (в 
том числе ОПК и атомной отрасли)  

– + +/– 

Мировые  
производители  

Мировые производители конкурен-
тоспособных продуктов  + + + 

Кластеры  
Действующие кластеры  + +/– – 

Потенциальные кластеры  + + + 
____________________ 
* Источник: Стратегия развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docs/strategy/project.pdf  
** Имеются компетенции для создания НИОКР. 
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В качестве приоритетных направлений 
технологического развития станкострое-
ния России на перспективу целесообразно 
определить следующие:  

 внедрение продуктовых и техноло-
гических инноваций в конечной продук-
ции (наиболее востребованные виды обо-
рудования: оборудование с ЧПУ, высоко-
точное оборудование, обрабатывающие 
центры, аддитивные машины и т. д.);  

 развитие компетенций в производст-
ве конкурентоспособных комплектующих 
и инструмента на территории Российской 
Федерации; 

 развитие организационных иннова-
ций в части повышения автоматизации 
производства (в том числе развитие робо-
тотехники и Интернета вещей).  

Рассмотрим каждое из обозначенных 
направлений более подробно. 

Организационные инновации характе-
ризуются внедрением изменений в управ-
ление производственным процессом. Ав-
томатизация производства, использование 
современных систем управления произ-
водством выступают в качестве основных 
тенденций промышленного развития  
[3. – С. 271].  

В отличие от мирового машинострое-
ния внедрение инноваций в России проис-
ходит медленными темпами, что также 
обусловлено отсутствием регламентиро-
ванных требований со стороны государст-
ва и недостатком финансовых ресурсов.  
В условиях санкционного давления эта 
тенденция, как представляется, сохранится 
и в долгосрочной перспективе.  

Приоритетными направлениями разви-
тия организационных инноваций в мире 
выступают концепция Интернета вещей в 
промышленном производстве и внедрение 
промышленной робототехники и автома-
тизированных систем. Последняя активно 
реализуется как в странах Запада, так и в 
Китае. Одним из наиболее ярких приме-
ров можно назвать автоматизированные 
системы железных дорог для грузовых пе-
ревозок и системы транспортировки же-
лезной руды карьерными самосвалами без 

водителей, которые запущены компания-
ми Rio Tinto и BHP в районе Западной Ав-
стралии, что позволило снизить себестои-
мость доставки руды с месторождений в 
порт.  

Промышленный робот является одним 
из средств интеллектуальной автоматиза-
ции производства, которое может быть ис-
пользовано в зависимости от степени авто-
матизации как вспомогательное и как ос-
новное оборудование [2]. Осуществляя 
вспомогательные операции, робот реали-
зует функции, повышающие производи-
тельность станков при выполнении техно-
логических операций: отливку в земляные 
формы, литье под давлением, резку, ма-
шинную обработку, перемещение и сбор-
ку мелких деталей. Увеличение произво-
дительности происходит за счет сокраще-
ния продолжительности производственно-
го цикла и повышения длительности 
функционирования основного технологи-
ческого оборудования в автономном ре-
жиме (без участия оператора). Использо-
вание промышленных роботов в качестве 
основного оборудования позволяет вы-
полнять ряд технологических операций: 
3D-фрезерование, контурное шлифование, 
сверление, полирование и резку и др.  

К 2020 г. прогнозируемый объем миро-
вого рынка промышленных роботов может 
составить 22 млрд долларов, а к 2025 г. вы-
расти до 71 млрд долларов. В то же время 
следует отметить, что его развитие и ис-
пользование в России ограничено из-за не-
достаточного внутреннего спроса1.  

Внедрение Интернета вещей позволит 
усовершенствовать управление производ-
ственным процессом, что позволит повы-
сить операционную эффективность про-
изводства вследствие предотвращения 
простоев и сокращения поломок оборудо-
вания, грамотного управления цепочками 
поставок, управления безопасностью про-
изводства.  

1 Стратегия развития станкоинструментальной про-
мышленности до 2030 года [Электронный ресурс]. – 
URL:  http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/ 
docs/strategy/project.pdf 
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В ближайшее время ожидается стреми-
тельный рост совокупного рынка Интер-
нета вещей. Предполагается, что к 2025 г. 
он может достичь порядка 7 трлн долла-
ров1. 

Необходимым условием внедрения Ин-
тернета вещей в России является разработ-
ка и интеграция программного обеспече-
ния для онлайн-аналитики показателей, 
получаемых с установленных на производ-
стве системы датчиков, что обусловливает 
необходимость разработки дополнитель-
ной защиты информации через обеспече-
ние кибербезопасности и конфиденци-
альности.  

Изменение подхода к организации про-
изводства на предприятии устанавливает 
новые требования к станочному оборудо-
ванию, что стимулирует развитие продук-
товых инноваций [2. – С. 20]. Последнее 
подразумевает совершенствование качест-
венных параметров оборудования, выра-
женных в повышении класса точности 
оборудования, увеличении доли оборудо-
вания с системами числового программно-
го управления, повышении скорости обра-
ботки и снижении ресурсоемкости.  

В перспективе спрос на автоматизиро-
ванное оборудование в России возрастет 
до 86% в общем объеме потребления в 
станкостроении к 2020 г., до 95% – к 2030 г.2 
Наиболее востребованными видами ко-
нечной продукции будут обрабатываю-
щие центры, объединяющие функции ме-
ханической обработки в одном оборудова-
нии, высокоточное оборудование и обору-
дование с ЧПУ. 

Технологические инновации подразу-
мевают увеличение в общем объеме метал-
лообработки доли способов обработки 
альтернативными методами, такими как 
лазерные технологии, многокоординатные 
и многоповерхностные технологии обра-
ботки, аддитивные технологии. Внедрение 

                                                 
1 Стратегия развития станкоинструментальной про-
мышленности до 2030 года [Электронный ресурс]. – 
URL:  http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/ 
docs/strategy/project.pdf Там же. 
2 Там же. 

технологических инноваций неразрывно 
связано с продуктовыми нововведениями. 
Например, развитие аддитивных техноло-
гий – одного из ключевых новых направ-
лений технологий обработки – способство-
вало появлению новых средств производ-
ства [1. – С. 38].   

Аддитивное производство представляет 
собой принципиально новый процесс из-
готовления деталей по трехмерной модели 
путем послойного наращивания и добав-
ления материала. В настоящее время воз-
можны два вектора развития аддитивных 
технологий, зависящих от степени их ис-
пользования: производство гибридных 
станков и производство 3D-принтеров.  

Согласно прогнозу Wohlers Reports, 
темп роста применения аддитивных тех-
нологий в 2020–2025 гг. составит 80%. Объ-
ем рынка промышленных аддитивных 
систем в 2020 г. оценивается в 5 млрд дол-
ларов, к 2025 г. ожидается достижение 
уровня 97 млрд долларов, что свидетельст-
вует о высоком потенциале развития дан-
ных технологий в мире3.   

На российском рынке представлены 
почти все крупнейшие мировые произво-
дители промышленных аддитивных сис-
тем – 3D Systems, Stratasys, ExOne, Concept 
Laser, EOS, Arcam, SLM Solutions, 
EnvisionTEC, Voxeljet, Hunan Farsoon. Рос-
сийские производители также активно на-
ращивают компетенции по ряду направ-
лений.  

В России на 2016 г. установлено около  
80 промышленных аддитивных систем, к 
2020 г. их количество должно увеличиться 
до 100–150 единиц.  

Аддитивные технологии занимают оп-
ределенные ниши традиционного произ-
водства и металлообработки и не имеют 
массового распространения в серийном 
производстве. В мире лишь около 33% ад-
дитивных систем напрямую используются 
в производстве изделий [15. – С. 43].  

Сферы применения аддитивных техно-
логий также ограничены. К основным от-
раслям-потребителям аддитивных техно-
                                                 
3 Там же. 
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логий относятся оборонно-промыш-
ленный комплекс, транспортное машино-
строение (судостроение, автомобилестрое-
ние, авиастроение, ракетно-космическая 
промышленность), двигателестроение, ме-
дицина.  

В России есть ряд сдерживающих фак-
торов применения аддитивных техноло-
гий: отсутствие отраслевых национальных 
стандартов и систем сертификации, отсут-
ствие квалифицированных кадров, спо-
собных работать с аддитивными машина-
ми; экономическая неэффективность при-
менения, обусловленная высокой стоимо-
стью производства и ограниченной произ-
водительностью аддитивных машин; необ-
ходимость в дообработке заготовки до ко-
нечного изделия. Данные ограничения по-
зволяют прогнозировать незначительное 
влияние аддитивных технологий на рос-
сийский рынок станкостроения в перспек-
тиве до 2030 г. и рассматривать задачу раз-
вития аддитивного производства в России 
как параллельное направление наряду с 
восстановлением утраченных позиций в 
традиционном станкостроении.   

Неотъемлемым условием обеспечения 
потребности в оборудовании является 
формирование компетенций в производ-
стве конкурентоспособных комплектую-
щих [5]. Это обусловлено текущей ориен-
тацией на модульный принцип проекти-
рования оборудования, выражающийся в 
использовании унифицированных узлов и 
механизмов, изменении модели функцио-
нирования станкостроительных предпри-
ятий (переход на конечную сборку стан-
ков), углублении специализации в произ-
водстве комплектующих изделий.  

С учетом низкой конкурентоспособно-
сти отечественных комплектующих и от-
сутствия производства отдельных компо-
нентов на территории Российской Феде-
рации производство комплектующих це-
лесообразно развивать по широкому пе-
речню направлений.  

В Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2015 г.  
№ 719 «О критериях отнесения промыш-

ленной продукции к промышленной про-
дукции, не имеющей аналогов, произве-
денных в Российской Федерации» выде-
ляются 42 вида комплектующих, которые 
условно можно объединить в несколько 
групп:  

 узлы и механизмы приводов главного 
движения и подач;  

 системы числового программного 
управления и электроавтоматики;  

 направляющие линейных и враща-
тельных перемещений;  

 механизмы и узлы технологического 
оснащения для станков;  

 измерительные преобразователи пе-
ремещений, контроля и управления.  

Наиболее высокий уровень импортоза-
висимости характерен для следующих ви-
дов комплектующих (определены Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2015 г. № 650 «Об ут-
верждении плана мероприятий по импор-
тозамещению в станкоинструментальной 
промышленности Российской Федера-
ции»): системы ЧПУ для управления 5 и 
более осями; электродвигатели для станков 
с ЧПУ; датчики, линейки, преобразовате-
ли; гидроаппаратура, реализующая раз-
личные механизмы подачи и зажима в ме-
таллообрабатывающих станках и пр. 

Развитие производства инструменталь-
ной продукции также является неотъем-
лемым условием возрождения отечествен-
ного станкостроения. Наиболее импорто-
зависимыми сегментами выступают твер-
досплавный монолитный и сборный инст-
румент с износостойкими покрытиями, 
твердосплавные пластины и столбики [8].  

Таким образом, внедрение организаци-
онных, продуктовых и технологических 
инноваций является неотъемлемым усло-
вием обеспечения конкурентоспособности 
используемых средств производства.  

Помимо этого, важным условием обес-
печения потребности в оборудовании яв-
ляется формирование компетенций в про-
изводстве конкурентоспособных комплек-
тующих.  
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Все это в совокупности определяет уро-
вень развития станкостроения в стране и 

его конкурентоспособность на мировой 
арене.
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

Н. Ш. Ватолкина 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет), Москва, Россия 

В статье рассматривается проблема моделирования качества электронных услуг на основе анализа эволюции 
и сопоставления объектных факторов теорий принятия и продолжения использования технологий. Автором 
выявлены и систематизированы факторы принятия технологии с точки зрения потребительских свойств 
услуги, а также показан циклический характер развития моделей, когда от сложного состава факторов ис-
ходных моделей диффузии технологий и теории разумных действий через упрощенное представление о 
факторах в теории принятия технологий осуществлен переход к современным комплексным многоуровне-
вым моделям. Анализ теорий продолжения использования технологий показал, что они основаны на тради-
ционных для менеджмента качества категориях качества, ожиданий, восприятия и удовлетворенности по-
требителя, а также феномене намерений продолжения использования, который применяется в теории мар-
кетинга. Анализ позволил автору определить необходимость изучения сущности и свойств электронных 
услуг на основе моделирования стартового и опытного качества электронных услуг. Подобный подход по-
зволяет ответить на вопросы, которые традиционно не рассматриваются в менеджменте качества: какие ха-
рактеристики услуги важны для потребителя при принятии решения о ее использовании и как трансфор-
мируется его представление о составляющих качества услуги при приобретении опыта ее использования? 
Стартовое качество электронных услуг, на наш взгляд, представляет собой совокупность свойств электрон-
ной услуги, которые влияют на ожидание потребителя относительно ее способности удовлетворять его по-
требности до получения потребителем фактического опыта использования услуги. Стартовое качество влия-
ет на решение об использовании электронной услуги. Опытное качество означает способность электронной 
услуги удовлетворять изменяющиеся потребности потребителя в процессе или после ее использования, ко-
торая влияет на удовлетворенность и намерение продолжать использовать электронную услугу. Автором 
предложена модель соотношения между стартовым и опытным качеством электронных услуг. 
Ключевые слова: электронные услуги, теории принятия технологий, качество услуги, менеджмент качества 
услуг, модели продолжения использования технологий.  

TRANSFORMATION MODEL  
OF E-SERVICE QUALITY:  

THEORETICAL SUBSTANTIATION 

Natalya Sh. Vatolkina 
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

The article deals with the problem of modeling the quality of e-services on the basis of evolution analysis and 
comparison of object factors of theories of technologies’ adoption and continuous use. The author identified and 
systematized factors of technology adoption in view of consumer characteristics of the service and showed the cyclic 
nature of model development, when from complicated composition of factors in initial models of technology 
diffusion and the theory of intellectual acts through simplified ideas of factors in the theory of technology adoption 
the shift to current complex multi-level models was accomplished. The analysis of theories of technology continuous 
use showed that they were based on traditional categories of quality, expectations, perception and satisfaction of 
customer, as well as on the phenomenon of intentions to continue the use, which is applied in the theory of 
marketing. The analysis gave the author an opportunity to find the necessity to study the essence and features of e-
services on the basis of modeling the start and pilot quality of e-services. Such approach helps answer the questions, 
which usually are not studied in quality management: which characteristics of service are important for customer to 
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make a decision about its use and how his/her ideas about elements of service quality are transformed with 
acquiring experience of its use. Start quality of e-services, in our opinion, is a totality of e-service characteristics, 
which influence customer’s expectations concerning its ability to meet his/her needs before customer gets a factual 
experience of the service use. Start quality impacts the decision about using the e-service. Experience quality means 
the ability of e-service to meet the changing needs of customer in the process or after its use, which affects 
satisfaction and intention to continue the use of the e-service. The author put forward the model correlating start and 
experience quality of e-services. 
Keywords: e-services, theory of technology adopting, service quality, service quality management, models of 
technology continuous use. 

 
 

огласно отчету «Перспективы циф-
ровой экономики ОЭСР» 2017 г.1, 
цифровая трансформация эконо-

мики и общества привела к следующим 
изменениям: 

1. Цифровой трансформации традици-
онных товаров и услуг, которая размывает 
границу между ними и позволяет допол-
нить любое ценностное предложение соот-
ветствующими услугами, основанными на 
преобразовании, анализе и использовании 
цифровых данных. Подобный процесс по-
лучил название сервитизации (servitisation) 
товаров.  

2. Переносу продажи товаров и услуг в 
информационно-коммуникационную сеть 
Интернет, что получило развитие в форме 
онлайн-платформ, маркетплейсов, цифро-
вых средств массовой информации и соци-
альных сетей. 

3. Появлению новых цифровых про-
дуктов и цифровых бизнес-моделей, рас-
пространению мобильных приложений, 
усилению роли услуг в экономике (процесс 
получил название сервификации –
servification), когда для предприятий и ор-
ганизаций цифровые данные становятся 
необходимым производственным ресурсом.  

4. Изменению условий создания и 
управления бизнесом за счет упрощения 
коммуникаций, процессов аутсорсинга, 
ценовой прозрачности, снижения транз-
акционных издержек, сокращения посто-
янных затрат. 

Сегодня большинство организаций ис-
пользуют информационно-коммуника-
ционную сеть Интернет для коммерческой 
деятельности. Формы и интенсивность ис-

                                                 
1 URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en 

пользования электронных каналов взаи-
модействия с потребителем и другими за-
интересованными сторонами могут быть 
разными:  предоставление информации об 
организации, ее товарах и услугах через 
веб-сайты; взаимодействие с потребителя-
ми на различных этапах жизненного цикла 
продукции/услуг; осуществление пред-
продажной стадии жизненного цикла че-
рез организацию заказов/бронирование 
товаров и услуг через Интернет; предос-
тавление услуг полностью в электронной 
форме, что может быть как основным ви-
дом деятельности организации, так и со-
путствующим предложением при продаже 
продукции/услуг офлайн.  

Электронная услуга – это общий тер-
мин, обозначающий услуги, оказываемые 
посредством информационных техноло-
гий через информационно-коммуникаци-
онную сеть Интернет. Перечень услуг, от-
носимых к электронным, является доста-
точно разнородным и включает как ком-
муникационные услуги (услуги по пере-
даче данных), так и услуги по созданию, 
хранению и обработке информации в сети 
Интернет, в том числе для обслуживания 
традиционных услуг и производств. Все 
эти формы взаимодействия создают цен-
ность для потребителя и могут рассматри-
ваться в качестве электронных услуг – объ-
екта купли-продажи, объекта гражданско-
го оборота в целом и объекта управления. 

Источником действий, усилий и резуль-
татов в процессе оказания электронных 
услуг являются информационные техно-
логии. К настоящему времени информа-
ционные технологии прошли несколько 
эволюционных этапов, смена которых оп-
ределяется главным образом развитием 

С
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научно-технического прогресса, появлени-
ем новых технических средств обработки 
информации. Информационные техноло-
гии активизируют и эффективно исполь-
зуют информационные ресурсы общества, 
что дает возможность получить сущест-
венную экономию других видов ресурсов. 
Это позволяет использовать информаци-
онные технологии для решения производ-
ственных задач организаций, личных и 
бытовых проблем человека, вопросов госу-
дарственного управления. Однако только 
появление и развитие глобальной сети 
Интернет позволило создавать и оказывать 
услуги на основе информационных техно-
логий, выполнять действия и передавать 
их результаты по запросу потребителей 
без передачи самих информационных 
технологий. 

Дифференциация электронных услуг в 
числе иных экономических благ требует 
соответствующего нормативного обеспече-
ния, в первую очередь в сфере защиты прав 
потребителей. Для этого необходимо уточ-
нение методологии управления качеством с 
учетом специфики электронных услуг.  

Сравнительная характеристика  
теорий принятия технологий  
с позиции менеджмента качества 
электронных услуг 
Анализ теоретической базы моделиро-

вания качества электронных услуг показал, 
что она включает два блока теорий, кото-
рые, развиваясь самостоятельно, вместе с 
тем имеют схожий объект. Первый блок 
теорий направлен на выявление факторов 
и характеристик, которые побуждают 
пользователей принимать и продолжать 
использовать технологии (technology  
acceptance models). Второй блок теорий 
охватывает изучение характеристик каче-
ства электронных услуг, влияющих на 
формирование ценности услуги, удовле-
творенность потребителя и его лояльность. 

В рамках настоящей статьи мы рассмот-
рим теории первого блока с точки зрения 
возможности их использования для моде-
лирования качества электронных услуг. 
Данные теории условно разделены на две 

группы: общие поведенческие теории и 
теории, ориентированные на технологии.  

Начало данному направлению исследо-
ваний положил Эверетт Роджерс, который 
в 1962 г. опубликовал работу о диффузии 
инноваций (diffusion of innovation), кото-
рая известна в первую очередь предло-
женной моделью жизненного цикла инно-
вации и классификацией пользователей, 
которые применяют инновацию на разных 
стадиях ее жизненного цикла. Менее из-
вестно то, что, согласно теории Эверетта 
Роджерса, на скорость распространения 
инноваций влияют их характеристики, а 
также характеристики индивидов, прини-
мающих решения и характеристики орга-
низации. В теории представлены четыре 
свойства инновации, которые влияют на 
принятие индивидами решения о ее ис-
пользовании: сравнительное преимущест-
во (воспринимаемая эффективность инно-
вации по сравнению с принятыми техно-
логиями); совместимость с принятыми 
ценностями и потребностями потенциаль-
ных пользователей; сложность использова-
ния; наличие наблюдаемых эффектов от 
использования инновации. Можно отме-
тить, что перечисленные характеристики в 
полной мере являются потребительскими 
свойствами, определяющими качество ин-
новации, и их можно разделить на две 
группы: свойства функционального на-
значения и эргономические свойства [11].  

Данная часть теории Роджерса получи-
ла свое развитие в теориях принятия тех-
нологий. На их появление повлияли также 
поведенческие теории, объясняющие фак-
торы и механизм формирования убежде-
ний, отношений, намерений и поведения 
человека. К наиболее известным относятся 
теория разумных действий (The Theory of 
Reasonable Action – TRA, 1975) и теория за-
планированного поведения (Theory of 
Planned Behavior – TPB, 1985, 1991). Теория 
разумных действий предполагает, что на 
поведенческие намерения индивида вли-
яют два фактора: отношение к определен-
ному поведению и субъективные нормы 
личности. Первый фактор можно назвать 
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функциональным, так как согласно теории 
TRA отношение к поведению основано на 
представлениях о возможных результатах 
поведения и их оценке с точки зрения дос-
тижения целей и потребностей индивида. 
Второй фактор является социальным, так 
как основан на восприятии индивидом от-
ношения его окружения к его поведению, 
которое определяется его пониманием 
этого отношения и желанием соответство-
вать ожиданиям. Теория запланированно-
го поведения дополнила теорию TRA 
третьим фактором, который называется 
«воспринимаемый контроль поведения» и 
означает ограничивающие поведение фак-
торы [3].  

Первой из влиятельных теорий приня-
тия технологий в 1995 г. появилась модель 
соответствия технологии задачам пользо-
вателя (Task-technology Fit – TTF), которая 
предполагает, что соответствие технологии 
задачам пользователя повышает вероят-
ность ее использования и влияет на ре-
зультаты деятельности пользователя [7]. 
Это функциональная теория, которая ис-
ключает влияние социальных и личност-
ных факторов на принятие решения. Мо-
дель предполагает, что принятие означает 
позитивное решение использовать техно-
логию. Принятие зависит от намерения 
использовать услугу, которое в свою оче-
редь означает степень, с которой индивид 
готов приложить усилия и продемонстри-
ровать определенный тип поведения для 
совершения действия. 

На ее основе в 1989 г. была разработана 
ставшая классической модель принятия 
технологий (Technology Acceptance Model – 
TAM) [6]. Модель предполагает, что реше-
ние об использовании технологии форми-
руется на основе намерений и отношения 
к ее использованию, на которое влияют два 
фактора: воспринимаемая полезность и 
воспринимаемая простота использования 
технологии. Оба фактора являются вос-
приятием пользователем функциональных 
и эргономических свойств технологии. Та-
ким образом, модель TAM сочетает эле-
менты теории диффузии инноваций и мо-

дели соответствия технологии задачам 
пользователя. 

Доработанная Ф. Девисом в соавторстве 
с В. Венкатеш теория, получившая назва-
ние TAM 2 [14], исключила такую пере-
менную, как отношение к использованию 
технологий, и предполагает, что воспри-
нимаемая полезность и воспринимаемая 
простота использования технологии на-
прямую влияют на поведенческие намере-
ния пользователя. В теории TAM 2 появи-
лась оценка личностных факторов, кото-
рые влияют на воспринимаемую полез-
ность технологии: субъективные нормы, 
опыт, соответствие трудовым задачам, ка-
чество и наглядность результата, имидж.  
В этом прослеживается как прямое влия-
ние теории TRA, так и заимствование эле-
ментов теории диффузии инноваций.  

На рис. 1 представлены состав и взаимо-
связь факторов, влияющих на принятие 
решения об использовании технологии в 
рассмотренных выше теориях. Контуром и 
заливкой фигур обозначено, к какой груп-
пе относится фактор: сплошным контуром 
– свойства функционального назначения 
технологии; крупным пунктирным конту-
ром – эргономические свойства; двойным 
контуром – социальные факторы; черным 
контуром с серой заливкой – личностные 
факторы; контуром из тире и точек – ор-
ганизационные факторы; мелкопунктир-
ным контуром – технические факторы. 

Из рисунка видно, что модель TAM 3 
[13] описывает иерархию факторов, 
влияющих на принятие решения о приме-
нении технологии, в числе которых лежат 
как потребительские свойства самой тех-
нологии, так и социальные, личностные, 
технические и организационные факторы. 
Интересен циклический характер разви-
тия моделей: от сложного состава факто-
ров исходных моделей DOI и TRA к ком-
плексному многоуровневому подходу к их 
составу и взаимосвязи. Однако ограничи-
вающие факторы, или факторы контроля, 
представленные в теории TPB, не нашли 
дальнейшего применения. 
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Рис. 1. Эволюция состава и взаимосвязи факторов, влияющих на принятие решения  
об использовании технологии в теориях принятия технологий 
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Развитие данного научного направле-
ния связано с появлением в 2003 г. объеди-
ненной теории принятия и использования 
технологий (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology – UTAUT) [15] авто-
ров В. Венкатеш, М. Дж. Моррис, Ф. Д. Де-
вис и Дж. Б. Девис. В рамках данной теории 
к числу факторов первого порядка наряду с 
ожидаемыми результатами применения 
технологии и ожидаемыми усилиями по 
использованию технологии были добавле-
ны фактор социального воздействия 
(трансформация фактора субъективных 
норм, представленных в более ранних мо-
делях) и фактор поддерживающих условий.  

Версия теории UTAUT 2 представлена в 
работе [9]. Помимо объяснения выбора 
информационных технологий для исполь-
зования в организации или для личных 
нужд модель UTAUT 2 применяется для 
электронных информационных услуг, по-
этому в ней расширено представление о 
пользователях, в число которых были 
включены потребители и граждане. В мно-
гочисленных исследованиях, посвященных 
применению модели UTAUT 2, было пред-
ложено использовать различные дополни-
тельные факторы, включая доверие, риск, 
информационную безопасность, иннова-
ционность, организационную культуру и 
др. В связи с этим модель UTAUT 2 отлича-
ется более проработанной структурой и 
была дополнена тремя новыми группами 
факторов: окружающей среды, места и 
времени. 

 
Характеристика моделей  
продолжения использования  
технологий 
Наряду с развитием теорий принятия 

технологий появились модели, которые 
пытаются объяснить, почему пользователи 
продолжают их применять. Данные тео-
рии основаны на традиционных для ме-
неджмента качества категориях качества, 
ожиданий, восприятия и удовлетворенно-
сти потребителя, а также феномене наме-
рений продолжения использования, кото-
рый применяется в теории маркетинга.  

Теория ожиданий-подтверждения 
(Expectation-confirmation theory – ECT) 
предполагает, что удовлетворенные поль-
зователи будут продолжать использовать 
продукт или услугу, а неудовлетворенные 
– прекратят использование. Удовлетво-
ренность потребителя после покупки или 
после принятия технологии зависит от 
трех переменных: ожидания, восприни-
маемой эффективности продук-
та/услуги/технологии и соответствия 
продукта/услуги/технологии ожиданиям 
потребителя [9]. 

Наиболее известными являются модель 
намерений продолжения использования 
информационных систем (Information 
Systems Continuance Intention Model – ISC) 
и теория успеха информационной систе-
мы (Information System Success – ISS). Мо-
дель ISC предполагает, что намерения 
пользователя продолжать использовать 
информационную технологию зависят от 
трех факторов: удовлетворенности, соот-
ветствия ожиданиям и воспринимаемой 
полезности. С точки зрения теории ме-
неджмента качества качество услуг рас-
сматривается как соответствие восприятия 
услуги потребителем его ожиданиям. По-
этому взаимосвязь указанных переменных 
должна быть иная: воспринимаемая по-
лезность  соответствие ожиданиям  
удовлетворенность  намерение продол-
жать использовать информационную сис-
тему. Интересно, что согласно теории ISC 
только одно функциональное свойство 
информационной системы – восприни-
маемая полезность – влияет на восприятие 
качества, удовлетворенность и поведенче-
ские намерения индивида.  

В первоначальном варианте теории ISS 
[10], представленном в 1992 г., было опре-
делено шесть переменных или компонен-
тов, составляющих успех информацион-
ной системы: качество системы, качество 
информации, использование, удовлетво-
ренность пользователя, индивидуальный 
эффект и организационный эффект. Все 
переменные являются взаимозависимыми.  
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В дальнейшем, в 2003 г., в модель были 
добавлены новые переменные – качество 
системы, качество информации и качество 
услуг, а организационный и индивиду-
альный эффекты были заменены на чис-
тые выгоды, которые рассматриваются как 
степень, с которой информационная сис-
тема вносит вклад в успех отдельного че-
ловека, группы, организации, отрасли или 

экономики в целом (например, улучшение 
процесса принятия решений, повышение 
производительности, увеличение продаж, 
снижение стоимости, увеличение прибы-
ли, эффективность маркетинга, благосос-
тояние потребителя, создание новых рабо-
чих мест и экономическое развитие)  
(рис. 2). 

Рис. 2. Модернизированная модель успеха информационной системы (ISS)  
У. Делона и Е. Маклина [10] 

Такой подход можно признать более 
полным, так как он рассматривает качество 
информационной системы как совокуп-
ность трех элементов: потребительских 
свойств системы, включая простоту ис-
пользования, гибкость, надежность, про-
стоту обучения, время отклика, сложность 
и интуитивность; качество информации 
как результата использования системы и 
качество услуг поддержки, которую полу-
чают пользователи. То есть можно видеть 
переход от понимания качества как лично-
стной, психологической категории соот-
ветствия ожиданиям к атрибутивному 
подходу, когда качество рассматривается 
как совокупность свойств объекта, влияю-
щих на восприятие соответствия ожидани-
ям и удовлетворенность потребителя.  

В 2008 г. С. Петтер, У. Делон и Е. Мак-
лин [10] опубликовали обзор эмпириче-
ских исследований применения теории 
ISS, результаты которого позволили уточ-
нить наличие и силу связей между пере-
менными модели ISS. Уточненная модель 
представлена на рис. 3. 

Данная модель показывает, что качество 
системы и качество информации оказыва-
ют сильное влияние на удовлетворенность 
потребителя, а качество услуг – среднее 
влияние. Существует сильная связь между 
удовлетворенностью потребителя и наме-
рением дальнейшего использования ин-
формационной технологии, в то время как 
обратная связь не подтверждена. Показана 
сильная двусторонняя взаимосвязь между 
удовлетворенностью, намерением исполь-
зовать технологию и чистыми выгодами, 
которые она приносит. На наш взгляд, это 
указывает на нарушение причинно-след-
ственных связей в модели, в которой чис-
тые выгоды характеризуют качество ре-
зультатов применения информационной 
технологии, которое наряду с качеством 
системы, информации и услуг оказывает 
сильное влияние на удовлетворенность 
потребителя, которое влияет на намерения 
в дальнейшем использовать технологию. 

Интерпретация моделей принятия и 
продолжения использования технологий 
применительно к электронным услугам 
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предложена в работе [12]. Модель ETAM 
(E-Service Technology Acceptance Model) 
основана на теоретических исследованиях 

автора, проверенных путем социологиче-
ского опроса. 

Рис. 3. Уточненная модель ISS [10] 

Модель основана на установлении 
взаимосвязи между четырьмя составляю-
щими: качеством электронных услуг, 
удовлетворенностью потребителя, безо-
пасностью услуги и намерением использо-
вать электронную услугу (рис. 4). Автором 

предложен перечень потребительских 
свойств услуги, которые влияют на вос-
принимаемое пользователем качество 
электронной услуги и его удовлетворен-
ность.

Рис. 4. Модель принятия технологий электронных услуг [12] 
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На наш взгляд, в данной теории допу-
щены важные теоретические ошибки. Во-
первых, качество услуги и удовлетворен-
ность потребителя не могут быть факто-
рами одного порядка, так как качество 
оказывает влияние на удовлетворенность 
потребителя. Во-вторых, безопасность – это 
одно из потребительских свойств услуги, 
составляющих ее качество. В-третьих, ожи-
дания – это субъективное представление 
потребителя о том, каким образом будут 
проявляться отдельные потребительские 
свойства услуги и ее качество в целом. По-
этому ожидания не совсем верно рассмат-
ривать как факторы одного порядка с по-
требительскими свойствами услуги. Вместе 
с тем несомненным достижением модели 
является попытка объединить концепции 
принятия технологии и модели качества 
услуг, а также включение в модель такого 
фактора, как ожидания потребителя. 
Обоснованным представляется акцент на 
безопасности как одном из ключевых фак-
торов, воздействующих на намерение по-
требителя электронных услуг.  

Обоснование сущности  
и моделирование стартового  
и опытного качества  
электронных услуг 
Анализ теории принятия технологий 

позволил нам определить необходимость 
изучения сущности и свойств электронных 
услуг на основе моделирования стартового 
и опытного качества электронных услуг. 
Подобный подход позволяет ответить на 
вопрос, который традиционно не рассмат-
ривается в менеджменте качества: какие 
характеристики услуги важны для потре-
бителя при принятии решения о ее ис-
пользовании, в особенности в условиях, 
когда электронные услуги быстро эволю-
ционируют и часто основаны на иннова-
ционных решениях, процессах, технологи-
ях? Такие характеристики можно назвать 
стартовым качеством, когда у потребителя 
отсутствует опыт использования услуги и 
решения основаны на ожиданиях.  

Согласно модели «сервисного путеше-
ствия» К. Нэша (рис. 5), процесс приобре-

тения услуги начинается с потребности. 
Потребитель примет решение о приобре-
тении услуги, если предложение будет со-
ответствовать его потребности. Однако ус-
луги лишь в ограниченной степени обла-
дают так называемыми атрибутами поис-
ка, которые можно оценить до приобрете-
ния услуги. Услуги обладают атрибутами 
опыта (которые можно оценить, лишь вос-
пользовавшись услугой) и атрибутами до-
верия, которые невозможно оценить даже 
после приобретения услуги [2]. Поэтому 
решение о принятии электронных услуг 
основано на ожиданиях потребителя. Со-
гласно типологии, принятой в менеджмен-
те качества, это могут быть предсказатель-
ные ожидания – ожидание потребителя, 
как ему будет оказана электронная услуга; 
нормативные ожидания – как должна быть 
оказана электронная услуга, независимо от 
того, что они ожидают; ожидания совер-
шенства – ожидания относительно того, 
как должна быть оказана лучшая элек-
тронная услуга, или ожидания адекватно-
сти – ожидания относительно минималь-
ного уровня качества услуг, который будет 
готов принять потребитель. 

Анализ теорий принятия технологий 
показал, что стартовое качество электрон-
ных услуг определяется тремя факторами: 
ожидаемой полезностью услуги, ожидае-
мыми усилиями по использованию элек-
тронной услуги и ожидаемой безопасно-
стью. Ожидания формируются под воздей-
ствием личностных и социальных факто-
ров, а также целесообразности использова-
ния электронной услуги – ее соответствия 
задачам (потребностям), месту, времени, 
организационным условиям и условиям 
потребителя. Модель сервисного путеше-
ствия к числу факторов, влияющих на 
ожидания, относит потребности потреби-
теля, маркетинговые коммуникации, мне-
ние других людей и доступность услуги.  

Таким образом, стартовое качество 
электронных услуг, на наш взгляд, пред-
ставляет собой совокупность свойств элек-
тронной услуги, которые влияют на ожи-
дание потребителя относительно ее спо-
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собности удовлетворять его потребности 
до получения потребителем фактического 
опыта использования услуги. Стартовое 

качество влияет на решение об использо-
вании электронной услуги. 

Рис. 5. Модель «сервисного путешествия» К. Нэша [1] 

Согласно модели «сервисного путеше-
ствия» в процессе использования услуги 
опыт, полученный на предшествующей 
стадии, формирует ожидания относитель-
но следующего этапа. В процессе исполь-
зования услуги потребитель приобретает и 
накапливает опыт, что означает переход от 
управления стартовым качеством к управ-
лению опытным качеством.  

В работе [5] приведено мнение С. Гупта 
и М. Вахик, которые утверждают, что опыт 
возникает, когда потребитель взаимодей-
ствует с различными составляющими ус-
луги, созданными сервисной организаци-

ей. Л. Л. Берри и др. развивают данную 
точку зрения, указывая на то, что опыт – 
это и есть сама услуга; хороший опыт ис-
пользования услуги – это хорошая услуга 
[4]. А. Хелкулла [8] объединила в три 
группы взгляды на понимание категории 
«потребительский опыт» в контексте ме-
неджмента и маркетинга услуг, которые 
представлены в исследованиях последних 
лет. Первый подход рассматривает опыт 
приобретения услуги как феномен инди-
видуального опыта, который является 
внутренним, субъективным, специфич-
ным. Потребитель рассматривается не 
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только как носитель опыта, но и его созда-
тель. Второй подход характеризует опыт 
приобретения услуги как процесс, осно-
ванный на этапах предоставления услуги. 
Данный подход акцентирует внимание на 
временном элементе опыта приобретения 
услуги, указывающем на то, что отдельные 
этапы приобретения услуги формируют 
опыт и влияют на изменение поведения 
через обучение. Третий подход рассматри-
вает опыт как один из факторов, воздейст-
вующих на такие переменные, как качест-
во услуг, ценность, удовлетворенность по-
требителя. В данном случае акцент делает-
ся не на индивидуальном опыте конкрет-
ного потребителя, а на агрегированном 
опыте множества людей. Данный подход 
ориентирован на понимание потребитель-
ского опыта как результата, а не длитель-
ного процесса. 

Таким образом, опытное качество озна-
чает способность электронной услуги 
удовлетворять изменяющиеся потребности 
потребителя в процессе или после ее ис-
пользования, которая влияет на удовле-
творенность и намерение продолжать ис-
пользовать электронную услугу. Анализ 
позволил определить соотношение между 
стартовым и опытным качеством элек-
тронных услуг (рис. 6).  

Стартовое качество электронных услуг 
основано на ожиданиях потребителя отно-
сительно полезности, простоты и безопас-
ности использования электронной услуги. 
Ожидания формируются под воздействи-
ем внешних и внутренних факторов. 
Внешние факторы включают информа-
цию об электронной услуге, полученную 
через маркетинговые коммуникации про-
вайдера электронных услуг и от других 
людей, включая мнение экспертов, рядо-
вых пользователей, а также людей из 
ближнего окружения потребителя.  
К внешним также можно отнести социаль-
ные факторы, связанные с социальным 
давлением на потребителя. К внутренним 
факторам прежде всего относится потреб-

ность, на удовлетворение которой направ-
лена электронная услуга, а также общий 
потребительский опыт. Этот фактор осо-
бенно характерен для эпохи цифровой 
трансформации, так как в настоящее вре-
мя происходит диффузия ожиданий, ко-
гда ожидания потребителя относительно 
качества продуктов и услуг являются меж-
отраслевыми, так как ведущие поставщики 
электронных услуг формируют ожидания 
потребителя относительно качества жизни 
в целом. К внутренним также относятся 
многочисленные личностные факторы, в 
том числе уровень образования, состояние 
здоровья, склонности и убеждения.  

Принятие электронной услуги означает 
принятие решения об ее использовании, 
что ведет к получению и накоплению кон-
кретного потребительского опыта. Он по-
зволяет сформировать представление о 
качестве электронной услуги как о степе-
ни, с которой характеристики электрон-
ной услуги отвечают требованиям потре-
бителя. Поэтому суждение о качестве – это 
оценка соответствия характеристик объек-
та потребностям пользователя. На наш 
взгляд, по мере накопления опыта исполь-
зования услуги ожидания потребителя 
также изменяются и качество электронной 
услуги он оценивает комплексно, на осно-
ве совокупности четырех составляющих: 
качества результата электронной услуги, 
качества системы оказания электронной 
услуги, качества информации (данных) и 
качества поддержки пользователя.  

Суждение о качестве является основным 
фактором, влияющим на удовлетворен-
ность потребителя, которая в свою очередь 
влияет на принятие решения о дальней-
шем использовании электронной услуги. 
Модель носит циклический характер, так 
как в процессе использования услуги опыт 
постоянно обновляется. Он находится под 
влиянием социальных и личностных фак-
торов, а также развивающейся потребно-
сти, на удовлетворение которой направле-
на электронная услуга. 
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Таким образом, предложенная модель 
основана на понимании электронных ус-
луг как экономического блага и предмета 
потребления, что позволяет сместить ак-
цент в исследовании с технологических к 
потребительским свойствам информаци-
онных технологий, а также учитывать мас-
совый характер потребления электронных 
услуг в условиях интенсивной конкурен-
ции. 

Трансформационная модель интегри-
рует подходы теорий принятий техноло-
гий и моделей качества услуг и позволяет 
объяснить, какие потребительские свойст-
ва электронных услуг влияют на принятие 
решения потребителя о начале и продол-
жении использования электронной услуги. 
В модели реализована концепция «сервис-
ного путешествия», заключающаяся в по-
нимании трансформации ожиданий по-
требителя по мере накопления опыта ис-
пользования услуги. На наш взгляд, 
трансформации подвергаются объекты 
ожидания, когда от ключевых потреби-
тельских свойств функциональности, про-
стоты использования и безопасности по-
требитель переходит к суждению о качест-

ве не только результата услуги и системы, 
но и информации и поддержки пользова-
теля. Если принятие решения об использо-
вании электронной услуги основано толь-
ко на ожиданиях, то для продолжения ис-
пользования услуги необходима удовле-
творенность потребителя. Таким образом, 
модель показывает, что необходимо для 
привлечения и удержания потребителя 
электронной услуги, а также может слу-
жить основой для понимания и обеспече-
ния прав потребителей. 

Предложенная модель носит теоретиче-
ский характер и требует проверки в ходе 
эмпирических исследований с точки зре-
ния ее применимости к различным типам 
электронных услуг. Кроме того, необходи-
мо исследовать соотношение значимости 
цены как фактора принятия электронной 
услуги и намерений продолжения ее ис-
пользования. Вместе с тем ее междисцип-
линарный характер позволяет преодолеть 
фрагментарность изучения поведения по-
требителя электронных услуг в различных 
научных и практических областях дея-
тельности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕДУР  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA 

Е. Д. Новикова 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия  

В современных условиях хозяйствования потребности бухгалтеров и финансовых специалистов в анализе 
данных трансформируются и расширяются. Турбулентность внешней среды обусловливает рост волатиль-
ности и неопределенности в операционной среде, смещая вектор задач управленческого учета и бюджети-
рования. Таким образом, большое значение приобретает построение эффективных процедур учета и бюд-
жетирования современных субъектов хозяйствования, поскольку от показателей и данных учетной отчетно-
сти зависит качество принятия управленческих решений, а соответственно, и позиция предприятия во 
внешней рыночной среде. Цель данного исследования – обоснование необходимости трансформации учет-
ных процедур и бюджетирования на базе возможностей технологий big data. Предметом исследования яв-
ляются особенности процесса использования big data в управленческом учете и бюджетировании. В статье 
рассмотрены тенденции роста массивов информации, используемых в управленческом учете и бюджетиро-
вании; систематизированы функциональные задачи, решаемые big data в различных отраслях российской 
экономики; исследуются процессы трансформации учетных процедур; анализируются возможности и прак-
тика использования big data в принятии управленческих решений в работе отечественных предприятий; 
обоснована необходимость внедрения современных технологий анализа данных в систему бухгалтерского 
учета и бюджетирования. В результате исследования были сформулированы принципы использования big 
data и построена модель цепочки создания ценности big data в управленческом учете и бюджетировании; 
детализированы компоненты процесса, выделены возможности и угрозы использования big data в управлен-
ческом учете и бюджетировании. 
Ключевые слова: управленческий учет, бюджетирование, big data, информация, информационные техноло-
гии, большие данные.  

CONCEPTUAL APPROACHES TO TRANSFORMING 
BUDGETING PROCEDURES ON THE BASIS  

OF OPPORTUNITIES PROVIDED  
BY BIG DATA TECHNOLOGIES 

Evgeniia D. Novikova 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

In today’s economic circumstances the needs of accounts and finance experts in data keep on transforming and 
expanding. Turbulence of external environment stipulates the growth in volatility and uncertainty in operative 
environment removing the vector of objectives for accounting and budgeting. Therefore, developing effective 
procedures of accounting and budgeting in present day business entities acquires bigger importance, as indicators 
and data of accounting influence the quality of making managerial decisions and consequently, the position of the 
enterprise in external market environment. The goal of the research is to ground the necessity of transforming 
accounting procedures and budgeting on the basis of opportunities provided by bid data technologies. The subject 
of the research is specific features of using big data in managerial accounting and budgeting. The article studies 
trends of growing information masses that are used in managerial accounting and budgeting, systematizes 
functional tasks accomplished by big data in different industries of Russian economy, investigates processes of 
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accounting procedures’ transformation, analyzes opportunities and practice of using big data in making managerial 
decisions at Russian enterprises, grounds the necessity to introduce advanced technologies of data analysis in the 
system of accounting and budgeting. As a result of the research principles of using big data were formulated and the 
model of valuechain by big data was built for managerial accounting and budgeting and opportunities and threats 
of using big data in managerial accounting and budgeting were identified. 
Keywords: managerial accounting, budgeting, big data, information, information technologies. 

Актуальность темы 
течение жизненного цикла бизнеса
накапливается значительное количе-
ство информации различного харак-

тера, показателей, данных, сведений, тре-
бующих систематизации для обеспечения 
удобства дальнейшей работы с ними. Раз-
витие информационных технологий дало 
возможность принципиально новой орга-
низации работы с информацией и доку-
ментами. Система управленческого учета 
получила мощную базу обеспечения ин-
формационно-коммуникационных про-
цессов, доступной стала технология агре-
гирования значительных массивов ин-
формации, ее систематизации, анализа и 
дальнейшего использования.  

Наряду со стремительным накоплением 
информации быстрыми темпами развива-
ются и технологии анализа данных. Орга-
низация информации с использованием 
систем работы с большими объемами дан-
ных (big data) осуществляется с целью по-
вышения ее производительности, увели-
чения аналитичности и существенного со-
кращения времени анализа без потери ка-
чественных показателей. 

Тема big data является достаточно акту-
альной и изучается специалистами раз-
личных отраслей (экономика, информа-
ционные технологии, политика, социоло-
гия и пр.). Влияние big data на обществен-
ные процессы и организацию бизнеса ис-
следовали В. А. Бабурин, Е. Д. Гурская,  
А. А. Гусева, М. А. Доценко, В. В. Лазарев, 
С. В. Мальцева, С. Митрович, В. В. Соко-
лянский, М. Е. Яненко и др., однако все 
еще ощущается нехватка фундаменталь-
ных трудов в этом направлении.  

Методы исследования  
Предложенная в статье детализация 

компонентов процесса использования big 

data базируется на способах повышения 
аналитичности информации путем ее сег-
ментации и методах формирования ие-
рархии ценности big data. Таким образом, 
создаются рамки, в которых поливариант-
ность и гибкость сценариев бизнес-
процессов способствуют увеличению ко-
личества проектов управленческих реше-
ний и повышению качества осуществления 
деятельности, а соответственно, получе-
нию эффективного и более высокого кор-
поративного и экономического результата.  

Вместе с тем в практике отечественного 
бизнеса системы больших объемов данных 
пока не адаптированы к требованиям 
управленческого учета информации, что и 
определяет предложенные в статье меры 
по подготовке базы для эффективного 
внедрения систем big data и важность ис-
следований в данном направлении.  

Результаты исследований  
Категория big data касается прежде все-

го огромных массивов информации, кото-
рые постоянно собираются с помощью 
устройств и технологий в различных сфе-
рах деятельности (Интернет и социальные 
медиа, кредитные карты, датчики Wi-Fi). 
Большая часть этой информации является 
ограниченно структурированной, т. е. это 
данные, которые соответствуют опреде-
ленной, заранее установленной модели. 
Как правило, их необходимо адаптировать 
к целям использования, поскольку они со-
бираются не по ограниченности храни-
лища, а неисчерпаемости.  

Исследовательская и консультационная 
компания Gartner впервые разработала 
модель для big data еще в 2001 г. Ее модель 
3V охватывала объем, скорость и разнооб-
разие данных (англ. volume, velocity, variety). 
Однако определение категории big data 

В
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было формализовано Gartner только в  
2012 г. и звучало следующим образом: «Big 
data – это информационные активы боль-
шого объема, высокой скорости и/или вы-
сокого разнообразия, которые требуют но-
вых форм обработки для улучшения при-
нятия решений, открытия идей и оптими-
зации процессов» [9].  

Актуализация значимости информации 
трансформировала модель 3V в модель 4V 
за счет добавления критерия ценности 
(value). Таким образом, в современной ин-
терпретации big data представляют собой 
возможность получить бизнес-значимую 
информацию из огромных объемов разно-
образных данных.  

Технология big data включает в себя три 
ключевых компонента:  

1. Хранение информации (преимуще-
ственно посредством облачных техноло-
гий). 

2. Структурирование информации 
(применяются программные решения и 
платформы). 

3. Управление и анализ информации
(обработка и создание аналитических от-
четов).  

Как отмечает Б. Фрэнкс [7. – С. 26], це-
лями использования больших данных яв-
ляются:  

 улучшение процесса принятия ре-
шений;  

 управление рисками;  
 развитие новых продуктов;  
 повышение маржи и пр.  
Управление big data предполагает вы-

явление, сбор, хранение и обработку 
больших объемов данных быстро и эф-
фективно. До распространения цифровых 
технологий в анализе данных зачастую 
применялись выборки. Сегодня, используя 
все данные, можно получить более точный 
результат и выявить корреляции, которые 
были недоступны при ограничении объе-
ма данных. Кроме того, расширение ис-
пользования технологий big data нераз-
рывно связано с развитием других инфор-
мационных технологий (например, GPS, 
5G, Internet of Things, радиомаяки и пр.). 

Сочетание дополнительных компонентов 
может быть мультипликатором для повы-
шения ценности технологий big data.  

Важно отметить, что большие данные 
не являются постоянной величиной, так 
как их содержание все время расширяется, 
пополняясь новой информацией. Именно 
поэтому выявление ценных идей и рас-
крытие потенциала больших данных 
предполагают переход от причинности к 
корреляции. На основе корреляций ана-
литики разрабатывают прогнозы.  

Кроме того, big data являются чаще все-
го неструктурированными. Это затрудняет 
их обработку. Требования к данным, кото-
рые нужно выявить, описывают в анали-
тических проектах. Таким образом, управ-
ление данными становится функцией, 
важной для бизнеса в стратегическом пла-
не и для поиска идей, которые смогут из-
менить компанию без угрозы для отноше-
ний с клиентами и неприемлемых рисков 
[3. – С. 43]. Если данные – новая «нефть», 
то анализ данных можно сравнить с ее до-
бычей и транспортировкой.  

Очевидно, что влияние больших дан-
ных на бизнес является частью более глу-
бокого процесса. Если принять во внима-
ние работу Карлоты Перес относительно 
долгосрочных технологических волн, то в 
широком контексте big data являются сле-
дующей волной после эры коммуникаций 
и информации [12]. По прогнозам [10], 
применение big data возрастет в отраслях 
производства, транспортировки и логи-
стики с тенденцией развития промышлен-
ности 4.0 (появление киберфизических 
систем).  

В мировой практике аналитика данных 
наиболее применяется в сферах клиент-
ского обслуживания и внутренней опера-
ционной эффективности. Если принимать 
во внимание тенденции роста влияния 
экономики, основанной на данных (data 
driven economy), то ожидается расширение 
применения big data для поддержки при-
нятия решений, прогнозирования, моде-
лирования и визуализации.  
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Рынок big data демонстрирует значи-
тельные темпы роста (рис. 1) и по оценкам 

Wikibon в 2020 г. превысит 61 млрд долла-
ров [2; 13]. 

Рис. 1. Динамика мирового рынка big data в 2011–2020 гг. 

По оценкам экспертов McKinsey 
Institute, технологии big data больше всего 
повлияют на сферу производства, здраво-
охранения, торговли, административного 
управления и наблюдения за индивиду-
альными перемещениями [9]. Сегодня тех-
нологии big data активно внедряются в за-
рубежных компаниях (например, Nasdaq, 
Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, 
Bank of America, HSBC, AT & T, Coca Cola, 
Starbucks и Netflix). Банк HSBC использует 
большие данные для противодействия 
мошенническим операциям с карточками. 
Procter & Gamble с помощью больших дан-
ных проектирует новые продукты и гло-
бальные маркетинговые компании. VISA 
проводит более 170 млрд операций по пла-
стиковым картам каждый день. Таким об-
разом, технологии больших данных ак-
тивно внедряются различными компания-
ми в разных отраслях [5. – С. 64].  

В практике работы отечественных пред-
приятий технологии big data активно ис-
пользуются в ряде отраслей, а именно [2]:  

 отрасли телекоммуникации («Вым-
пелКом», «Билайн», «МегаФон», «МТС», 
«Яндекс», Mail.ru);  

 банковской сфере (Сбербанк России, 
ВТБ24, Альфа-банк);  

 розничной торговле («Глория 
Джинс», «Юлмарт», «Лента»);  

 нефтегазовой отрасли («Роснефть», 
«Транснефть»);  

 государственном управлении (Пен-
сионный фонд России, ФНС России);  

 логистике и транспорте (РЖД);  
 металлургии (Магнитогорский ме-

таллургический комбинат).  
Функциональные задачи, решаемые big 

data в различных отраслях российской 
экономики, систематизированы в табл. 1. 

Обычно отечественные компании ана-
лизируют данные в сферах маркетинга, 
продаж, страхования и оптимизации внут-
ренних процессов. Драйвером применения 
аналитики big data в России являются 
крупные компании, работающие в отрас-
лях телекоммуникаций, ретейла, банков-
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ского сектора, нефтегазовой промышлен-
ности. Конкуренция побуждает россий-
ские компании к накоплению данных и их 
анализу с целью улучшения взаимодейст-

вия с клиентами, созданию таргетирован-
ных маркетинговых предложений и опти-
мизации бизнес-процессов. 

Т а б л и ц а   1 
Функциональные задачи, решаемые big data в различных отраслях российской экономики 

Функциональные задачи 
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Борьба с мошенничеством и спамом + +
Анализ поведения пользователей + + + 
Повышение качества предоставления  
услуг/сервиса  

+ + 

Реклама  + + 
Продвижение (формирование персональ-
ных предложений), персонализация услуг  

+ + + + 

Геоаналитика  + + + 
Маркетинг и продажи + + + 
Сегментация клиентов + + + 
Аналитика и отчетность  + + 
Управление рисками и скоринг  + 
Управление ассортиментом  + + 
Управление логистикой  + + 
Ценообразование  + + + 
Управление технологическими процессами +  + 

Таким образом, проведенный анализ 
свидетельствует, что, несмотря на доволь-
но широкую сферу применения техноло-
гий big data, целей управленческого учета 
и бюджетирования, их использование в 
работе российских предприятий касается 
лишь косвенно (через другие сферы дея-
тельности), что свидетельствует о важности 
научного поиска в данном направлении.  

Возвращаясь к вопросам трансформа-
ции учетных процедур в соответствии с 
современными тенденциями работы с 
данными, следует отметить, что пробле-
мой построения современных (традици-
онных) систем управленческого учета яв-
ляется то, что персонал бухгалтерии и 
плановых подразделений порядка 60% 

своего времени тратит на сбор и проверку 
данных. Данная система требует преобра-
зования таким образом, чтобы автоматиза-
ция дала возможность раскрыть потенциал 
финансовых служб и сосредоточиться на 
предвидении направлений развития биз-
неса при помощи больших данных и ана-
литических технологий.  

Поскольку аналитика больших данных 
является в первую очередь инструментом 
для решения бизнес-задач, то сложность 
применения big data заключается не в их 
объеме, а в разнообразии. Реальный ана-
лиз данных состоит не из одного алгорит-
ма, а является многоуровневой комбина-
цией различных алгоритмов и подходов. 
Сам факт возможности хранить данные и 
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делать над ними вычисления еще не дает 
конкурентного преимущества. Следую-
щий шаг – понять, какие именно вычисле-
ния нужно делать. На этом этапе на пер-
вый план выходит data science (наука о 
данных) как аналитика данных с целью 
решения бизнес-проблем. Наука о данных 
– это междисциплинарная область знаний
о научных методах, процессах и системах, 
которые касаются получения знаний из 
данных в различных формах, как структу-
рированных, так и неструктурированных. 
Наука о данных является продолжением 
отраслей анализа данных, таких как стати-
стика, классификация, кластеризация, 
машинное обучение, получение данных, 
предсказательная аналитика и др. [1. – 
С. 103]. Сегодня data science очень попу-
лярный, но все еще слабо формализован-
ный вид деятельности. Различные компа-
нии вкладывают разное понимание в по-
нятия data science и data scientist (эксперт 
по данным), однако всех их объединяет 
одно: использование данных с целью по-
лучения конкурентных преимуществ. 
Данные в data scientists, хранящиеся с 
применением big data, используют для по-
строения аналитических, статистических, 
data mining и machine learning моделей, 
которые способны отвечать на вопросы 
«что произошло?», «почему это произош-
ло?», «что произойдет?» и «что мне дальше 
с этим делать?».  

Анализируя реальные данные больших 
размеров, могут возникать различные про-
блемные моменты, которые заранее не 
очевидны и во многом определены струк-
турой и областью знаний анализируемых 
данных. Значительный объем работы в 
анализе данных заключается в решении 
конкретных рутинных проблем, как, на-
пример, объединение данных из различ-
ных источников, очистка данных, выявле-
ние случайных значений, не свойственных 
рассматриваемым процессам, заполнение 
неизвестных данных наиболее вероятными 
значениями, загрузка и работа с данными 
в облачных сервисах, разного рода агрега-
ция данных и т. п. Нужно много экспери-
ментировать с конкретными данными, 
чтобы увидеть интересные структурные 
закономерности и получить инсайты. Из 
большого количества проведенных анали-
тических исследований часто отбирают 
лишь несколько, которые могут быть по-
лезными. Поэтому data science содержит 
значительную экспериментальную состав-
ляющую, для которой необходимо владеть 
как предметной областью анализа, так и 
программными средствами работы с дан-
ными. В соответствии с изложенным выше 
может быть сформирована цепочка созда-
ния ценности big data в управленческом 
учете и бюджетировании (рис. 2). 

Рис. 2. Модель цепочки создания ценности big data в управленческом учете и бюджетировании 

1. Оценка потенциально ценных источников больших данных (стоимость, объем, качество,
доступность информации) 

2. Технический анализ возможности доступа к данным (формат данных,
сетевое подключение, объем, частота) 

3. Возможности использования данных в реальном времени и возможности 
повторного использования 

4. Аналитика (операционная), основанная на определении 
и изъятии необходимых данных из различных источников  
информации для их сочетания и создания новой ценности 
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Использование технологий big data в 
управленческом учете и бюджетировании 
формирует ряд требований к источникам 

данных, особенностям их хранения, 
управлению данными, их получению и 
определению ценности (табл. 3). 

 Т а б л и ц а   3 
Детализация компонентов процесса использования big data 

в управленческом учете и бюджетировании 

Компонент  Детализация вопросов исследования 
Источники  
данных 

Объекты каких данных необходимы и из каких источников?  
Есть доступ к источникам данных?  
Следует ли формировать требования к наполнению этих источников необходимыми данными?  
Внутренние и внешние системы предоставляют данные?  
Насколько вероятно, что эти источники данных будут меняться со временем?  

Хранение данных  Какой объем данных на данный момент?  
Ожидается ли рост объема данных и за какой период времени?  
Данные каких типов необходимо хранить?  
Как долго необходимо хранить данные и какой уровень безопасности должен быть обеспечен?  

Управление  
данными  

Каковы структурные характеристики данных?  
Можно ли прогнозировать на будущее изменения в структуре и значениях данных?  
Предыдущие преобразования с данными необходимо выполнить перед хранением или анали-
зом?  
Каким образом данные из разных источников можно свести к единому формату?  
Какие старые данные следует удалять, а какие – архивировать?  
Каковы требования к защите данных от неправомерного доступа, потери или повреждения?  

Получение данных  Наличие данных в реальном времени или в пакетном режиме и какова частота пакетной обра-
ботки?  
Какой временной диапазон необходимо анализировать?  
Какие данные необходимы для операционной деятельности, стратегического планирования и 
прогнозирования?  
Пользователям для самостоятельной генерации отчетов необходимы необработанные данные 
или структурированные?  

Определение  
ценности данных 

Возможность повторного использования данных (альтернативная ценность).  
Возможность объединять или комбинировать внутренние данные с внешними для инноваций. 
Оценка ценности данных как нематериального актива 

Обсуждение полученных результатов 
В управленческом учете big data дает 

возможность организациям смотреть за 
пределы исторических данных и «скани-
ровать» окружающую среду относительно 
новых тенденций. Следовательно, управ-
ленческий учет имеет потенциал для из-
менения ценности и эффективности про-
цессов (развитие новых продуктов, ориен-
тирование на рынок и ценообразование). 
Зачастую операционные результаты и 
данные по отдельным технологическим 
процессам, полученные в данный момент, 
важнее, чем агрегированная финансовая 
отчетность, поскольку эти ключевые пока-
затели дают возможность принимать опе-
ративные управленческие решения здесь и 
сейчас, а не в конце периода.  

Наученные собирать, анализировать, 
определять критерии информации и ис-
пользовать данные в моделировании и 

прогнозировании бухгалтеры и финансо-
вые специалисты могут предоставить но-
вую и важную услугу: делать большие 
данные меньше, осуществлять дистилля-
цию огромных объемов информации в 
действенные идеи. Большие данные дают 
финансовым специалистам возможность 
перехода в более стратегическую и актив-
ную роль в бизнесе.  

Вместе с тем проблема быстрого устаре-
вания больших данных означает существо-
вание риска принятия решений на основе 
устаревшей информации. Согласно иссле-
дованиям IDG Research Services, только 
один из десяти руководителей бизнеса го-
ворит, что решения, принятые на основа-
нии больших данных, являются эффек-
тивным средством своевременного предос-
тавления важной информации персоналу 
[11]. Поэтому именно управленческий учет 
дает возможность максимизировать цен-
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ность данных путем определения точек, в 
которых их можно будет с наибольшей 
пользой использовать.  

Выводы 
В результате осуществления бюджети-

рования и управленческого учета совре-
менных субъектов хозяйствования накап-
ливаются огромные массивы информации 
(большие данные), изучение которых мо-
жет открыть перед предприятиями новые 
возможности. Аналитическая работа с ни-
ми даст возможность расширить границы 
управленческого учета для нивелирования 
роста волатильности, неопределенности и 
риска работы предприятий.  

Учитывая мировые тенденции, ведущие 
компании стремятся к внедрению техно-
логий big data. Однако, по данным совме-
стного исследования компаний Oracle и 
СNews Analytics, основными потребителя-
ми технологий обработки больших дан-
ных в экономическом анализе в России яв-
ляются компании банковского сектора, те-
леком-операторы и крупные представите-
ли розничного сектора. Необходимо учи-
тывать, что внедрение предложенных ме-
тодов адаптации больших данных и по-
следующего использования систем big data 
– это колоссальные и одновременно дик-
туемые временем расходы.  

Локально (для предприятия) система 
big data является комплексным решением, 
включающим в себя массивы данных, ана-
литические алгоритмы по поиску зависи-
мостей, технологические платформы для 
осуществления аналитической обработки 

больших массивов информации, а также 
обучение сотрудников. Именно эти меры 
позволят создать систему приумножения 
эффективной информации, которая в 
свою очередь будет использована сотруд-
никами для принятия управленческих 
решений, учитывающих скрытые и неоче-
видные зависимости и угрозы для компа-
нии. 

Основным результатом исследования 
является создание оптимального подхода к 
использованию системы big data в учетных 
процедурах и бюджетировании, который 
позволит предусматривать соединение 
данных (больших данных – массивов ин-
формации), аналитических процедур и 
технологических возможностей их обра-
ботки. Использование технологий анализа 
больших данных позволит управленче-
скому учету постоянно трансформиро-
ваться из системы регистрации сущест-
вующих процессов и анализа уже полу-
ченных результатов с целью выявления 
причинно-следственных закономерностей 
в системы предвидения направлений 
дальнейшего развития предприятия. 

Таким образом, применение подхода 
детализации возможностей использования 
технологий big data позволит создать базу 
такой информации, которая будет макси-
мально использована в целях поиска и 
формирования корреляционных зависи-
мостей между качественными параметра-
ми и последующими количественными 
результатами деятельности промышлен-
ных предприятий. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКОЙ 

Н. П. Молчанова  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия  

Цель статьи состоит в рассмотрении научных основ территориального управления, сложившихся в процессе 
эволюционного развития отечественной региональной экономической науки, и особенностей их практиче-
ской реализации на различных этапах экономического развития нашей страны. С использованием диалек-
тического метода познания и системного подхода раскрывается разнообразие исторически сложившихся 
научных взглядов по вопросам формирования и управления административно-территориальными образо-
ваниями в России как федеративном государстве; анализируются позиции различных ученых по определе-
нию ряда базовых категорий регионоведения; систематизируется терминологический аппарат и обосновы-
вается авторская позиция по определению термина «регион» во взаимосвязи с другими однопорядковыми 
научными категориями. Автором исследованы закономерности функционирования и тенденции развития 
региональной экономики в увязке с проблемными вопросами формирования концепции пространственного 
развития Российской Федерации. Устанавливается место макрорегиона как основной таксономической еди-
ницы для изучения пространственной структуры национальной экономики и его ключевая роль как фор-
мирующегося звена в системе субфедерального управления в период перехода к шестому технологическому 
укладу. Обосновывается целесообразность дальнейших исследований в контексте обновления методологи-
ческого инструментария и использования предлагаемых организационных новаций в целях развития базо-
вых положений науки о регионах для оптимизации территориальной структуры хозяйства и повышения 
качества управления пространственным развитием Российской Федерации в условиях становления цифро-
вой экономики. 
Ключевые слова: территориальное управление, региональная экономика, пространственное развитие, эконо-
мическое зонирование, регионоведение, регион, макрорегион. 

TRANSFORMATION PROCESSES  
IN MANAGING REGIONAL ECONOMY 

Natalia P. Molchanova 
Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia 

The goal of the article is to study academic foundations of territorial management established in the process of 
evolution of home regional economic science and specific features of their practical implementation at different 
stages of economic development of our country. By using the dialectic method of cognition and system approaches it 
is possible to reveal the diversity of historically formed scientific views dealing with such issues as shaping and 
managing administrative – territorial units in Russia as a federal state, to analyze positions of different scientists in 
defining certain basic categories of regional science, to systematize terms and ground the author’s position in 
defining the term ‘region’ in interconnection with other single-ordinal scientific categories. The author investigated 
the laws of functioning and trends of development of regional economy in connection with problematic issues of 
designing the concept of spatial development of the Russian Federation. The place of macro-region as a key 
taxonomic unit for studying the spatial structure of national economy is being identified, as well as its principle role 
as a forming link in the system of sub-federal management during the shift to the 6th technological structure. The 
author grounds the expediency of further research in the context of renewal of methodological tools and use of 
proposed organizational innovation aimed at development of basic provisions of science about regions in order to 
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optimize territorial structure of economy and raise the quality of management of spatial development of the Russian 
Federation in conditions of digital economy formation. 
Keywords: territorial management, regional economy, spatial development, economic zoning, regional science, 
region, macro-region. 

Введение  
собенности современного периода
экономического развития иниции-
руют формирование концептуаль-

ных документов стратегического управле-
ния пространственным развитием России. 
Характерным становится разнообразие 
подходов к реализации задач модерниза-
ции системы управления на региональном 
уровне, базирующихся на сочетании на-
учных основ и накопленного опыта. У ис-
следователей – ученых и практиков – объ-
ективно проявляется интерес не только к 
изучению сложившегося положения, но и 
к поиску оптимальных вариантов про-
странственной организации национально-
го хозяйства и регулирования жизнедея-
тельности населения административно-
территориальных образований. 

Необходимость применения  
терминологии региональной науки  
в практике территориального  
управления 
В отечественной литературе наблюдает-

ся разнообразие применяемого понятий-
ного аппарата в области региональных 
экономических исследований. Однако до 
настоящего времени не сложилось единого 
понимания применяемых терминов. На-
пример, базовое понятие «территория» 
рассматривается с разной степенью дета-
лизации1, что затрудняет его использова-
ние в практических целях.  

С общим пониманием термина «терри-
тория» соотносится ряд категорий (таксо-
номических единиц): район, муниципаль-
ное образование, ареал, зона, регион, мак-
рорегион, которые имеют различные ори-

1 В узком смысле территория понимается как зе-
мельное пространство с определенными границами; 
в более широком – как ограниченная часть твердой 
поверхности земли с ее природными, людскими ре-
сурсами, ландшафтами и другими признаками. 

гинальные формулировки. Это затрудняет 
применение региональной терминологии 
в хозяйственной практике. В публикациях 
по проблематике территориального 
управления и планирования наблюдается 
разнообразие формулировок терминов 
«район» и «регион», которые рассматри-
ваются как достаточно близкие и одновре-
менно универсальные, широко приме-
няющиеся в научных исследованиях поня-
тия.  

Сложность работы с терминологиче-
ским инструментарием подчеркивал клас-
сик советской регионалистики Н. Н. Коло-
совский: «Во всякой науке, как показывает 
история научных знаний, самым трудным 
и сложным делом оказываются исходные 
положения и понятия. В математике тако-
вым является понятие о числе, в физике – 
понятие о материи и энергии, в биологии – 
учение о «первичном» живом веществе – клет-
ке, в географии – учение о районах. Эти про-
стейшие на первый взгляд вопросы оказы-
ваются в конечном рассмотрении настоль-
ко сложными и трудными, что вызывают 
необходимость вновь и вновь к ним воз-
вращаться по мере углубления научных 
знаний» [3. – С. 15].  

Представленная точка зрения приводит 
к заключению о том, что понятие «район» 
(«регион») является базовым в географии, 
региональной экономике, регионоведе-
нии, регионалистике и в конечном итоге 
ключевым термином в теории территори-
ального управления. Следовательно, изу-
чение и уточнение основополагающих оп-
ределений, их смысловое разграничение 
относятся к числу приоритетных вопросов 
для понимания и идентификации катего-
риального аппарата целого ряда общеэко-
номических и смежных с ними естествен-
но-научных дисциплин. 

В годы советской власти в целях пер-
спективного управления развитием произ-

О
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водительных сил получили научное обос-
нование основные положения теории эко-
номического районирования, применя-
лось экономико-географическое зониро-
вание1, были сформулированы задачи, 
принципы и направления плановой дея-
тельности для достижения сбалансиро-
ванного развития народно-хозяйственного 
комплекса страны. В понимание экономи-
ческого районирования традиционно 
вкладывалось разграничение совокупной 
площади государства на отдельные терри-
ториальные единицы – экономические 
районы2, в пространственных пределах ко-
торых анализировались территориальные 
пропорции, намечались тенденции соци-
ально-экономического развития, обосно-
вывались темпы роста и сдвиги в размеще-
нии производительных сил. Была разрабо-
тана методология анализа сложившегося 
размещения производства, выполнялись 
научные обоснования темпов роста и про-
порций на долгосрочный период с ориен-
тацией на развитие межрегионального об-
мена продукцией (работами, услугами), 
формирование высокоэффективных тер-
риториально-производственных комплек-
сов и промышленных узлов. Однако в пе-
риод перехода командно-административ-
ной системы хозяйствования на рыночные 
отношения произошло разрушение нала-
женных хозяйственных связей вследствие 
изменения пространственных границ 
страны после распада СССР и образования 
на его территории целого ряда независи-
мых государств.  

В территориальную структуру народ-
ного хозяйства России традиционно вхо-
дят края, области, республики, нацио-

1 В современых границах России выделялись сле-
дующие экономико-географические зоны (укруп-
ненные районы): Центр и Север европейской части, 
Юг европейской части, Урало-Поволжье, Сибирь и 
Дальний Восток. 
2 В 1960–1980-е гг. территория Российской Федера-
ции была разделена на одиннадцать экономических 
районов: Северный, Северо-Западный, Волго-
Вятский, Центральный, Центрально-Черноземный, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Запад-
но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальнево-
сточный. 

нальные округа, автономные округа, авто-
номные области, города федерального 
подчинения. Переход в начале 1990-х гг. на 
рыночные основы, повышение открытости 
национальной экономики инициировали 
углубленное изучение трудов зарубежных 
научных школ. Формирование системы 
государственного регулирования и мето-
дологических положений новой экономи-
ческой политики обусловили активизацию 
региональных исследований. Их практи-
ческим приложением стало создание в 
конце 1990-х гг. региональных ассоциаций 
экономического взаимодействия, которые 
функционируют как некоммерческие ор-
ганизации и в настоящее время. В середине 
2000-х гг. законодательное закрепление по-
лучила категория «особая экономическая 
зона» (ОЭЗ) как определяемая правительст-
вом часть территории страны, на которой 
действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Создание промышленно-производствен-
ных, технико-внедренческих, туристско-
рекреационных, портовых ОЭЗ предусмат-
ривается в целях развития отраслей обраба-
тывающей экономики; высокотехнологич-
ных отраслей, производящих новые виды 
продукции; туризма и санаторно-
курортной сферы; объектов транспортной 
инфраструктуры. Привлекательность ОЭЗ 
для бизнеса как ограниченных территорий 
с особым юридическим статусом выражает-
ся в предоставлении льготных налоговых 
(таможенных) условий для бизнеса (как на-
ционального, так и иностранного).  

Эволюция научных основ  
региональной науки  
Для теории территориального управле-

ния блок региональных дисциплин имеет 
ключевое значение. Ведущая научная ор-
ганизация по прикладным региональным 
исследованиям – Совет по изучению про-
изводительных сил (ФГБНУ СОПС) – был 
создан в 1930 г. и в настоящее время явля-
ется научно-исследовательским учрежде-
нием, занимающимся проблемами разме-
щения производительных сил и регио-
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нальной экономики при РАН и Мин-
экономразвития. Кроме того, функциони-
рует Институт проблем региональной 
экономики (ФГБУН РАН) в Санкт-
Петербурге. Научные труды ученых по-
священы актуальным вопросам исследова-
ния комплексных проблем социально-
экономического развития регионов [4].  

С момента зарождения (в начале  
1970-х гг.) региональная экономика как от-
расль знаний прошла сложный путь ста-
новления и развития. Эволюционно сфор-
мировалось несколько взглядов на ее 
предмет и объект. В советский период бы-
ло распространено понимание региональ-
ной экономики как географического (ре-
гионального) направления в экономике, 
научной дисциплины, изучающей в инте-
ресах макроэкономического планирования 
особенности и закономерности размеще-
ния производительных сил и развития ре-
гионов. Значимость региональной эконо-
мики подчеркивал академик А. Г. Гран-
берг, по мысли которого в перспективе 
«ядро экономической науки будет строиться 
как трехполюсная система: макроэкономика, 
микроэкономика, региональная (пространст-
венная) экономика» [1. – С. 33].  

В концептуальной работе академика  
А. И. Татаркина и профессора Е. Г. Ани-
мицы региональная экономика представ-
лена как научная дисциплина со сложной 
организацией, «предметом которой явля-
ются теории размещения производства, 
закономерности и особенности развития 
различных территориальных социально-
экономических систем в контексте совре-
менных теорий регионального развития, 
пространство России как объект осмысле-
ния, переосмысления и обустройства, со-
вокупность взаимосвязанных разнокачест-
венных экономических, социальных, демо-
графических, природных и иных факто-
ров, процессов, явлений, объектов, локали-
зованных в определенных пространствен-
ных границах городов, муниципальных 
образований и регионов, чаще всего уста-
новленных федеральными и региональ-
ными органами власти и представляющих 

собой составные части единого экономиче-
ского пространства страны»; наука «о тер-
риториальной организации хозяйства на 
межрегиональном, собственно региональ-
ном и внутрирегиональном уровнях»  
[11. – С. 19]. 

Отечественными исследователями ре-
гиональных проблем выработаны различ-
ные формулировки понятия региона.  
В научной литературе встречаются ориги-
нальные определения, отличающиеся ме-
тодологическим обоснованием. Например, 
ряд авторов принимают за основу терри-
ториальный признак: «регион – террито-
риальное образование, имеющее четко 
очерченные административные границы, в 
пределах которых воспроизводятся соци-
альные и экономические процессы обеспе-
чения жизни населения, обусловленные 
местом региона в системе территориаль-
ного и общественного разделения труда» 
[2. – С. 12].  

В данном контексте регион характери-
зуется, с одной стороны, как администра-
тивно ограниченное пространство, а с дру-
гой – как сформировавшийся социально-
экономический комплекс, в котором со-
вершается кругооборот процессов воспро-
изводства и обеспечения жизнедеятельно-
сти населения определенной территории. 

Представляет интерес трактовка регио-
на как сложносоставного элемента эконо-
мической системы: «Регион – это целост-
ная система со своей структурой, функ-
циями, связями с внешней средой, истори-
ей, культурой, условиями жизни населе-
ния, которую характеризуют высокая раз-
мерность, большое количество взаимосвя-
занных подсистем различных типов с ло-
кальными целями, многоконкурентность 
управления, иерархичность структуры, 
значительное запаздывание координи-
рующих воздействий при высокой дина-
мичности элементов, неполная опреде-
ленность состояния элементов»1. 

1 Самофалова Е. В. Государственное регулирование 
национальной экономики : учебное пособие / под 
ред. Э. Н. Кузьбожева. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 
2006. – С. 56. 
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Оригинальной представляется форму-
лировка А. С. Маршаловой и А. С. Новосе-
лова, согласно которой «регион является 
не только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, но и 
относительно самостоятельной его частью 
с законченным циклом воспроизводства, 
особыми формами проявления стадий 
воспроизводства и специфическими осо-
бенностями протекания социальных и 
экономических процессов» [6. – С. 14]. 

Включение профессором Р. Г. Маннапо-
вым в определение региона такой систем-
ной составляющей, как «наличие и состоя-
ние имеющегося потенциала», под кото-
рым «понимается сырьевой, производст-
венный, энергетический, финансовый, ин-
вестиционный, кадровый, научный, ин-
теллектуальный, организационно-управ-
ленческий и другие виды совокупного по-
тенциала региона» [5. – С. 11], представля-
ется весьма своевременным и вместе с тем 
достаточно дискуссионным.  

На этой основе приводится следующая 
формулировка: «Регион – это администра-
тивно-территориальная и социально-
экономическая подсистема национального 
хозяйства и одновременно сложная много-
аспектная социокультурная и производст-
венно-хозяйственная система, обладающая 
специфическим потенциалом, определен-
ной степенью целостности, комплексности, 
единства внутренней структуры, взаимо-
связей и функций, своеобразно форми-
рующих воспроизводственные процессы, 
характеризующаяся собственными рыноч-
ными интересами и особенностями соци-
ально-экономических преобразований, 
имеющая соответствующие органы управ-
ления, призванные обеспечивать устойчи-
вое развитие территории и повышение ка-
чества жизни населения (регионального 
сообщества) в условиях федерализма и 
глобализации» [5. – С. 11–12]. 

Сравнение представленных определе-
ний приводит к констатации характерных 
черт региона: данная территория имеет 
установленные границы, обладает отли-
чиями от других территорий по ряду ос-

нований, к которым относятся наличие 
различных видов потенциалов (природно-
ресурсного, производственного, трудово-
го); специализация на определенных видах 
экономической деятельности; особенности 
формирования связей (хозяйственных 
(внутренних и внешних), а также социаль-
ных, культурных, этнических и др.). Ха-
рактерными признаками региона (приме-
нительно к субъекту Российской Федера-
ции) являются «комплексность хозяйства, 
целостность управления территорией в 
рамках административных границ, ста-
бильность хозяйственных связей, коопера-
ция и производственная специализация, 
единая социальная политика» [8. – С. 74]. 
Систематизация существующих взглядов, 
применяемых исследователями при конст-
руировании определений региона и дру-
гих терминов региональной науки, позво-
ляет выявить существенные отличия в рас-
пространенных подходах (воспроизводст-
венном и административно-территориаль-
ном).  

Характерно, что в воспроизводственном 
подходе упор делается на достижение ба-
ланса интересов субъектов регионального 
хозяйства (в разрезе стадий процесса вос-
производства); в административно-
территориальном – на изучение структуры 
хозяйства в рамках административных 
границ территории.  

 Основываясь на изложенных выше и 
других дискуссионных определениях, 
можно сформулировать категорию «реги-
он» как основную административно-тер-
риториальную единицу (субъект Россий-
ской Федерации), наделенную властными 
полномочиями, экономическими и соци-
альными обязательствами, имеющую соот-
ветствующие органы управления и со-
стоящую в свою очередь из муниципаль-
ных образований, обладающих функция-
ми местного самоуправления1.  

1 Регион как часть территории Российской Федера-
ции в границах территории субъекта Российской 
Федерации определяется в нормативном правовом 
акте. 
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Особенности регулирования  
территориального социально- 
экономического развития в период 
рыночных преобразований  
(1990–2010 гг.)  
Как полагал профессор О. С. Пчелин-

цев, «одним из главных направлений раз-
вития экономической науки должно стать 
введение в экономический анализ про-
странственного измерения». Актуальным 
становится учет «таких факторов, как гео-
графическая протяженность (и вытекаю-
щая из нее относительная обособленность 
региональных комплексов), различие ус-
ловий и разнообразие структуры хозяйст-
венной деятельности. Следует прямо ска-
зать, что всем этим факторам в экономиче-
ских исследованиях уделяется совершенно 
недостаточно внимания» [10. – С. 36]. На 
наш взгляд, данная постановка вопроса 
является весьма своевременной.  

Общемировой тенденцией пространст-
венного развития1 является полицентризм, 
направленный на «увеличение числа цен-
тров экономического роста, обладающих 
конкурентоспособной экономикой, а так-
же обеспечение высокой связанности таких 
центров между собой с прилегающими 
территориями и точками выхода на меж-
дународные рынки»2. Анализ результатов 
реализации государственной региональ-
ной политики, на основе которой строи-
лось управление административными об-
разованиями в России в 1990–2010 гг., по-
зволил выявить наличие разнонаправлен-
ных тенденций в функционировании на-
ционального хозяйства в территориальном 
разрезе, обусловивших возникновение це-
лого ряда проблем (экономического, демо-
графического, экологического характера) в 
пространственном развитии.  

Прежде всего следует отметить недоста-
точное (по консолидированному мнению 

1 Пространственное развитие – изменение террито-
риальной организации системы расселения и эко-
номики. 
2 Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (проект). –  URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ 
planning/sd/201817081  

экспертов Минэкономразвития) количест-
во сформировавшихся центров экономи-
ческого роста3 и их неравномерное рас-
пределение по территории России. Пред-
положительно это является следствием, с 
одной стороны, концентрации производ-
ства продукции и услуг в 14 крупнейших и 
6 крупных городских агломерациях, а так-
же 4 минерально-сырьевых центрах; с дру-
гой стороны, оттока населения из малых и 
средних городов, сельских территорий, что 
объективно ограничило социально-эконо-
мическое развитие целого ряда поселений. 
Наряду с этим имеет место несбалансиро-
ванное развитие центров экономического 
роста (крупных и крупнейших городских 
агломераций) вследствие целого комплекса 
объективных причин при одновременном 
существенном повышении их роли в соци-
ально-экономическом развитии террито-
рий. Сохраняется значительная доля ма-
лопроизводительных и низкотехнологич-
ных отраслей в структуре экономики субъ-
ектов Российской Федерации, что ини-
циирует трансформацию пространствен-
ной организации производственных сек-
торов национального хозяйства при со-
хранении территорий без выраженной 
экономической специализации.  

Наблюдается депопуляция и неустой-
чивая динамика прироста населения, что 
определяет возрастание демографической 
нагрузки на работников трудоспособного 
возраста в большинстве регионов России.  
В этой связи при разработке новой демо-
графической политики и мер социального 
характера целесообразно ориентироваться 
на различные варианты долгосрочного 
прогноза демографического развития и 
учитывать современные тенденции воз-
можного изменения численности населе-
ния вследствие снижения рождаемости и 
уменьшения миграционного притока из 
стран ближнего зарубежья.  

3 Центр экономического роста – территория одного 
или нескольких муниципальных образований, кото-
рые вносят значительный вклад в экономический 
рост Российской Федерации и (или) субъекта Рос-
сийской Федерации. 
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Сложным вопросом остается преодоле-
ние несоответствия уровня развития маги-
стральной (транспортной, энергетической) 
и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры потребностям экономи-
ки и населения субъектов Российской Фе-
дерации. Например, сохранение низкой 
транспортной связанности и доступности 
территорий российских регионов объяс-
няется комплексом причин, в числе кото-
рых недофинансирование инфраструк-
турных проектов, низкий уровень транс-
портной доступности многих малых и 
средних городов и сельских населенных 
пунктов, наличие узких мест на транс-
портных коммуникациях федерального 
значения. Вследствие этого наличествуют 
существенные внутрирегиональные соци-
ально-экономические диспропорции, ос-
тается низким уровень кооперации между 
административно-территориальными об-
разованиями, что не позволяет в полной 
мере реализовать потенциал межрегио-
нального и межмуниципального взаимо-
действия.  

Имеет место неудовлетворительное со-
стояние окружающей среды в большинст-
ве крупнейших и крупных городских аг-
ломераций и промышленных городах. 
Эксперты объясняют это повышением уяз-
вимости природной среды в результате 
увеличения негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду (ухуд-
шение состояния атмосферного воздуха в 
городах, рост поступления загрязняющих 
веществ в водные объекты, усиление ан-
тропогенного воздействия на природные 
территории высокой значимости, увели-
чение дефицита озелененных территорий, 
объема твердых коммунальных отходов). 
Труднопреодолимым фактором выступает 
увеличение негативного воздействия гло-
бальных климатических изменений на 
деятельность экономических субъектов.  

На наш взгляд, одним из факторов, ко-
торые способны повлиять на изменение 
сложившегося положения, может стать 
развитие методологии территориального 
управления.  

С одной стороны, применение эконо-
мических и административных методов и 
инструментов регулирования в террито-
риальном разрезе, ориентированное на 
политику выравнивания уровней соци-
ально-экономического развития регионов 
(субъектов Российской Федерации), следу-
ет сделать более дифференцированным. 
Например, есть предложения по переносу 
центра тяжести со сформировавшихся (те-
кущих) центров экономического роста 
(крупнейших и крупных городских агло-
мераций, минерально-сырьевых центров) 
на формирующиеся (перспективные) цен-
тры экономического роста1 (как правило, 
это административные центры субъектов 
Российской Федерации).  

С другой стороны, деятельность по 
стратегическому планированию (разра-
ботке территориальных стратегий, госу-
дарственных и ведомственных программ, 
финансовых планов) и ее координацию 
было бы целесообразно осуществлять на 
уровне более масштабных территориаль-
ных единиц – макрорегионов2. 

Макрорегион как формирующееся 
ключевое звено пространственного 
управления 
В экономических публикациях термин 

«макрорегион» имеет разные аспекты 
применения: либо межгосударственный 
(охватывает сопредельные государства, 
расположенные на одном континенте), ли-
бо внутригосударственный (относится к 
крупным частям территорий отдельных 
стран) [7. – С. 10–11]. В России статусу мак-
рорегиона соответствуют различные вари-

1 Перспективные центры экономического роста 
подразделяются на крупные центры экономическо-
го роста Российской Федерации и крупные центры 
экономического роста субъектов Российской Феде-
рации. 
2 Макрорегион – часть территории Российской Фе-
дерации, включающая в себя территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, социально-
экономические условия в пределах которых требуют 
выделения отдельных направлений, приоритетов, 
целей и задач социально-экономического развития 
при разработке и реализации документов стратеги-
ческого планирования. 
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анты территориальных объединений: 
крупная экономическая зона, экономиче-
ский район, укрупненная группа эконо-
мических районов, федеральный округ. 
Это обосновывается следующими причи-
нами: представленные территориальные 
объединения располагают определенным 
экономическим потенциалом (природны-
ми и демографическими ресурсами, про-
изводственными мощностями и другими 
элементами факторов производства), бла-
годаря которым они могут функциониро-
вать и развиваться1.  

Экономико-географические зоны (Вос-
точная и Западная) как укрупненные эко-
номические районы выделялись в совет-
ский период при разработке долгосрочных 
планов развития народного хозяйства. Од-
ним из вариантов (приемлемым и в на-
стоящее время) может быть формирование 
укрупненных экономических районов. 
Например, Центр и Север европейской 
части России (Северный, Северо-
Западный, Центральный и Волго-Вятский 
макрорегионы), Юг европейской части 
(Центрально-Черноземный и Северо-
Кавказский макрорегионы), Урало-
Поволжье (Поволжский и Уральский мак-
рорегионы), Сибирь (Западно-Сибирский 
и Восточно-Сибирский макрорегионы) и 
Дальний Восток (зона совпадает с Дальне-
восточным макрорегионом).  

Концептуально в системе территори-
ального управления выделяются три ос-
новных звена (таксономические единицы):  

 федеральные округа (высшее звено);  
 субъекты Российской Федерации;  

1 Целесообразность учета влияния организационного 
фактора на функционирование экономики субъек-
тов, входящих в состав макрорегиона (например, 
федерального округа), обусловлена сходством при-
родно-ресурсных, социально-экономических и этно-
культурных факторов, объединяющим началом ко-
торых является располагаемый экономический по-
тенциал. На наш взгляд, располагаемый экономиче-
ский потенциал макрорегиона может быть опреде-
лен как совокупные (агрегированные) экономиче-
ские возможности хозяйства и воспроизводственной 
базы образующих его субъектов. 

 муниципальные образования (низ-
шее звено).  

Каждое звено экономического райони-
рования призвано решать определенные 
задачи. Например, высшее звено райони-
рования (федеральные округа) использу-
ется органами государственной власти в 
целях повышения эффективности управ-
ления территориальным социально-эконо-
мическим развитием. 

Создание федеральных округов2 как 
объектов управления (административных 
единиц) обозначило номинальные объек-
ты экономического регулирования и акту-
альные векторы возможных нововведений 
и диверсификации региональных науч-
ных исследований, а также источники об-
новления научного инструментария для 
нужд территориального управления. Фе-
деральные округа позиционируются как 
таксономические единицы и одновремен-
но как территориальные хозяйственные 
комплексы, которые наделены определен-
ными полномочиями в организации про-
странственного управления. Их значение 
определяется наличием федеральных ор-
ганов государственной власти, что позво-
ляет осуществлять заданные координаци-
онные, распорядительные и контрольные 
функции по управлению региональным 
развитием3.  

В проекте Стратегии пространственного 
развития России представлен несколько 
иной состав макрорегионов (с входящими 
в них субъектами), их всего 14: Централь-

2 В настоящее время функционируют восемь феде-
ральных округов: Центральный (Москва), Северо-
Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-
Дону), Северо-Кавказский (Пятигорск), Приволжский 
(Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Си-
бирский (Новосибирск), Дальневосточный (Хаба-
ровск). Аппарат полномочных представителей пре-
зидента в федеральных округах был сформирован 
для более эффективного выполнения функций го-
сударственного управления в территориальном раз-
резе, правового и финансового контроля, укрепле-
ния исполнительской дисциплины.  
3 Федеральные округа не являются субъектами кон-
ституционного права (в отличие от субъектов Россий-
ской Федерации), и их образование не предполагало 
изменений в территориальном устройстве России. 
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ный (13); Центрально-Черноземный (5); 
Северо-Западный (7); Северный (4); Юж-
ный (8); Северо-Кавказский (7); Волго-
Камский (8); Волго-Уральский (6); Ураль-
ский (3); Западно-Сибирский (3); Южно-
Сибирский (6); Енисейский (3); Байкаль-
ский (3); Дальневосточный (9). На наш 
взгляд, данный вариант более приемлем 
для целей территориального управления, 
перспективного прогнозирования и фи-
нансового планирования. Основными 
принципами выделения макрорегионов 
названы территориальная общность сосед-
ствующих субъектов Российской Федера-
ции; потенциал межрегионального взаи-
модействия и кооперации в рамках реали-
зации эффективных экономических спе-
циализаций входящих субъектов; наличие 
крупнейших и (или) крупных центров 
экономического роста; возможность созда-
ния объектов различных видов инфра-
структуры, обеспечивающих связанность 
субъектов и выход к международным рын-
кам или транспортным коридорам; нали-
чие объектов отраслей социальной сферы 
федерального значения, способствующих 
повышению транспортной доступности 
оказания услуг в пределах макрорегиона. 

Выводы  
1. Несмотря на весомое научное обосно-

вание и принятые организационные ре-
шения, с практической точки зрения фе-
деральные округа до настоящего времени 
остаются в определенной мере механиче-
ским объединением территорий несколь-
ких соседствующих регионов, каждый из 
которых имеет свою специфическую 
структуру хозяйства и, как правило, огра-
ниченные межрегиональные социальные и 
культурные связи. Предлагаемое распре-
деление восьмидесяти пяти субъектов Рос-
сийской Федерации между четырнадцатью 
макрорегионами (их территориальное за-
крепление представлено в проекте Страте-
гии пространственного развития страны) 
при создании инновационных механизмов 
территориального управления и экономи-
ческого регулирования позволит более 

эффективно решать стратегические зада-
чи пространственного развития страны.  

2. Своевременными представляются
разработка и проведение комплекса мер 
по практическому объединению экономик 
соседствующих регионов – субъектов Рос-
сийской Федерации, приданию организа-
ционного статуса вновь образованным 
макрорегионам и, соответственно, наделе-
нию их функциями по участию в управле-
нии территориальным социально-эконо-
мическим развитием. Активизация дея-
тельности в данном направлении могла бы 
способствовать формированию во вновь 
созданных макрорегионах ряда характер-
ных для регионов (субъектов Российской 
Федерации) признаков, наличие которых 
исключительно важно для решения одной 
из национальных целей развития на пери-
од до 2024 г., поставленных Президентом 
страны В. В. Путиным: «Вхождение Рос-
сийской Федерации в число пяти круп-
нейших экономик мира, обеспечение тем-
пов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической ста-
бильности...»1 

3. Происходящие инновационные из-
менения объективно связаны со становле-
нием цифровой экономики, распростра-
нением процесса цифровизации на раз-
личные сферы и виды экономической дея-
тельности. Перспективы трансформации 
управления региональной экономикой 
обусловливают необходимость большей 
согласованности и координации усилий 
по совершенствованию законодательной 
базы и территориальной организации вос-
производственного процесса. По мере соз-
дания совокупности предпосылок (поли-
тической, экономической, организацион-
ной) вновь образованные макрорегионы 
могут стать полноправными администра-
тивно-территориальными единицами и 
утвердиться в качестве ключевых элемен-
тов формирующейся системы управления 
пространственным развитием. Позитив-
ным результатом в этом случае станет упо-
рядочение административного аппарата и 

1 URL: http://www.consultant.ru 
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сокращение расходов по содержанию ор-
ганов управления на субфедеральном (ре-
гиональном и муниципальном) уровне.  

4. В условиях динамичных изменений
макроэкономической ситуации комплекс 
региональных научных дисциплин нужда-
ется в дальнейшем развитии теоретическо-
го базиса, большей согласованности и ме-
тодологической обоснованности выраба-
тываемых практических рекомендаций в 
целях содействия повышению эффектив-
ности и результативности функциониро-
вания экономики в территориальном раз-
резе. Возрастание роли региональных ис-
следований основывается на междисцип-
линарном характере фундаментальных 
основ региональной науки и сопровожда-
ется расширением применения научного 
инструментария. 

5. В качестве актуальных направлений
дальнейших исследований можно реко-
мендовать всесторонний учет историче-
ской специфики поселенческой структуры 
и тенденций ее изменения в определенных 
пространственных границах; углубленное 
рассмотрение проблемных вопросов 
функционирования городских и сельских 
территорий; предметный анализ влияния 
природно-климатических и других осо-
бенностей на возможности максимального 
задействования располагаемых факторов 
производства; обязательное изучение воз-
действия экологической составляющей на 
условия жизнедеятельности населения ад-
министративно-территориальных образо-
ваний.
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА ЗНАНИЙ РЕГИОНА1 

С. Н. Кукушкин  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

Экономика знаний – это экономическая формация, в которой будет осуществлять свою деятельность сего-
дняшнее поколение молодых людей. Отрадно, что многие ученые пытаются предсказать, какой она будет.  
В статье рассматриваются различные подходы к оценке регионального индекса знаний. Авторами предлага-
ется новая методика его оценки на основе главного определителя матрицы и его логарифмирования. Для 
определения индекса знаний используются шестнадцать показателей, разбитых на четыре группы, которые 
позволили построить четырехразмерную матрицу. По мнению автора, такой подход более объективен и 
устраняет некоторые неточности методик, разработанных другими авторами. На основании предложенной 
методики проведена оценка индекса знаний, который показывает условия для формирования экономики 
знаний в регионах России. Построен рейтинг федеральных округов и регионов-лидеров, определены регио-
ны-аутсайдеры по формированию экономики знаний. Выявлены показатели, которые оказывают наиболь-
шее (положительное и отрицательное) значение на индекс знаний регионов. Более подробно за весь период 
анализа с 2000 по 2015 г. по всем регионам Российской Федерации результаты представлены в Ситуацион-
ном центре РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Ключевые слова: индекс знаний регионов, федеральный округ, экономика знаний, Всемирный банк, мировой 
экономический кризис – Великая рецессия, главный определитель матрицы, экономические и социальные 
показатели, рейтинг, методика оценки. 

ASSESSING THE KNOWLEDGE INDEX  
OF THE REGION 

Sergey N. Kukushkin 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 

Economy of knowledge is an economic formation, where today’s generation of young people will work. It is quite 
good that many scientists try to forecast what it will be like. The article studies different approaches to assessment of 
regional knowledge index. The authors put forward a new methodology of its estimation on the basis of key matrix 
determinant and its logarithming. To assess the knowledge index 16 indicators divided into 4 groups are used and 
they gave an opportunity to build a four-dimensional matrix. According to the author, this approach is more 
objective and can eliminate some inaccuracy of methods designed by other authors. On the basis of this 
methodology the knowledge index was estimated, which shows conditions for shaping economy of knowledge in 
Russian regions. The rating of federal districts and regions-leaders was built and regions-outsiders in respect of 
economy of knowledge shaping were identified.  Indicators that exert the most serious effect (positive and negative) 
on the knowledge index of regions were found. More detailed results for the whole period of analysis – 2000–2015 – 
for all regions of the Russian Federation can be found in the Situational Center of the Russian Plekhanov University 
of Economics. 
Keywords: knowledge index of regions, federal district, economy of knowledge, The World Bank, global economic 
crisis – Great Recession, key determinant of the matrix, economic and social indicators, rating, assessment 
methodology. 
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ировой экономический кризис, 
как свидетельствует история, все-
гда приводит к серьезным струк-

турным изменениям в экономике. Исклю-
чением не стал и последний мировой кри-
зис 2008–2009 гг. Одной из важнейших 
причин кризиса, на наш взгляд, является 
переход экономической системы (как ми-
ровой, так и отдельных национальных) к 
экономике знаний или экономике инфор-
мационного общества, хотя существуют и 
другие причины [6]. 

Экономика знаний – это система отно-
шений, в которых основным фактором 
производства становятся знания, а капитал 
и труд выступают как необходимые усло-
вия создания экономических благ. Конеч-
но, собственно знания не создадут матери-
ального экономического блага, но знания 
выступают основой, гарантом этих самых 
благ. Уже сегодня, по мнению некоторых 
ученых, при создании потребительских 
благ знания формируют до 60% ценности 
продукта от затраченного живого труда 
человека [10]. Для оценки способности го-
сударств создавать, использовать и распро-
странять знания в 2004 г. Всемирным бан-
ком была разработана методология оценки 
знаний, которая состоит из четырех групп, 
объединяющих 109 показателей. Разработ-
чики предполагают, что данная методоло-
гия поможет государствам в выработке по-
литики по переходу к экономике знаний1. 

1 Последние данные расчета индексов экономики 
знаний и индекса знаний были опубликованы на 
сайте Всемирного банка в 2012 г. Почему в дальней-
шем не производился расчет, объяснений нет. На 
наш взгляд, это можно объяснить следующим обра-
зом. Экономика знаний является составной частью 
информационного общества. Во многих публикаци-
ях концепция нового общества больше носит техно-
логический характер – распространение и примене-
ние информационно-коммуникационных техноло-
гий, создание и применение искусственного интел-
лекта и других новых технологий. Но проблема ле-
жит значительно глубже – это формирование нового 
человека, самоорганизация человеческого общества, 
предоставление реальных свобод, а не делегирова-
ние гражданами своих голосов государству и т. д. 
Правительства многих стран оказались просто не 
готовы к этому. Поэтому и решили не использовать 
методологию оценки знаний. 

Согласно разработанной методологии, 
экспертным путем выставляется оценка (от 
0 до 10 баллов) по каждой из групп показа-
телей: 

 индекс экономического и институцио-
нального развития – показывает, в каких ус-
ловиях развивается национальная эконо-
мическая система: правовая среда; регули-
рование бизнеса и частной инициативы; 
способность институциональной среды 
общества к созданию и использованию 
знаний; 

 индекс образования – образованность 
населения и наличие у него навыков к по-
лучению, использованию и распростране-
нию знаний; 

 индекс инноваций – характеризует со-
стояние национальной инновационной 
системы; 

 индекс информационно-коммуникацион-
ных технологий – оценка инфраструктуры, 
способной эффективно распространять, 
получать и перерабатывать информацию. 

Методология Всемирного банка также 
предполагает оценку двух сводных показа-
телей: 

 индекса экономики знаний – способно-
сти страны использовать знания с целью 
экономического и социального развития. 
Рассчитывается как среднее значение че-
тырех индексов: институционального ре-
жима; образования; инноваций; информа-
ционно-коммуникационных технологий; 

 индекса знаний – способности общест-
вом создавать, использовать и распростра-
нять знания. Является средним значением 
трех показателей: образования и человече-
ских ресурсов; инноваций; информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Применительно к региональной эконо-
мике группой ученых из ИПЭИ РАНХиГС 
на основании методологии оценки знаний 
Всемирного банка и с учетом базы данных 
Росстата был разработан российский ин-
декс знаний [5]: 

М
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где:  
– индикаторы динамики развития эко-

номики и благосостояния:  

grGRP – темп прироста валового регио-

нального продукта (ВРП), %;  

pcGRP  – ВРП на душу населения, тыс. 

руб. на чел.; 
– индикаторы образования и человече-

ского капитала: 
Stud – число студентов на 1 000 жителей;  
Educ – среднее число лет обучения заня-

тых; 
– индикаторы науки и инноваций:

Research – число научных сотрудников 
на 10 000 жителей;  

PCT – число заявок на защиту объектов 
интеллектуальной собственности (патен-
тов) на 1 млн жителей; 

– индикаторы информационной инфра-
структуры: 

Mob – число сотовых телефонов на  
100 человек; 

compWeb – доля работников, обеспеченных 

компьютерами с выходом в Интернет, %. 
Как указывают авторы вышеназванной 

методики, «индекс не измеряет уровень 
экономики знаний, а лишь условия для ее 
формирования» [5. – С. 32]. Но это не сни-
жает значимости проведенной ими работы. 

Существуют и другие методики оценки 
развития экономики знаний. Так, напри-
мер, компанией «Техуспех» [1] была пред-
ложена методика определения нацио-
нального рейтинга высокотехнологичных 
предприятий. Данный рейтинг характери-
зует результаты инновационной экономи-
ки – эффективность высокотехнологичных 
организаций.  

Для определения статуса исследований 
и разработок авторским коллективом 
РАНХиГС под руководством Н. Г. Курако-
вой была разработана методика, которая 
позволяет определить степень новизны той 
или иной разработки (технологии, про-
дукта и т. д.) и сделать прогнозную оценку 

рыночной эффективности. В основе расче-
та лежит многокритериальный анализ 
прорывных научных исследований [9]. 

В предлагаемой методике оценки ин-
декса знаний регионов, которая также 
адаптирована к национальным статисти-
ческим данным, индекс знаний регионов 
(ИЗР) рассчитывается на основании 16 по-
казателей, которые распределены на четы-
ре группы. 

I группа – динамика развития региона и 
благосостояния населения. В данную 
группу входят следующие показатели: 

 темп прироста регионального вало-
вого продукта (ВРП); 

 темп прироста регионального вало-
вого продукта на душу населения; 

 темп прироста доходов населения; 
 доля регионального валового про-

дукта во внутреннем валовом продукте 
России. 

Высокий уровень жизни, устойчивые 
темпы роста ВРП не только создают усло-
вия для развития экономики знаний. Эти 
процессы взаимосвязаны и взаимно влия-
ют друг на друга. 

II группа – система образования и под-
готовки кадров. В эту группу вошли сле-
дующие показатели: 

 средняя продолжительность обуче-
ния населения; 

 удельный вес обучаемых по про-
грамме основного и среднего образования 
в общей численности населения; 

 удельный вес обучаемых по про-
граммам среднего профессионального и 
высшего образования в общей численно-
сти населения региона; 

 удельный вес лиц, имеющих среднее 
профессиональное и высшее профессио-
нальное образование в общей численности 
населения. 

Показатели данной группы характери-
зуют образовательный уровень населения 
региона и возможность получения соот-
ветствующего образования, а следователь-
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но, показывают возможность не только по-
лучения знаний, но и их генерирования. 

III группа – инновационный потенциал 
и наука. Показатели данной группы ото-
бражают как генерирование новых зна-
ний, так и коммерческое их использование 
организациями региона. В эту группу по-
казателей вошли: 

 удельный вес финансирования ис-
следований и разработок к ВРП; 

 удельный вес инновационных про-
дуктов в ВРП; 

 удельный вес научных работников к 
численности населения региона; 

 число зарегистрированных патентов 
на один миллион жителей региона. 

IV группа – информационная инфра-
структура. Показатели данной группы 
фактически демонстрируют уровень ин-
форматизации общества. Информацион-
но-коммуникационные технологии и при-
равненные к ним являются важной техни-
ко-технологической составляющей ин-
формационного общества, которое фор-
мируется в настоящее время. В эту группу 
входят следующие показатели: 

 число сотовых телефонов на 1 000 че-
ловек; 

 затраты на информационно-комму-
никационные технологии к ВРП; 

 число персональных компьютеров на 
1 000 человек; 

 число пользователей Интернета на 
1 000 человек. 

Динамика показателей этой группы ха-
рактеризует возможность получения и 
распространения информации и знаний 
как человеком, так и организацией. 

Расчет индекса знаний региона прово-
дится в два этапа. На первом этапе нахо-
дим главный определитель матрицы.  
В нашем случае мы имеем квадратную 
матрицу вида 4 × 4. Для вычисления глав-
ного определителя может быть использо-
вана следующая формула: 

.1)(Δ 1 11
1   
n

j
l

i
j Ma  

Определитель матрицы, или детерми-
нант, позволяет манипулировать с элемен-

тами матрицы, в нашем случае экономиче-
скими показателями, независимо от того, 
где они находятся в строке (или в столбце). 
В нашей матрице строка – это родственные 
по смыслу показатели, которые характери-
зуют состояние какого-то процесса или 
объекта. Определитель матрицы показыва-
ет влияние каждого элемента матрицы. 

На втором этапе находится логарифм 
главного определителя. Логарифмируя, 
мы выполняем две задачи:  

1) убираем экстремальные перепады в
значениях числового ряда – статистиче-
ских данных;   

2) убираем возможные ошибки в число-
вых значениях, которые могли быть допу-
щены из-за неточности применяемых из-
мерительных инструментов. 

Предлагаемая методика расчета ИЗР 
была апробирована для расчета данного 
показателя за период с 2000 по 2015 г.  
В данной статье представлены результаты 
только за указанный период, что вызвано в 
основном ограниченностью объема публи-
кации. В полном объеме результаты пред-
ставлены в Ситуационном центре РЭУ им. 
Г. В. Плеханова. Статистической базой для 
проведения наблюдений послужили дан-
ные Росстата за соответствующий период. 

На рис. 1 представлен график измене-
ния ИЗР для Российской Федерации в це-
лом. На графике можно выделить три эта-
па. Первый этап – 2000–2004 гг. – неустой-
чивость и падение ИЗР. Если в 2000 г. его 
значение составляло 8,55 балла, то к 2004 г. 
он снизился до 5,81. Правда, в 2003 г. про-
изошел небольшой скачок примерно на 
0,25 балла (с 6,62 в 2002 г. до 6,85 в 2003 г.), 
что, однако, существенно не повлияло на 
общую отрицательную динамику. Все это 
свидетельствует о том, что данный период 
в России был неблагоприятным для фор-
мирования экономики знаний. 

Второй этап – 2005–2011 гг. – этап поло-
жительной динамики ИЗР, его рост.  
С 2004 по 2006 г. происходит резкий скачок 
индекса – почти на полтора балла (в 2006 г. 
ИЗР составил 7,5). В последующие годы 
индекс возрастал примерно на 0,5 балла 
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Самые худшие условия для формиро-
вания экономики знаний сложились в 
Уральском федеральном округе. Несколько 
лучше положение обстоит в Сибирском ок-
руге (см. табл. 1). В этих округах самый низ-
кий ИЗР, регионы из этих округов чаще 
всего попадали в антитоп пяти (см. табл. 3). 

Высокое значение ИЗР Центрального и 
Дальневосточного федеральных округов 
подтверждает мнение американских уче-
ных Дж. Джейкобса [14] и П. Кругмана [15] 
о том, что регионы с крупными агломера-
циями и приморские имеют лучшие усло-
вия для формирования экономики знаний. 
Как правило, в таких регионах (и городах) 
более диверсифицирована деятельность, 
более развито управление человеческим 
капиталом [11; 12]. В то же время в регио-
нах, в которых наблюдается моноспециа-
лизация, особенно превалирует аграрный 
сектор, имеются худшие условия для фор-
мирования экономики знаний [7; 8]. 

Оценка индекса знаний для российских 
регионов показывает, что в них не созданы 
устойчивые условия для формирования 
экономики знаний. Особенно это видно по 
пятерке лидеров – ее состав постоянно ме-
няется. 

За пять лет наблюдений (2011–2015) 
трижды в этот список попадала Сахалин-
ская область, ИЗР которой был не только 
самым высоким, но и превышал соответст-
вующий индекс по России. Так, если ИЗР 
Сахалинской области в 2014 г. составлял 
10,88 балла, то Российской Федерации – 
10,47 балла. А в 2013 г. он был равен ре-
кордным 11,43 балла (такого значения ИЗР 
еще не достигал ни один из российских 
регионов), что более чем на один балл вы-
ше, чем по России. Но в то же время на-
блюдается какой-то «маятник»: в один год 
область становится лидером, на следую-
щий год она выпадает, а потом опять воз-
вращает себе прежнее положение. 

Стабильные условия по формированию 
экономики знаний среди российских ре-
гионов показывает Москва. Из года в год 
она наращивает свой потенциал и в по-
следний год наблюдений заняла лиди-

рующее место, хотя ее ИЗР на 0,5 балла 
ниже, чем по России. Лидирующее место 
Москвы объясняется тем, что здесь скон-
центрирован самый значительный научно-
технический и экономический потенциал. 
Более низкий ИЗР, чем по России, можно 
объяснить недостаточностью институцио-
нальных условий для формирования эко-
номики знаний [12]. 

Из регионов-лидеров также необходимо 
отметить Республику Мордовию и Ниже-
городскую область. Эти регионы наиболее 
часто попадают в топ-5, и ИЗР у них при-
ближается к 10 баллам. 

Наиболее «стабильна» пятерка регио-
нов, в которых сложились наихудшие ус-
ловия для формирования экономики зна-
ний. Так, если в топ-5 за последние пять 
лет попало 18 российских регионов, то в 
пять последних за этот же период – 14 ре-
гионов. Наиболее часто замыкали рейтин-
говый список Еврейская автономная об-
ласть и Республика Тыва. 

Также необходимо отметить, что есть 
два региона, которые за последние пять 
лет попадали и в топ-5, и замыкали рей-
тинговый список, – это Магаданская об-
ласть и Карачаево-Черкесия, что свиде-
тельствует о неустойчивых условиях для 
формирования экономики знаний, так как 
у региональных элит нет видения, куда 
должен идти регион. 

Проведенная оценка индекса знаний 
регионов показала, что наибольшее влия-
ние на значение индекса оказали показа-
тели IV группы – информационная ин-
фраструктура. Это показывает, что насе-
ление регионов и России в целом имеет 
широкий доступ к необходимой инфор-
мации и для получения знаний. Положи-
тельная динамика исходных показателей 
свидетельствует, что в России созданы ус-
ловия для получения, генерации и распро-
странения знаний [14]. Кроме того, она по-
казывает возможность обеспечения высо-
кого качества жизни в отдельно взятых ре-
гионах (особенно регионах-лидерах), а 
также наращивания человеческого капи-
тала. Значения показателей данной груп-
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пы позволяют выявить и косвенный эф-
фект – чем выше возможность получения 
знаний, тем активнее гражданская пози-
ция каждого жителя страны и тем более 
высокие стандарты он предъявляет к каче-
ству жизни [2]. 

Показатели III группы – инновацион-
ный потенциал и наука, как показала про-
веденная оценка, дали отрицательный ре-
зультат, снижающий общее значение ин-
декса знаний. Здесь и недостаточное фи-
нансирование НИОКР, и низкий удель-
ный вес инновационных продуктов, и низ-

кое количество результатов интеллекту-
альной деятельности – патентов. В некото-
рых регионах количество патентов было 
равно нулю в течение нескольких лет. 

Таким образом, для развития иннова-
ций и получения результатов от интеллек-
туальной деятельности необходима соот-
ветствующая институциональная среда. 
Это одно из магистральных направлений 
деятельности как государственных и ре-
гиональных органов власти, так и соответ-
ствующих элит [3; 4; 7; 11]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В СРЕДЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С ЦЕЛЬЮ  
СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ1 

 
С. А. Афонский  

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия 
 
В настоящее время существует необходимость повысить эффективность рекламных обращений, используе-
мых в рекламной кампании приемных экзаменов в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Пути решения этой проблемы 
видятся в создании данных обращений в соответствии с аутентичностью дискурса респондентов целевой 
аудитории. Методом исследования был избран ZMET-анализ – метод извлечения метафор. Для этого был 
проведен социальный опрос посредством показа реципиентам рандомизированного ряда хорошо известных 
визуальных образов для российской ментальности с заданием выбрать из предложенного в анкетах случай-
ного перечня психоэмоциональных состояний неограниченное количество своих личных ассоциаций. В ре-
зультате проведения социального опроса (выборка включала 603 человека) было проведено математико-
статистическое исследование с созданием вероятностной модели воздействия визуальных символов на по-
требительские решения. Далее была проведена фокус-группа (12 добровольцев, студенты 3-го курса), по 
итогам которой был создан словарь культурных кодов. Данный словарь использовался в приемной кампа-
нии 2018 г. Для проверки ранее реализованных исследований было проведено уточняющее углубленное 
интервью (3 участника, студенты 3-го курса), по результатам которого словарь культурных кодов был отре-
дактирован и разработаны предварительные рекламные обращения для приемных экзаменов в РЭУ им.  
Г. В. Плеханова 2019–2020 гг. 
Ключевые слова: архетипы, латентные символы, потребительские решения, метод извлечения метафор, смы-
словые значения, культурные коды, поведенческая экономика, визуальные образы. 

 
IDENTIFYING CULTURAL CODES OF STUDENTS  

IN ORDER TO DEVELOP ADVERT MESSAGES 
 

Sergey A. Afonsky  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
Today it is necessary to improve effectiveness of advert messages used in advertising campaign of entrance exams at 
the Russian Plekhanov University of Economics. The problem can be resolved by designing such messages in com-
pliance with authenticity of discourse of target audience respondents. ZMET-analysis – the method of metaphor 
extraction was used as the method of research. For this purpose a social survey was conducted, where a random set 
of well-known visual images for Russian mentality was shown to recipients, who were asked to choose from the list 
of psycho-emotional conditions provided in the questionnaire an unlimited number of personal associations. As a 
result of the social survey (the sample made up 603 people) mathematic and statistic analysis was carried out and a 
probability model of visual symbols impact on customer decision was built. Later a focus-group was organized  
(12 volunteers, 3rd year students) and a dictionary of cultural codes was developed. This dictionary was used in the 
enrollment campaign of 2018. To check the earlier research in-depth interview was arranged (3 participants, 3rd year 
students), on the basis of which the dictionary of cultural codes was revised and preliminary advert messages for 
entrance exams of 2019–2020 at the Russian Plekhanov University of Economics were developed.  
Keywords: archetypes, latent symbols, customer decisions, method of metaphor extraction, sense meanings, cultural 
codes, behavioral economy, visual images. 

                                                 
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 18-07-00275. 
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Состояние проблемы 
звестный мирового значения уче-
ный-психолог последней трети
ХХ в., а также математик и фило-

сов Амос Тверски убедил экономистов в 
том, что существует разрыв между эконо-
мическими теориями и поведением людей 
в действительной жизни. В настоящее вре-
мя быстро развивается поведенческая эко-
номика (behavioral economics), задача ко-
торой состоит в подтверждении и разви-
тии описания поведения покупателей, на-
чало которому положили А. Тверски и его 
коллеги. 

Нобелевский лауреат по экономике  
2002 г. Даниэль Канеман, друг и соавтор  
А. Тверски, в своей книге «Думай медлен-
но, решай быстро» отмечал: «Во-первых, 
люди в основном рациональны и, как пра-
вило, мыслят здраво; во-вторых, большин-
ство отклонений от рациональности объ-
ясняется эмоциями: например, страхом, 
привязанностью или ненавистью. Наша 
статья [«Принятие решений в условиях 
неопределенности: правила и предубеж-
дения»] поставила под сомнение оба эти 
допущения, но не обсуждала их напря-
мую. Мы задокументировали постоянные 
ошибки мышления нормальных людей и 
обнаружили, что они обусловлены скорее 
самим механизмом мышления, чем нару-
шением процесса мышления под влияни-
ем эмоций» [5]. Далее Д. Канеман продол-
жает: «В общем и целом современные ис-
следователи согласны с мыслью о том, что 
наши умы склонны к систематическим 
ошибкам. Наше исследование оценочных 
суждений оказало неожиданно сильное 
влияние на социальные науки…» [5]. 

Вот еще одна цитата Д. Канемана: 
«Психология точной интуиции не содер-
жит никакой магии. Пожалуй, лучше всех 
ее кратко описал Герберт Саймон (автор 
теории ограниченной рациональности), 
который, исследуя процесс мышления 
гроссмейстеров, показал, что после тысяч 
часов занятий шахматисты иначе видят 
фигуры на доске. Г. Саймон, раздражен-
ный приписыванием сверхъестественных 

свойств интуиции экспертов, однажды за-
метил: «Ситуация дала подсказку, под-
сказка дала эксперту доступ к информа-
ции, хранящейся в памяти, а информация 
дала ответ. Интуиция – это не что иное, 
как узнавание» [5]. 

Работа «Принятие решений в условиях 
неопределенности: правила и предубеж-
дения» [6] привлекла большой интерес и 
до сих пор остается одной из самых цити-
руемых в мире социальных наук. Она ока-
залась полезна исследователям в других 
дисциплинах, а идеи эвристики и искаже-
ний нашли мощное применение во многих 
областях, включая медицинскую диагно-
стику, юриспруденцию, анализ данных, 
философию, финансы, статистику и воен-
ную стратегию. 

 Еще одним достижением, по мысли  
Д. Канемана, в понимании памяти стало 
открытие того, что эффект предшествова-
ния (прайминг) распространяется не толь-
ко на теории и высказывания. Сознатель-
ный опыт вам этого эффекта, конечно же, 
не даст, а поэтому вам необходимо при-
нять чуждую мысль о том, что события, 
которые человек как бы не ощущает, дают 
установку на впечатления. 

В своей известной книге «Новая пове-
денческая экономика. Почему люди нару-
шают правила традиционной экономики и 
как на этом заработать» [15] нобелевский 
лауреат по экономике 2017 г. Ричард Талер 
наглядно подтверждает, что наряду с  
А. Тверски и Д. Канеманом он был одним 
из тех, кто положил начало современной 
поведенческой экономике как междисцип-
линарной области исследований, посвя-
щенных особенностям человеческого вос-
приятия и суждения, формирования 
предпочтений и поведенческих эвристик и 
влияния этих особенностей на принимае-
мые нами решения. Впрочем, он был не 
единственным экономистом, который об-
ратил внимание на поведенческие отличия 
реальных людей от homo economicus: 
только из числа нобелевских лауреатов в 
этом ряду стоят такие ученые, как М. Алле, 
Р. Зельтен, Дж. Акерлоф, М. Спенс,  

И
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Д. Макфадден, Дж. Хекман, Р. Шиллер,  
Ж. Тироль. Чисто поведенческими эконо-
мистами следует считать Дж. Катону, соз-
дателей Общества развития поведенческой 
экономики в начале 1980-х и, конечно,  
Г. Саймона, исследования которого, хотя и 
были отмечены Нобелевской премией  
1978 г., по большому счету еще добрых два 
десятилетия оставались на периферии са-
мосознания экономической науки. 

 
Гипотеза. Цели и задачи 
Гипотеза исследования заключается в 

том, что анализ результатов количествен-
ного (социального опроса) и качественного 
(фокус группы) эксперимента может быть 
уточнен с помощью еще одного качест-
венного исследования – глубинного ин-
тервью с целью формулирования наиболее 
оптимальных, действенных и результатив-
ных рекламных обращений. Цель данного 
эксперимента состоит в том, чтобы с по-
мощью метода извлечения метафор «вы-
тащить» из подсознания респондентов те 
архетипы, знания о которых помогут соз-
давать направленное психоэмоциональное 
воздействие на потенциальных абитури-
ентов при выборе ими специальности или 
направления обучения во время приемной 
кампании 2019 и 2020 гг., а также уточне-
ния культурных кодов. Задачами исследо-
вания являются проведение глубинного 
интервью с тремя отобранными студента-
ми, обучающимися по направлению «Рек-
лама и связь с общественностью»; сравни-
тельный анализ их ответов на основе изу-
чения аудио- и видеозаписи, а также 
транскрипции; уточнение словаря куль-
турных кодов для составления наиболее 
точных и эффективных рекламных обра-
щений во время приемной кампании  
2019 и 2020 гг. в РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

 
Методология исследования 
Существует мнение, что в условиях «вы-

соких ставок» [15], также как и в случае с 
выбором учебного заведения и направле-
ния обучения, где цена ошибки достаточ-
но велика, люди принимают исключи-

тельно рациональные решения. Однако, 
как видно из цитаты в известной книге Ри-
чарда Талера, все происходит с точностью 
до наоборот: «На следующий день я вы-
ступил с докладом, который назвал «Кон-
тинуум Бинмора» – в его честь. На доске я 
написал список товаров, расположив их в 
порядке слева направо по частоте приоб-
ретения. Слева я начал с обеда в столовой 
(каждый день), затем были молоко и хлеб 
(дважды в неделю) и так далее, заканчивая 
свитерами, автомобилями, домами, выбо-
ром профессии и выбором супругов (не 
более двух или трех раз в жизни, что ха-
рактерно для большинства людей). Обра-
тите внимание на тренд. В некоторых слу-
чаях мы совершаем выбор довольно часто, 
чтобы научиться делать его правильно. 
Однако когда дело доходит до покупки 
дома, выбора ипотеки или места работы, у 
нас нет возможности практиковаться или 
научиться на собственном опыте. Когда 
речь идет о пенсионных накоплениях, за-
прете кремации, решение принимается 
только единожды. Поэтому аргумент Бин-
мора должен был работать наоборот. По-
скольку приобретение опыта требует 
практики, мы, скорее всего, будем делать 
правильный выбор в условиях низких ста-
вок, а не больших. Это означает, что скеп-
тикам придется решить, какой из двух 
контраргументов они хотят предъявить. 
Если приобретение опыта является ключе-
вым, тогда при повышении ставок рацио-
нальность принимаемых решений будет 
снижаться» [15. – C. 5]. 

Чтобы в этом разобраться, мы приме-
нили один из качественных методов ис-
следований в маркетинге – глубинное ин-
тервью. Этот метод исследования помогает 
получить сведения о частном опыте рес-
пондентов, понять их оценку продукта 
или услуги, прояснить возникшие пред-
ставления, а также понять точки предпоч-
тения респондентов, которые могут дать 
основу уникального потребительского 
предложения. Глубинные интервью чаще 
всего проводят для понимания потреби-
тельских предпочтений, изучения мотивов 



Афонский С. А. Определение культурных кодов в среде студенческой молодежи с целью создания рекламных обращений 

145 

выбора. Этот метод исследования отлично 
подходит для получения инсайдерской 
информации. Мы применили глубинное 
интервью не в качестве предварительного, 
разведывательного исследования перед 
проведением глобального количественно-
го опроса, а наоборот, для уточнения ко-
личественного социального опроса и фо-
кус-группы. Это позволяет более точно со-
ставить рекламное обращение. Данные, 
полученные при проведении глубинного 
интервью, могут быть реализованы в рек-
ламной кампании во время приемных эк-
заменов, а также при выявлении слабых и 
сильных сторон образовательных про-
грамм РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Глубинное интервью проводилось  
осенью 2018 г. среди представителей сту-
денческой аудитории 3-го курса. Такое ис-
следование не требует большой выборки, 
так как анализируются развернутые отве-
ты респондентов. Джоэл Джей Дэвис в сво-
ей книге «Исследования рекламной дея-
тельности: теория и практика» [3. – С. 264] 
указывает, что размер выборки в глубин-
ном интервью обычно колеблется между  
5 и 15 человек. К сожалению, заранее оце-
нить необходимый объем интервью прак-
тически невозможно, но при самостоя-
тельном проведении маркетингового ис-
следования в пределах вуза мы ограничи-
лись (что допускается) минимальным ко-
личеством респондентов. 

Глубинное интервью имело определен-
ную структуру, однако было проведено в 
форме естественной беседы с доброволь-
цем. Когда наш интервьюер видел, что 
респондент может глубже раскрыть какое-
то из интересующих понятий, он задавал 
дополнительные вопросы, позволяющие 
углубить тему, и наоборот, если на какую-
то часть вопросов информант не может 
дать развернутого ответа (например, про-
сто не имеет подобного опыта), то на таких 
вопросах внимание не заострялось. При 
подготовке к интервью был составлен гайд 
– список необходимых направлений для
будущей беседы по четырем наиболее 
сильным архетипам: горгона Медуза, Илья 

Муромец, деньги (кошелек) и Дионис 
(Вакх), которые впоследствии были рандо-
мизированы, чтобы избежать намеренного 
искажения информации, т. е. даны не в 
том же порядке, что и в гайде. Кроме того, 
некоторые вопросы были пропущены, ес-
ли респондент затруднялся ответить на 
них. Вопросы даны были не по блокам, по-
священным одной теме, что позволило из-
бежать тенденциозности и искажений во 
время интервью. Информанты для глу-
бинного интервью были отобраны доста-
точно тщательно. Каждый из них имел са-
мостоятельное мнение, что проявилось во 
время проведения фокус-группы. Студен-
ты различались по социальному положе-
нию, месту рождения и постоянного про-
живания. Важно, что интервьюер был при-
глашен со стороны и респонденты не со-
стояли в близких или иерархических от-
ношениях, что могло снизить качество ин-
тервью, увеличило бы процент ложной 
информации. Однако поверхностное (не-
посредственно перед началом) знакомство 
хорошо повлияло на это исследование, что 
позволило информанту раскрепоститься и 
почувствовать себя более комфортно. Мы 
пригласили для глубинного интервью сту-
дентов, которые после проведения фокус-
группы показались нам наиболее само-
стоятельными в выборе ответов на предла-
гаемые им вопросы. Глубинное интервью 
было записано на диктофон, а также была 
сделана видеозапись, чтобы при анализе 
учитывать не только слова, но и мимику, 
жесты, телодвижения и др. Об этом рес-
понденты были предупреждены заранее. 
Запись разговора была отдана на транс-
крипцию, после чего этот текст был про-
анализирован. Это позволило лучше по-
нять ответы респондента при конечном 
анализе. 

 Результаты исследования  
В результате предварительно проведен-

ного социального опроса (603 человека) в 
среде студенческой молодежи нами было 
установлено, что с помощью визуальных 
символов можно генерировать направлен-
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ные психоэмоциональные состояния зри-
телей, рассматривающих эти символы [7]. 
Исследование проводилось весной 2018 г. в 
студенческой среде Плехановского уни-
верситета методом анкетного опроса пре-
имущественно первокурсников, обучаю-
щихся на дневной форме обучения. Был 
использован метод извлечения метафор, 
который защищает результаты от наме-
ренного искажения со стороны респонден-
тов. Далее летом 2018 г. в РЭУ им.  
Г. В. Плеханова была проведена фокус-
группа с целью уточнения значений для 
студентов тех визуальных символов, кото-

рые получили наибольший отклик после 
использования в количественном исследо-
вании. Это латентные символы: Илья Му-
ромец, горгона Медуза, деньги (кошелек), 
Дионис (Вакх). Для каждого символа было 
составлено по несколько вопросов, кото-
рые впоследствии были рандомизированы 
(всего 20 вопросов).  

Для глубинного интервью было состав-
лено 30 вопросов. В табл. 1 представлены 
основные результаты. Во второй колонке 
данной таблицы указано, под каким номе-
ром каждый вопрос задавался участникам 
интервью. 

 
Т а б л и ц а   1 

Анализ ответов глубинного интервью 
 

Вопросы (нерандомизированные) 
Рандомизи-
рованный 
номер 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

1 2 3 4 5 
1.  Какие ассоциации у вас возникают, 
когда вы слышите словосочетание Fast 
food?  

6 Бургеры, Мак-
дональдс 

Гамбургер, кола, 
картофель фри, 
Макдональдс 

Макдональдс 
 

2. Какое ощущение у вас возникает 
при словосочетании Fast food?  

18 Удовольствие, 
насыщение 

– – 

3. Расскажите, пожалуйста, о ситуациях 
в вашей жизни, связанных с Fast food? 

28 Захотела по-
есть и пошла в 
Fast food 

Ассоциируется 
прежде всего с 
хорошей компа-
нией 

Еда, тяжесть в 
желудке 

4. Сколько времени на Fast food вы по-
тратите в настоящее время? 

13 – – – 

5. Какие образы вызывают у вас хлеб и 
сыр? 

15 Хлеб и сыр – 
это прежде 
всего еда 

Париж, Франция. 
Багет, сыр 

Бутерброд  

6.  Назовите самые необходимые для 
вас продукты питания?  

16 Фрукты, ово-
щи, мясо 

Яблоки, особенно 
красные  

– 

7. Какую роль играют хлеб и сыр в 
вашем рационе?  

23 Я люблю сыр, 
он дает при-
ятные ощуще-
ния. А хлеб – 
нет 

Хлеб – нет, сыр – 
да. Каждый день 
сыр 

Люблю сыр 

8. Какие ассоциации у вас вызывает об-
раз еды?  

29 Это дом, это 
мама, потому 
что мама гото-
вит, это ба-
бушка  

Сыр, гамбургер Самый легкий 
способ полу-
чить удоволь-
ствие. Ма-
ленькая ра-
дость 

9. Расставьте, пожалуйста, уровни зна-
чимости для вас при утрате: потерянное 
время, большая сумма денег, утрачен-
ная возможность, переплата за «милый 
пустячок», утрата личных вещей (от 
менее значимого к более ценному)? 

2 Утраченная 
возможность, 
потерянное 
время 

Потом будет 
большая сумма 
денег 

Не люблю 
тратить время 
на то, что по-
том не прине-
сет результат 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л.   1 

1 2 3 4 5 
10. Назовите несколько важных для вас
целей, на которые вы потратили бы все 
свои деньги? 

3 – Чтобы папа не 
работал, чтобы 
переехали на 
другую квартиру, 
на родителей. 
Открыть свою 
небольшую ко-
фейню 

– 

11. Что заставляет вас менять свою
жизнь? 

11 Это близкие 
люди, отлич-
ный пример 
(подруга) 

– Если мне не 
нравится что-
то 

12. Какие ощущения вызывает у вас
потеря? Приведите примеры духовных 
потерь из своей жизненной практики? 

12 Упущенное 
время, когда 
ты мог разви-
ваться. Как 
будто кусочек 
твоего домика 
отвалился 

Депрессия Вечная тре-
вожность, кто-
то с ключами 
в двери, кома-
ры, пчелы 

13. Какие образы являются для вас сим-
волом благополучия? 

19 Деньги, мо-
нетки, золото. 
Семья 

Семья, хорошая 
работа, неплохой 
финансовый дос-
таток в связи с 
работой 

Весы, золотой 
колос 

14. Что для вас является катализатором
к действию? 

20 Страх  – Проблемы 

15. Какие образы возникают у вас при
слове «деньги»? 

24 Такой толстый 
дядечка… На-
полненная 
чаша. Коше-
лек, полный 
денег, копил-
ка. Банк 

Все, что дорого, 
связано с деньга-
ми 

Мешок с золо-
тыми монета-
ми 

16. Какую роль играют деньги в вашей
обычной жизни? 

25 Поесть, про-
вести время с 
друзьями в 
театре, в кино. 
Это своего 
рода эмоцио-
нальное удо-
вольствие 

Деньги – это воз-
можность (не 
защита!) 

Я не умею 
копить  

17. Обозначьте, пожалуйста, приоритет
значимости для вас категорий: удоволь-
ствие общения, выгодное трудоустрой-
ство, возможность создать семью, учеб-
ный процесс, высшее образование, при-
обретение нужных друзей (расставьте 
от менее значимого к более ценному) 

5 Приобретение 
нужных дру-
зей 

Высшее образо-
вание не всегда 
может тебе гаран-
тировать работу 
твоей мечты 

Высшее обра-
зование не 
является дос-
таточно зна-
чимой ценно-
стью жизни 

18. Какие образы у вас возникают при
слове «удовольствие»? 

8 Какой-то свет. 
Покушал шо-
коладку. Удо-
вольствие в 
путешествиях  

Камин – вот это 
удовольствие 

– 

19. Как вы доставляете себе удовольст-
вие? 

10 Делаю покуп-
ки, хобби 

– Я для себя 
вчера сходила 
на маникюр 

20. Какие ощущения вы вспоминаете
при слове маникюр? 

17 Чувство красо-
ты, женствен-
ности 

Ощущение радо-
сти, счастья 

–
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1 2 3 4 5 
21. Какие ощущения вы вспоминаете 
при общении с друзьями? 

30 – Просто радость Позитивные 

22. Какие ощущения вы вспоминаете 
при слове shopping? 

31 – Определенное 
удовольствие. 
Счастье, если 
платье мне подо-
шло 

– 

23. Опишите свои ощущения при отсут-
ствии защищенности? 

1 Страх, хочу 
закрыться в 
себе, не пус-
кать никого 

– Когда некому 
поплакаться 

24. Что для вас является лучшим средст-
вом для выхода из эмоционального спа-
да? 

4 – Рок, я играю на 
гитаре 

– 

25. Какие образы, по вашему мнению, 
обеспечивают защиту от страха? 

9 Мама, папа. 
Дом – опреде-
ленно, это то 
место 

Дом, какая-то 
крепость 

Буду рисовать 
чудовищ. 
Близкие – это 
всегда под-
держка и опо-
ра  

26. Чем для вас являются близкие? 7 Быть прилеж-
ной дочерью, 
получать 
только одни 
пятерки, это 
еще одно вы-
ражение люб-
ви, давать лю-
дям то, что 
они хотят 

Мои близкие – 
это все для меня 

Близкие – это 
всегда под-
держка и опо-
ра  

27. Создайте образ эмоционального 
спада? 

14 Все такое се-
рое-серое и 
вода такая 
грязная-
грязная. 
Страх, что 
можешь из 
этого не вы-
браться. Разо-
чарование во 
всем 

Зима. Все время 
холодно  

Полная лень, 
ничего не 
хочу, все тлен 

28. От каких фобий вас может защитить 
высшее образование? 

21 От неблагопо-
лучия. Оста-
нешься глу-
пым 

– – 

29. Какие визуальные ассоциации вы-
зывает у вас страх? (А какие цвета?) 

22 Темнота Черный, черно-
серый, красный 
цвет 

– 

30. Что для вас является надежной за-
щитой: наличие друзей, умение не на-
живать врагов, высшее образование, 
деньги и власть, дом и семья (расставьте 
от менее значимого к более ценному)? 

26 Дом, семья, 
наличие дру-
зей 

Наличие друзей, 
деньги 

Деньги не 
всегда явля-
ются защитой, 
высшее обра-
зование не 
является за-
щитой 

31. Как избежать депрессии? 27 Учеба помога-
ет избавиться 
от депрессии 

– Потратить 
(молодежный 
сленг –
«печалька») 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
РАЗВИТИЯ БИРЮЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А. В. Бутов  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

Трансформация организаций – закономерный и непрерывный процесс, обеспечивающий развитие всех 
сфер экономики и общества. Теории и практике создания нового типа организаций, в полной мере раскры-
вающих потенциал каждого сотрудника, и посвящена эта статья. Автором исследована эволюция развития 
организаций за последние 100 тысяч лет, раскрыты основы теории бирюзовых организаций Ф. Лалу, описа-
ны три открытия этой теории и важнейшие характеристики бирюзовых организаций, кардинально изме-
няющие современную систему управления и обеспечивающие настоящий прорыв в повышении ее эффек-
тивности. Особое внимание в статье уделено специфике внедрения модели бирюзовой организации в рос-
сийских и зарубежных компаниях. Представлены основные элементы организационной модели известных 
зарубежных бирюзовых компаний – Buurtzorg, Sun Hydraulics, FAVI, успешно функционирующих в разных 
сферах деятельности. Раскрыты конкурентные преимущества этих компаний, работающих по бирюзовым 
принципам управления и демонстрирующих стремительный рост в основных направлениях деятельности. 
Автором изучен опыт создания бирюзовых организаций в России на примере компании «ВкусВилл», Сбер-
банка, Модульбанка и интернет-банка «Точка», определены основные бирюзовые принципы, внедренные в 
практику управления этих организаций, их результаты и перспективы развития, рассмотрены проблемы, 
связанные с ограниченным использованием бирюзовой модели. Представленная статья содержит конкрет-
ные рекомендации по внедрению бирюзовых принципов в практику работы отечественных компаний. 
Ключевые слова: бирюзовая организация, самоуправление, социальное партнерство, организационная струк-
тура, пирамида потребностей, познание, логика, мировоззрение, рациональность, целостность, коучинг, 
полномочия, координация, корпоративные обещания. 

HOME AND OVERSEAS EXPERIENCE  
IN DEVELOPING TURQUOISE ORGANIZATION 

Alexander V. Butov 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 

Transformation of organizations is a regular and continuous process proving the development of all spheres of 
economy and society. The article deals with the theory and practice of establishing organizations of the new type, 
which can reveal the potential of every employee. The author investigated the evolution of organization 
development for the last 100 years, showed the foundations of the theory of turquoise organizations by F. Lalu and 
described three discoveries of this theory and the essential characteristics of the turquoise organizations, which 
could crucially change the current system of management and provide a real breakthrough in raising its efficiency. 
Special attention is paid to specificity of introducing the model of turquoise organization in Russian and overseas 
companies. Key elements of the organizational model of well-known foreign turquoise companies, such as 
Buurtzorg, Sun Hydraulics, FAVI, working in different fields, were given in the article. Competitive advantages of 
these companies working by turquoise principles of management and showing fast growth in key lines of activity 
were demonstrated. The author studied the experience of establishing turquoise organizations in Russia (the 
VkusVill company, the Saving bank, the Modulbank and the internet-bank Tochka) and identified the basic 
turquoise principles introduced in management of these organizations, their results and prospects of development 
and analyzed problems connected with limited use of the turquoise model. The article provides concrete 
recommendations aimed at introduction of turquoise principles in practice of Russian companies’ work. 
Keywords: turquoise organization, self-governance, social partnership, organizational structure,  needs pyramid, 
cognition, logics, world outlook, rational integrity, coaching, authorities, coordination, corporate promises. 
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Мы превратили работу в давящее безрадостное дело:  
это место, где выполняют то, что велят, не участвуют  
в принятии решений и не используют свои таланты. 

                                                                   Деннис Бакке 
 

овременная эпоха привела к появ-
лению новой картины мира, в кото-
рой самоуправление заменяет бю-

рократическую организационную модель. 
Сегодня многие ощущают, что админист-
ративные методы управления исчерпали 
себя и растет разочарование людей в рабо-
те механистических организаций. Боль-
шинство организаций чувствуют это, ини-
циируя частые реорганизации для того, 
чтобы кардинально изменить существую-
щую систему управления. 

Работая консультантом McKinsey, Фре-
дерик Лалу занялся изучением новых спо-
собов управления компаниями. Результаты 
своих исследований он изложил в книге 
«Открывая организации будущего», где 
открыл новую организационную модель – 
бирюзовую организацию. Описывая эво-
люцию моделей управления на протяже-
нии последних 100 тысяч лет, он пришел к 
выводу, что новые организационные моде-
ли появлялись в ряде организаций еще до 
перехода на новую ступень развития об-
щества (как это происходит сегодня с по-
явлением бирюзовых организаций). Каж-
дый переход к новой организационной 
модели открывал новую эру в истории че-
ловечества. Причем при смене моделей 
управления менялось все: общество (от се-
мейных групп к племенам, империям и 
национальным государствам), экономика 
(от собирательства к скотоводству, земле-
делию, промышленному производству и 
цифровой экономике), система управле-
ния (от централизации к децентрализации 
и самоуправлению) [3. – С. 18]. 

Инфракрасная парадигма возникла в 
период от 50 до 100 тыс. лет назад, пур-
пурная – 15 тыс. лет назад, затем возникли 
остальные парадигмы, которые существу-
ют и сегодня: красная, янтарная, оранже-
вая, зеленая и бирюзовая. Сегодня далеко 
не все из них доминируют. Так, красная 
парадигма существует только в крими-

нальном мире; янтарная представлена в 
основном в госструктурах, армии, религи-
озных организациях и школах; оранжевая 
доминирует в большинстве коммерческих 
организаций; зеленая – в компаниях, соз-
дающих уникальную притягательную кор-
поративную культуру (Starbucks, Southwest 
Airlines, Google, «Аэрофлот»). 

Возникшая несколько лет назад бирю-
зовая организационная модель соответст-
вует стадии самореализации в пирамиде 
Абрахама Маслоу, т. е. высшей стадии его 
пирамиды потребностей [6. – С. 68]. 

В бирюзовых организациях повышается 
эффективность работы сотрудников, 
прежние корпоративные установки исче-
зают, включая политические игры, бюро-
кратические правила и процедуры, беско-
нечные совещания, избыточную секрет-
ность, выдачу желаемого за действитель-
ное, игнорирование проблем, возведение 
барьеров между подразделениями и цен-
трализацию власти.  

История человечества тесно связана с 
эволюцией организационных моделей, 
каждая из которых была очередным от-
крытием, позволившим людям решать все 
более сложные задачи. С появлением би-
рюзового мировоззрения изменился взгляд 
на организации: они стали рассматриваться 
как живые организмы [1]. В оранжевой пара-
дигме организации сравнивались с маши-
нами, в зеленой – с семьями. Этот подход 
создатели бирюзовых организаций счита-
ют ограниченным. Они не хотели быть ру-
ководителями, нажимающими на кнопки 
и рычаги механистической организации, 
или отцами для своих сотрудников. Они 
хотели создать живые организации с само-
достаточными и ответственными людьми, 
а не безликими исполнителями или деть-
ми. Этот подход раздвигает горизонты: 
больше не нужно проектировать органи-
зации как бездушные механизмы, можно 
просто отпустить их на свободу.  

С
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Выделим три важнейших открытия би-
рюзовых организаций. 

1. Самоуправление. Концентрация власти
на вершине иерархической пирамиды, 
разделение сотрудников на власть имущих 
и обделенных властью порождают массу 
проблем, преследующих организации на 
протяжении всей их истории. Власть пре-
вращается в дефицитный товар, за который 
начинается непрекращающаяся борьба. 
Это неизбежно раскрывает темные стороны 
человеческой натуры: неограниченные ам-
биции, политиканство, недоверие, страх и 
алчность. А у подножья пирамиды остают-
ся бесправные исполнители, испытываю-
щие два опустошительных чувства – без-
различную покорность и горькую обиду.  

Отсутствие мотивации сотрудников – 
побочный эффект неравного распределе-
ния власти в организациях. Лишь для кор-
поративной элиты работа стала местом са-
мовыражения, а для абсолютного боль-
шинства – это каторга, место, где зарыва-
ются таланты и лучшее время нашей жиз-
ни, которое сдается в аренду за скромную 
заработную плату. 

Поэтому важнейшее открытие бирюзо-
вых организаций – это возможность пре-
одолеть вековую проблему неравного рас-
пределения власти при помощи новой ор-
ганизационной структуры, в которой ни-
кто не обладает властью над другими.  
И это делает организации только сильнее. 
Бирюзовые организации быстро и эффек-
тивно решают задачи любого уровня 
сложности, используя систему взаимодей-
ствия равноправных коллег, где нет места 
иерархии и контролю. 

2. Целостность. Люди часто противо-
поставляют разум и чувства, мужское и 
женское начало и вместе с тем утрачивают 
ощущение единства и внутренней связи с 
природой. Традиционные организации 
всегда поощряли сотрудников только за 
узкопрофессиональные качества, игнори-
руя другие их способности, разделяя их по 
отделам, рангам, результатам работы. От 
них требовали решительности, уверенно-
сти в себе, демонстрации силы и избавле-

ния от сомнений. В бирюзовых организа-
циях стремятся к целостности, побуждают 
сотрудников обратиться к своей сущности 
и быть на работе самим собой, что опреде-
ляет следующие характеристики новой 
модели управления: 

 целостный подход к взаимодействию с 
окружающими. На янтарной и оранжевой 
стадиях конфликты никогда не прекра-
щаются: не соглашаясь с оппонентами, 
люди осуждают их, считают, что они не 
правы, и делят окружающих на своих и 
врагов. На зеленой стадии люди терпимы к 
любым мнениям, ищут компромиссы и 
считают, что все истины ценны. На бирю-
зовой стадии люди также отказываются от 
критических оценок противоположных 
мнений и строят сообщество, свободное от 
осуждения любых взглядов и критики; 

 целостный подход к жизни и природе. На 
бирюзовой стадии мы укрепляем свою 
связь с природой, избавляемся от ненуж-
ных потребностей, больше ценим не вещи, 
а отношения.        

3. Эволюционная цель. Бирюзовые органи-
зации живут собственной жизнью и обла-
дают собственным представлением о вы-
боре направлений деятельности, что и оп-
ределяет формирование у них новых ка-
честв: 

 принятие решений на основе внутрен-
них убеждений. Люди обычно принимают 
решения на основании внешних факторов 
– мнения окружающих, прогнозов анали-
тиков и т. п. С точки зрения красной пара-
дигмы лучшее решение – когда получают 
все то, что хотят, с янтарной – только то, 
что соответствует корпоративным интере-
сам и ценностям. С точки зрения оранже-
вой парадигмы критерием принятия ре-
шения является его эффективность. В зе-
леной парадигме решения принимают в 
целях достижения гармонии с природой и 
обществом, а в бирюзовой принятие ре-
шения должно осуществляться только на 
основе внутренней убежденности в его 
справедливости и общественной пользе. 
Избавившись от страхов, мы можем при-
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нимать смелые и рискованные решения, 
соответствующие нашим убеждениям; 

 поиск истинного призвания. Люди 
проживают жизнь в постоянной гонке за 
успехом, богатством и любовью, даже не 
пытаясь выяснить свое истинное предна-
значение и призвание. Бирюзовая пара-
дигма требует от нас глубокого самоанали-
за, четкого определения цели нашей жиз-
ни: мы должны найти в себе полученный 
от природы дар и развивать его для слу-
жения человечеству; 

 ставка на сильные стороны. Когда мы 
ставим перед собой заурядные сиюминут-
ные цели, не соответствующие нашей 
природе, ценностям и идеалам, мы рас-
трачиваем силы и энергию в бесполезной 
борьбе, в которой нам не победить. Жизнь 
призывает нас заниматься только тем, к 
чему у нас есть способности, в чем мы всех 
превосходим и что нас действительно 
вдохновляет. Нам просто нужно найти 
свой путь и никуда с него не сворачивать; 

 мудрость за пределами рациональности. 
Оранжевая парадигма основана на рацио-
нальности и поиске максимальной эффек-
тивности. Любой способ оценки, кроме 
анализа фактов и формальной логики, 
признается иррациональным. Зеленое ми-
ровоззрение, наоборот, с подозрением от-
носится к рациональности, предпочитая 
прислушиваться к интуиции. Бирюзовое 
мировоззрение соединяет воедино эти ме-
тоды познания, считая, что они вполне со-
вместимы.  

 
Зарубежный опыт развития  
бирюзовых организаций 
Наиболее широкое развитие бирюзовые 

организации получили за рубежом: это 
компании Buurtzorg, Sun Hydraulics, FAVI 
и др.  

Перечислим принципы работы зару-
бежных бирюзовых организаций. 

1. Самоуправление: отсутствие менедже-
ров низового, среднего и высшего звена. Конеч-
но, во всех перечисленных организациях 
есть исполнительные директора, но они 
выполняют представительские функции, 

делегируя принятие управленческих ре-
шений самоуправляемым командам.  

Нидерландскую некоммерческую па-
тронажную организацию Buurtzorg осно-
вал в 2006 г. Йос де Блок. В его компании 
медики работают небольшими группами 
по 10–12 человек, обеспечивая комплекс-
ное лечение 50 инвалидов и престарелых 
граждан. Самоуправляемые команды отве-
чают за медицинское обслуживание своих 
пациентов, самостоятельно решают, сколь-
ко пациентов будут обслуживать, ведут 
запись пациентов, планируют цели и ре-
зультаты работы, составляют рабочие гра-
фики, решают, где открыть офис и как его 
обустроить, как взаимодействовать с мест-
ными аптеками, больницами и врачами. 
Члены команды сами контролируют рабо-
ту, организуют обучение, решают, как 
распределить задачи и пациентов. При 
этом в команде нет лидера – все вопросы 
решаются коллективно.  

Компания эффективно самоуправляет-
ся, прежде всего за счет программ под-
держки – тренингов и коучинга.  
В  Buurtzorg нет региональных менедже-
ров, но есть региональные коучи, которые 
не обладают властью над командой, не 
имеют права принимать за нее решения, 
не отвечают за результаты ее работы, у них 
нет целевых показателей, они не получают 
бонусы за хорошую работу команды. Хотя 
коучи не имеют иерархической власти, 
они играют решающую роль, оказывая по-
стоянную поддержку командам. Они важ-
нейший источник информации, но их 
главная задача – задавать правильные во-
просы для принятия самостоятельных ре-
шений [3. – С. 92]. 

2. Минимум функций центрального офиса. 
В бирюзовых организациях, в отличие от 
традиционных корпораций, центральный 
аппарат сведен к минимуму. Там понима-
ют, что отсутствие мотивации на местах 
невозможно перекрыть экономией от цен-
трализации ряда функций. Сотрудники 
центрального офиса не имеют властных 
полномочий, они поддерживают команды, 
вмешиваясь только по их просьбе. В цен-
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тральном офисе Buurtzorg работают всего 
30 сотрудников, оперативно отвечающих 
на письма и звонки 7 000 медработников 
организации. Никто из них не занимается 
записью пациентов, работой кол-центра, 
планированием. Здесь нет службы по пер-
соналу. Все функции и управленческие 
полномочия переданы командам. 

3. Минимум совещаний, отсутствие кон-
сенсуса. В бирюзовых организациях необ-
ходимость в многочисленных совещаниях 
отпадает: никто больше не встречается на 
высшем и среднем уровнях управления. 
Все вопросы решаются в каждой отдельной 
команде. Французская производственная 
компания FAVI, выпускающая детали и 
комплектующие для крупнейших евро-
пейских автопроизводителей («Фольцва-
ген», «Ауди», «Вольво»), состоит из 21 са-
мостоятельной команды с числом сотруд-
ников от 15 до 35 человек. Здесь проводят-
ся только три вида регулярных собраний: 
краткое обсуждение текущих дел в начале 
каждой смены, еженедельная встреча с ме-
неджером по продажам для обсуждения 
заказов и ежемесячная встреча с открытой 
повесткой дня для обсуждения проблем  
[3. – С. 98]. 

В компании Buurtzorg проводятся об-
щие собрания с открытой повесткой дня 
для представителей различных команд 
только 4 раза в год, чтобы не делать коман-
ды зависимыми от центрального офиса. 

При проведении собраний и совещаний 
команда выбирает ведущего, который не 
делает заявлений, не выносит решений, а 
только формирует список тем для обсуж-
дения и задает наводящие вопросы. Сна-
чала все предложения фиксируются, затем 
они дополняются, уточняются или пере-
сматриваются. И наконец, предложение 
выносится на голосование. Здесь никто не 
стремится к достижению консенсуса, дос-
таточно согласия большинства. Нельзя на-
ложить вето на принятие решения только 
потому, что вы поддерживаете другое ре-
шение. Никто не может навязать группе 
свое решение. Если все же группа зашла в 

тупик, то обращаются за советом к другим 
группам. 

4. Координация работы команды. В тради-
ционных организационных структурах 
координацией действий сотрудников за-
нимаются их руководители или админист-
рация головного офиса, а в бирюзовых ор-
ганизациях – сами команды. Например, 
выравнивание нагрузки в компании FAVI 
осуществляется следующим образом: зака-
зы поступают неравномерно: в один день –
аврал, в другой – простой. В этом случае 
представители различных команд встреча-
ются и наиболее загруженные предлагают 
всем желающим поработать над своим зака-
зом на добровольной основе [3. – С. 102]. 

5. Доверие вместо контроля. При отсутст-
вии менеджеров низового, среднего и 
высшего звена бирюзовые организации 
обходятся без традиционных механизмов 
контроля, они работают на основе взаим-
ного доверия. До перехода компании FAVI 
на бирюзовые принципы работы в ней ис-
пользовались традиционные инструменты 
контроля за соблюдением дисциплины: 
фиксировалось время прихода и ухода, ре-
гистрировался объем произведенной про-
дукции, каждая минута опоздания и выра-
ботка ниже нормы отражались на зарплате 
рабочих. После трансформации компании 
в бирюзовую организацию регистрацию 
прихода/ухода и нормы выработки отме-
нили, а производительность труда возрос-
ла. Рабочие поняли, что оптимальная фи-
зическая нагрузка формируется, когда те-
ло самостоятельно выбирает ритм и вели-
чину нагрузки, а не установленные нормы 
выработки. Когда регистрировались все 
трудозатраты, рабочие уходили от станка 
строго по графику, когда же все это отме-
нили, они стали задерживаться, чтобы по-
быстрее завершить работу. 

Сегодня доверие в компании FAVI шире 
отмены регистрации прихода и ухода или 
норм выработки: ключи от машин компа-
нии свободно висят в открытом месте, и 
любой рабочий может взять машину, что-
бы отправиться к поставщику или клиенту 
без специального разрешения. В компании 
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открыт склад, и каждый может взять все, 
что ему необходимо, оставив только запись 
в журнале. Когда растет доверие, растет и 
ответственность: никто не ворует. 

6. Рабочие группы формируются из добро-
вольцев. Еще одна бирюзовая организация 
– международная промышленная компа-
ния Sun Hydraulics, которую создал инже-
нер Боб Коски в 1970 г., превратив ее в 
«здоровую, самоуправляемую и нефор-
мальную» организацию, лишенную «от-
равленной и грубой атмосферы бюрокра-
тии и запугивания» [3. – С. 109]. В его ком-
пании нет отделов качества, планирования 
и закупок. Там не контролируется время 
начала и окончания работ, сроков изготов-
ления продукции, нет системы сдельной 
оплаты труда: люди работают в само-
управляемых группах, а компания имеет 
блестящую репутацию по качеству про-
дукции и уровню обслуживания клиентов. 
Акции компании Sun Hydraulics котиру-
ются на фондовой бирже NASDAQ. Ком-
пания работает с прибылью более 30 лет 
подряд, и в ней не было сокращения пер-
сонала даже в кризисные годы. 

Sun Hydraulics является высокотехноло-
гичной компанией, одновременно разра-
батывающей сотни продуктов по заказам 
клиентов, но управление проектами ради-
кально упрощено в соответствии с систе-
мой Agile: здесь нет менеджеров проектов, 
проектные группы формируются спон-
танно и распадаются после завершения 
проекта [3. – С. 111]. 

7. Без организационной структуры, долж-
ностных инструкций и названий должностей. 
Янтарные и оранжевые организации не 
могут существовать без организационных 
структур управления. Люди здесь приспо-
сабливаются к своим должностям и инст-
рукциям для сохранения работы и про-
движения по службе. В бирюзовых органи-
зациях люди не должны соответствовать 
заранее определенным функциям. Их дея-
тельность связана с решением широкого 
круга задач в соответствии с их желаниями 
и талантами, а также потребностями орга-
низации. 

Традиционные задачи менеджера (оп-
ределять направление деятельности, со-
ставлять бюджет, анализировать, планиро-
вать, организовывать и измерять получен-
ные результаты, контролировать работу 
сотрудников и поддерживать коммуника-
ции) теперь распределены среди всех чле-
нов команды. Рабочий в FAVI может 
управлять несколькими станками, отвечать 
за поставку материалов для всей команды, 
отвечать за подбор новых членов команды 
и т. д. Здесь отсутствуют должности, никто 
не занимается составлением должностных 
инструкций. В традиционных организаци-
ях должности – это элемент статуса, сим-
вол успеха и принадлежности к элите. Там 
сотрудники борются за повышения, новые 
должности, привилегии. В бирюзовых ор-
ганизациях должности – это ненужный со-
блазн, отвлекающий от дела, ловушка, 
дающая иллюзию того, что мы выше и 
лучше других.  

8. Зарплата и материальное вознагражде-
ние. В янтарных организациях считают, 
что платить надо в соответствии с должно-
стью и что сотрудников не нужно матери-
ально поощрять за рост производительно-
сти труда. В оранжевых организациях по-
лагают, что людей нужно стимулировать 
прежде всего за получение наилучших ре-
зультатов, а также поощряют значительное 
неравенство в оплате труда. В зеленой ор-
ганизации не одобряют соревновательную 
природу индивидуальных материальных 
поощрений и значительных различий в 
зарплатах. В бирюзовых организациях 
стремятся неравенство в зарплатах свести к 
минимуму. В FAVI отменили почасовую 
оплату, всем установили фиксированную 
оплату, а при получении высокой прибы-
ли каждый сотрудник ежегодно получает 
бонус в 4 тыс. долларов. Зарплата гене-
рального директора ограничена и не мо-
жет в 14 раз превышать минимальную за-
работную плату в организации.  

В бирюзовых организациях сотрудники 
сами назначают себе заработную плату с 
согласия своих коллег. Также здесь опреде-
ляется минимальная зарплата, чтобы все 
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могли удовлетворить свои базовые потреб-
ности. При отсутствии менеджеров процес-
сом назначения зарплат управляет коман-
да, сотрудники назначают себе зарплату 
сами, используя внутреннее консультиро-
вание, учитывающее мнения коллег. 

Отечественный опыт развития  
бирюзовых организаций 
Вслед за западными компаниями бирю-

зовые организаций получили распростра-
нение и в России. Общим в российских и 
зарубежных компаниях является то, что 
инициаторы их создания – это собствен-
ники и топ-менеджеры компаний.   

Процесс создания бирюзовых организа-
ций у нас начался с розничной торговли. 
«Если бы не «бирюзовая» стратегия, ком-
пании, скорее всего, вообще бы не было», – 
вспоминает основатель розничной сети 
«ВкусВилл» Андрей Кривенко1. За послед-
ние десять лет благодаря этой стратегии он 
с нуля создал сеть, состоящую на 30 января 
2019 г. из 622 магазинов «ВкусВилл». Ин-
формационное агентство «INFOLine-
Аналитика» провело исследование, соглас-
но которому к концу 2019 г. торговая сеть 
компании может расшириться до 1 000 ма-
газинов «ВкусВилл».  В агентстве отмечают, 
что сегодня сеть магазинов стремится от-
крывать по 20 новых торговых точек в ме-
сяц и предполагает увеличение темпа в два 
раза2.    

Перечислим основные принципы рабо-
ты российских бирюзовых организаций. 

1. Принцип самоуправления. Этот прин-
цип Андрей Кривенко ввел еще в 2013 г., а 
сегодня из 5 675 сотрудников компании 
только восемь человек занимают управ-
ляющие должности. Все ключевые реше-
ния в компании принимаются на основе 
советов продавцов. Во «ВкусВилл» нет 
привычной иерархии «начальник – под-
чиненный». «Мы работаем ради покупате-
ля, а ближе всего к покупателю именно че-

1 URL: https://www.rbc.ru/own_business/04/10/ 
2016/57f372fd9a7947679082f802 
2 URL: retail-life.ru›vkusvill 

ловек за прилавком», – говорит Андрей 
Кривенко3.  

2. Свободный график не для всех, корпора-
тивные обещания и добровольное посещение 
собраний. Сотрудники центрального офиса 
«ВкусВилл» работают по свободному гра-
фику – сами выбирают время прихода и 
ухода. Продавцы в магазинах не могут по-
зволить себе свободный график – они 
только совместно составляют рабочие гра-
фики. Главное для всех работников ком-
пании – выполнение корпоративных обе-
щаний, которые сотрудники устанавлива-
ют совместно друг с другом. Обещания 
каждый сотрудник дает своему заказчику 
внутри компании, например, водители-
экспедиторы обещают продавцам доста-
вить в магазин определенное количество 
товара, а распределительному центру – 
развезти все заказы вовремя. В компании 
действует строгий принцип «естественно-
го отбора»: те, кто не выполняет обещания, 
теряет заказчиков, а вместе с ними доходы 
и место в компании. От качества выполне-
ния обещаний зависит доход сотрудника. 
«Каждый сотрудник – это предпринима-
тель в рамках одной большой компании. 
Если он делает свое дело плохо, он не по-
лучает прибыли, – объясняет А. Кривенко. 
– Так, например, у продавцов вообще нет
фиксированной ставки: весь их доход за-
висит от объема продаж»4.  

Система самоуправления здесь доста-
точно жесткая: риски неправильного вы-
бора места при открытии нового магазина 
лежат в значительной мере на продавцах. 
Средний объем инвестиций сети в откры-
тие одного магазина «ВкусВилл» площа-
дью от 110 до 130 кв. м составляет от 4 до 
4,5 млн рублей. Поэтому компания, вкла-
дывая значительные средства в каждую 
торговую точку, экономит на текущих за-
тратах, используя только сдельную форму 
оплаты труда и устанавливая короткие 
сроки выхода на безубыточность и оку-
паемость. Но такой подход устраивает да-

3 URL: https://www.rbc.ru/own_business/04/10/ 
2016/57f372fd9a7947679082f802 
4 Там же. 
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леко не всех сотрудников компании. «Вам 
будут говорить, что все зависит только от 
вас, поднимайте выручку и получите хо-
рошую зарплату. Только менеджеры не 
хотят признавать факт проходимости. В их 
понятии возможно сделать такую же вы-
ручку с проходимостью в 100–120 человек, 
как при проходимости 200–230 человек. 
Никакого оклада, голая сделка. Отменили 
минималку – раньше знала, что 1 500 по-
лучишь обязательно, а теперь только 5% с 
выручки. Есть точки, где меньше 1 000 за 
смену получают, и это за 12 часов адского 
труда», – жалуется бывшая сотрудница 
«ВкусВилл» Алена1.  Но все сотрудники 
признают, что компания платит «белую» 
зарплату вовремя, а в успешных магазинах 
доходы продавцов ежемесячно достигают 
70–90 тыс. рублей.    

Обмен обещаниями, обсуждение про-
блем и конфликтов проходят по электрон-
ной почте, в чатах мессенджеров или на 
общих собраниях, на которые можно и не 
ходить.  

3. Отсутствие корпоративной культуры. 
Если в оранжевых организациях пытаются 
сплотить работников с помощью навязы-
ваемой сверху корпоративной культуры, 
дресс-кода и тим-билдинга, то в бирюзо-
вых сотрудники сами выбирают, как им 
работать и отдыхать. Однажды во «Вкус-
Вилл» решили всем составом сплавиться на 
байдарках, но под затеей подписались все-
го три человека. Больше массовых меро-
приятий Кривенко не пытался устраивать. 

4. Уязвимость от мошенников. По мне-
нию Андрея Кривенко, система нуждается 
в совершенствовании: «Работать по совести 
с бессовестными людьми очень сложно: 
они часто играют на доверии». Так, одна-
жды партнерская служба доставки, кото-
рая должна была перечислять оплату, по-
лученную от заказчиков, на расчетный 
счет компании, начала работать с задерж-
ками. Когда сумма долга выросла до 5 млн 
рублей, компания перестала отвечать на 
звонки, а Кривенко понял, что компанию 
«кинули». «Эта ситуация научила нас тща-
                                                 
1 URL: pravda-sotrudnikov.ru 

тельнее отбирать партнеров, но веру в сис-
тему не отняла», – убежден Андрей2. 

Андрей Кривенко считает, что бирюзо-
вые компании – модель будущего: через 
15–20 лет все компании в странах с разви-
той экономикой перейдут на такую систе-
му управления. Для России она вообще 
очень характерна. «Русская культура стро-
ится как раз на совести, а не на соблюде-
нии законов, поэтому «бирюзовая» теория 
должна отлично работать в наших услови-
ях»3. 

Переход к бирюзовым принципам 
управления начинает происходить и в 
отечественной банковской сфере, хотя в 
зарубежных банках нет примеров подоб-
ных трансформаций в связи с высокими 
кредитными и прочими рисками. Борис 
Дьяконов, бывший председатель правле-
ния Банк24.ру, начал внедрять принципы 
бирюзовой организации в своей организа-
ции, но не успел завершить эту работу, так 
как в 2014 г. ЦБ РФ отозвал у банка лицен-
зию. По версии регулятора действующая в 
банке система организации внутреннего 
контроля в области противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма не препятствовала вовле-
ченности кредитной организации в об-
служивание теневого сектора экономики. 
Следует отметить, что на момент отзыва 
лицензии у кредитной организации сумма 
реальных активов превышала обязательст-
ва перед кредиторами на 1 млрд рублей, 
что совсем не характерно для большинства 
разоренных банков, лишенных лицензий, 
с выведенными за рубеж активами и мил-
лиардными обязательствами перед креди-
торами и государством.  

Сейчас Дьяконов развивает вместе со 
своей командой новый проект – интернет-
банк для предпринимателей «Точка». Ра-
боту в «Точке» Дьяконов сразу начал стро-
ить по бирюзовым правилам. Все менед-
жеры стали работать в одном помещении 

                                                 
2 URL: https://www.rbc.ru/own_business/04/10/ 
2016/57f372fd9a7947679082f802 
3 Там же. 
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вместе с программистами и операторами 
поддержки (что, впрочем, распространено 
и в зеленых организациях) [1].  

В «Точке» также работает система внут-
рикорпоративных обещаний. Связанные ме-
жду собой отделы на общих собраниях со-
общают, чего они ждут от коллег: напри-
мер, чтобы отдел продаж работал эффек-
тивно, программисты должны до конца 
месяца доработать новую версию про-
граммного обеспечения интернет-бан-
кинга. Вынося любой вопрос на открытое 
обсуждение с получением конкретных 
обещаний, процесс его решения значи-
тельно упрощается и ускоряется.  

Получив свободу от директив сверху, 
сотрудники начали работать эффективнее. 
«Юристы – традиционно самые бюрокра-
тизированные люди в компании: они заста-
вят клиента снова и снова приходить в 
офис, чтобы подписывать тонну докумен-
тов, даже если знают, что часть людей мо-
жет не выдержать и уйти в другой банк. Но 
если юристы работают в связке с продаж-
никами, то реально пытаются уменьшить 
боль клиента», – уверяет глава «Точки»1. 

Вместе с тем, по мнению совладельца и 
управляющего директора Модульбанка 
Олега Лагуты, по принципам самоуправ-
ления могут работать далеко не все кре-
дитные организации. В Модульбанке 
только часть сотрудников работает в сво-
бодном режиме внутри компании – поль-
зуются неограниченными правами, гиб-
ким графиком и сами формируют свой 
доход. Большинство сотрудников остаются 
на позициях подчиненных и исполните-
лей, поэтому создавать бирюзовую кре-
дитную организацию в чистом виде не 
только невозможно, но и бессмысленно.  
«В банке, например, есть отделы, которые 
должны работать от звонка до звонка – 
иначе просто не смогут выполнять свои 
функции. Вводить для них свободный гра-
фик по меньшей мере странно», – отмечает 
О. Лагута. Зато самоуправление хорошо ра-
ботает в творческих сферах: в банке, на-

1 URL: https://www.rbc.ru/own_business/04/10/ 
2016/57f372fd9a7947679082f802 

пример, это подходит для команд, создаю-
щих новые услуги, IТ-разработчиков2. 

Опыт Сбербанка 
В Среднерусском банке Сбербанка Рос-

сии, расположенном в Балашихе, пять от-
делений перешли к работе по модели би-
рюзовой организации. Цель этого экспе-
римента – максимальное использование 
потенциала каждого сотрудника. Руково-
дители офисов стали коучами, задача ко-
торых состоит не в руководстве и контроле 
за работой подчиненных, а в обучении со-
трудников самостоятельному принятию 
решений. Единственным критерием оцен-
ки сотрудников здесь стала удовлетворен-
ность клиентов качеством обслуживания. 
Все прежние критерии оценки персонала 
(показатели KPI, прибыли и финансовой 
эффективности) были отменены. В новой 
бирюзовой парадигме сотрудники учатся 
быть самостоятельными и несут ответст-
венность за свои решения.  

По словам Грефа, пока рано говорить о 
том, насколько быстро и массово получит-
ся внедрить эту систему самоуправления в 
других отделениях банка, но результаты 
обнадеживают: «Здесь все совсем не так, 
как у нас принято в банке. Замечательные 
коучи в отделениях, и очень интересные 
результаты первых месяцев работы. И я 
думаю, что это правильный путь, которым 
мы будем двигаться дальше. У всей коман-
ды появляется чувство собственника: они 
чувствуют себя ответственными за по-
строение длительных отношений с клиен-
тами, и это очень сильно повышает вовле-
ченность и удовлетворенность людей ра-
ботой. Очень многие процессы трансфор-
мируются. Мы видим самое главное – го-
рящие глаза у клиентов. Ради этого стоит 
проводить подобные эксперименты»3.  

В заключение следует отметить, что в 
России процесс создания бирюзовых орга-
низаций находится еще на начальной ста-
дии, ряд принципов этих организаций до 
сих пор не внедрен (например, в самой ус-

2 Там же. 
3 Там же. 
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пешной и приверженной этим принципам 
компании «ВкусВилл» для продавцов нет 
фиксированной оплаты – только установ-
ленный централизованно процент с про-

даж), поэтому многие сотрудники активно 
выражают свое недовольство и эффект от 
данной модели управления еще невелик. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ГОСТИНИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Б. Ассаф 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

Понятие «антикризисное управление» вошло в повседневное употребление среди управляющих гостинич-
ных предприятий относительно недавно. В качестве практической дисциплины антикризисное управление 
стало активно развиваться в 1990-х гг. Именно в это время определялись объекты и субъекты антикризисного 
управления, формировались задачи, методы и способы их решения. В статье рассмотрены существующие 
подходы к определению антикризисного управления, предложенные российскими и зарубежными учены-
ми. Обозначены наиболее интересные определения антикризисного управления, которые применяются в 
гостиничном бизнесе. В рамках обозначенных определений приводятся примеры по осуществлению анти-
кризисного управления на практике (в России и в зарубежных странах). Особое внимание уделено класси-
фикации кризисов, которые влияют на деятельность гостиничных предприятий. Выделены внутренние и 
внешние факторы влияния на развитие гостиничного бизнеса, проведено их ранжирование. По итогам ис-
следования представлены недостатки подходов к антикризисному управлению, предложена собственная 
трактовка определения. Мировой опыт свидетельствует о том, что антикризисное управление интересовало 
ученых и практиков в таких сферах, как менеджмент, экономика, финансы, право, математическое модели-
рование, эконометрика, программирование и др. Причем интерес к антикризисному управлению возникал 
чаще всего в моменты, когда мировая экономика претерпевала ряд негативных воздействий. В настоящее 
время эти явления приобрели достаточно частый характер. Ввиду того, что рынки и отрасли стран мира ста-
ли взаимосвязанными, кризис финансового рынка приводит к упадку отрасли туризма, что в свою очередь 
отражается на деятельности гостиничного бизнеса.  
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, стратегия, гостиничное предприятие, мировая практика, 
экономическая ситуация. 

MODERN APPROACHES TO THE CRISIS  
MANAGEMENT OF HOTEL ENTERPRISES,  

USED IN WORLD PRACTICE 

Basem Assaf  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

The concept of "crisis management" entered into everyday use among the managers of hotel enterprises relatively 
recently. As a practical discipline, crisis management began to actively develop in the 1990s. It was at this time that 
the objects and subjects of crisis management were determined, different approaches to definition were outlined, 
tasks, methods, and methods for solving them were formed. The article considers the existing approaches to the 
definition of crisis management, proposed by Russian and foreign scientists. The most interesting definitions of 
crisis management, which are used in the hotel business, are indicated. In the framework of the above definitions, 
examples are given on the implementation of crisis management in practice (in Russia and in foreign countries). 
Particular attention is paid to the classification of crises that affect the activities of hotel enterprises. Internal and 
external factors influencing the development of the hotel business are highlighted, and their ranking has been 
carried out. According to the results of the study, the shortcomings of the approaches to crisis management are 
presented, and a personal interpretation of the definition is proposed. World experience shows that crisis 
management was interested in scientists and practitioners from various fields: management, economics, finance, 
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law, mathematical modeling, econometrics, programming, etc. Moreover, interest in crisis management arose most 
often at times when the world economy underwent a number of negative impacts. Currently, these phenomena have 
become quite frequent. Due to the fact that the markets and industries of the world have become interconnected, the 
financial market crisis leads to a decline in the development of the tourism industry, which in turn affects the hotel 
business. 
Keywords: crisis management, crisis, strategy, hotel enterprise, world practice, economic situation. 

 
 
Ведение 

ущность антикризисного управле-
ния предприятием можно объяс-
нить, используя психологическую, 

финансово-экономическую, политическую 
и структурно-технологическую категории. 

С точки зрения психологического под-
хода антикризисное управление рассмат-
ривают как необходимую процедуру, к ко-
торой прибегают люди в результате нера-
ционального поведения и стремления к 
обогащению, что зачастую ведет предпри-
ятия к кризисному состоянию. Кризисы 
можно предотвращать, устранив неэффек-
тивное для предприятий поведение пер-
сонала или руководящего состава. 

Политический подход к антикризисно-
му управлению рассматривает различные 
способы финансового управления в зави-
симости от причин, вызывающих непла-
тежеспособность предприятия: неэффек-
тивность управления из-за действий собст-
венника, формирования неоптимальной 
структуры затрат на производство и реа-
лизацию продукции, неэффективной на-
логовой системы [5]. Это требует измене-
ния финансово-экономической политики 
на макроуровне для ликвидации данных 
недостатков, т. е. определения иных кон-
цептуальных основ содержания финансо-
вого оздоровления. 

Финансово-экономический подход 
трактует антикризисное финансовое 
управление как процесс восстановления 
платежеспособности, ликвидации дисба-
ланса входящих и исходящих финансовых 
потоков с целью достижения финансового 
равновесия для обеспечения деятельности 
предприятий.  

Структурно-технологический подход  
[1; 2] базируется на инновационном об-
новлении предприятий, и его можно 
вполне использовать в условиях прогнози-

руемой инновационной экономики. Зна-
чение этого подхода в том, что хотя он и 
требует значительных вложений, но впо-
следствии может привести к значительно-
му экономическому росту. 

Поскольку кризисное финансовое со-
стояние предприятий обусловлено, с од-
ной стороны, общеэкономической и поли-
тической ситуацией, а с другой – их неэф-
фективным менеджментом, то разработка 
мероприятий, направленных на повыше-
ние только финансовой устойчивости, не 
приведет к реальному восстановлению 
платежеспособности и финансовому бла-
гополучию. Предприятие может достичь 
этих положительных результатов в своем 
развитии и преодолеть кризисную ситуа-
цию благодаря реализации плана финан-
сового оздоровления, базирующегося на 
соответствующей стратегии. 

Анализ зарубежной практики свиде-
тельствует о том, что в странах с развитой 
экономикой и устоявшейся политической 
системой банкротство рассматривается как 
объективное экономическое явление. Сло-
жившаяся система банкротства позволяет 
за 1,5–2 года выявить факторы-деста-
билизаторы на начальной стадии их про-
явления посредством прогнозирования ре-
зультатов финансово-хозяйственной дея-
тельности однопрофильных предприятий. 
Например, в США только около 1% дейст-
вующих компаний ежегодно становятся 
банкротами. При этом, как правило,  
1/3 банкротств обусловлена внешними 
факторами, а 2/3 – внутренними. Что же 
касается российских предприятий, то для 
них характерно обратное соотношение.  

Применительно к гостиничным пред-
приятиям на мировом уровне интерес к 
антикризисному управлению возрастал в 
те моменты, когда страны подвергались 

С
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различным внешним факторам влияния. 
Например, ввиду военно-политических 
конфликтов численность туристов, посе-
щающих страну, резко снижалась. В таких 
ситуациях гостиничные предприятия вы-
искивали способы выхода из проблемы, 
разрабатывали антикризисные програм-
мы. Еще один пример – это воздействие 
мировых финансовых кризисов на покупа-
тельскую способность населения. Под 
влиянием таких тенденций население 
многих стран изменяет приоритеты в при-
обретениях, в том числе меньше путешест-
вует или сокращает сроки и бюджет отды-
ха. Следовательно, гостиничные предпри-
ятия несут убытки. Эта ситуация также вы-
зывает у специалистов множество вопро-
сов, мотивируя их разрабатывать антикри-
зисные программы.  

Методы исследования 
Ввиду актуальности исследования во-

проса антикризисного управления гости-
ничными предприятиями следует обозна-
чить основные понятия, применяемые 
учеными. 

Одни ученые, например, Б. Паттерсон 
[11], считают, что антикризисное управле-
ние – это программа действий, которая 
должна внедряться на предприятии при 
наступлении негативных ситуаций. 

Этот подход достаточно узкий, но его 
существование обосновано тем, что он мо-
жет применяться по отношению к пред-
приятию любой отрасли и любого мас-
штаба, в том числе к гостиничному бизне-
су. 

Методология этого подхода подразуме-
вает ряд действий – несколько этапов ан-
тикризисного управления: 

1) анализ данных (в том числе финан-
совых, коммерческих и сервисных); 

2) определение возможных последствий
кризиса для гостиницы; 

3) определение возможных действий
для выхода из кризиса; 

4) определение потенциальных факто-
ров риска обозначенных действий; 

5) установление сроков осуществления
антикризисных мер. 

Первый этап должен осуществляться 
экспертами (работниками гостиничного 
предприятия или приглашенными спе-
циалистами). В практике ведения гости-
ничного бизнеса в условиях кризиса при-
нято самостоятельно проводить аудит 
данных. В ходе этого мероприятия фор-
мируется рабочая группа, состоящая из 
экспертов (менеджеров высшего звена), а 
также из ведущих руководителей отделов 
гостиничного предприятия. Рабочая груп-
па осуществляет оценку состояния таких 
направлений, как: 

– организационная структура;
– укомплектованность персоналом;
– соответствие стандартам;
– финансы;
– организационная динамика;
– качество услуг.
Также обязательно в ходе аудита со-

стояния гостиничного предприятия осу-
ществляется анализ внешних факторов: 

– аудит отношений с партнерами;
– аудит отношений с поставщиками;
– аудит отношений с заинтересованны-

ми сторонами (государственные органы, 
туристические компании, агенты, корпо-
ративные клиенты и пр.). 

Задачей аудита является сравнение по-
лученных данных не с предыдущими, а с 
запланированными показателями. В итоге 
должна быть разработана антикризисная 
программа. В мировой практике, как пра-
вило, основные антикризисные меры для 
гостиничного бизнеса включают [6]: 

1) персонал: понимание своей причаст-
ности к процессу и действиям, повышение 
уровня мотивации, определение возмож-
ности роста для каждого сотрудника; 

2) бизнес: в условиях кризиса внесение
корректировок в эксплуатационные и фи-
нансовые параметры, которые должны 
быть направлены на стабилизацию фи-
нансового состояния, оптимизацию чис-
ленности партнеров и клиентов. Основная 
задача сводится к стабильности потока 
клиентов; 
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3) собственник: выработка стратегии по 
выходу из кризиса, которая будет соответ-
ствовать интересам собственников и 
управляющих. 

Следующие этапы для различных гос-
тиниц носят индивидуальные черты в 
рамках данного подхода. Можно привести 
несколько примеров, на чем сосредоточе-
ны владельцы и управляющие гостинич-
ного бизнеса в период кризиса в разных 
странах мира. 

Владельцы отелей Болгарии в период 
разработки и внедрения антикризисной 
программы уделяют должное время со-
трудничеству со СМИ. Они выделяют при 
этом несколько ошибок, которые могут 
усугубить текущую ситуацию. 

По мнению болгарских экспертов, при 
взаимодействии со СМИ следует избегать 
[7]: 

1) режима отсутствия комментариев. 
Многие владельцы отелей и гостиниц в 
период кризиса испытывают давление со 
стороны СМИ. При этом если представи-
тель отеля или гостиницы не дает никаких 
комментариев, то журналисты могут этот 
факт преподнести публике по-своему.  
В результате может выстроиться следую-
щая цепочка: удар по репутации отеля – 
снижение доверия клиентов – отток кли-
ентов – убытки. Чтобы предотвратить по-
добную ситуацию, болгарские владельцы 
предприятий идут на контакт со всеми 
СМИ, преподносят сложившуюся кризис-
ную ситуацию с позитивной стороны (кри-
зис – это открытие новых возможностей); 

2) лжи. Заведомо ложная информация, 
публикуемая в различных источниках, соз-
даст негативный образ отеля, что в даль-
нейшем скажется на численности клиентов; 

3) категоричных высказываний. Негатив-
ные высказывания могут снизить поток 
клиентов, а следовательно, усугубить кри-
зисные явления. 

Владельцы отелей и гостиниц Турции в 
кризисные периоды направляют свои дей-
ствия в первую очередь на подробный ау-
дит всех служб. В результате подобных 
действий определяются сильные и слабые 

стороны гостиницы, разрабатывается ан-
тикризисный план на определенный про-
межуток времени (он зависит от получен-
ных данных и поставленных целей). 

Типовая антикризисная программа в 
турецких отелях содержит следующие ме-
роприятия [3]: 

– оптимизация расходов гостиницы; 
– оптимизация состава персонала; 
– изменение схем работы с поставщика-

ми и подрядчиками; 
– оптимизация отзывов о гостинице; 
– оптимизация площадок продаж; 
– разработка дополнительных услуг для 

гостей; 
– оптимизация сайта отеля; 
– подключение эффективных каналов 

продаж; 
– совершенствование системы брониро-

вания.  
В России также существует опыт разра-

ботки антикризисных программ под влия-
нием негативных ситуаций. Например, 
кризис деловой и финансовой активности 
2015 г. отрицательно повлиял на показате-
ли развития московского гостиничного 
бизнеса. В результате снижения численно-
сти деловых переговоров, конференций, 
выставок и прочих мероприятий, числен-
ности иностранных гостей многие москов-
ские отели ощутили финансовый упадок. 
Между гостиницами Москвы обострилась 
конкуренция, стала вестись борьба за каж-
дого клиента. 

Крупная гостиница Москвы («Бета») 
разработала антикризисную программу, в 
рамках которой были обозначены сле-
дующие мероприятия [4]: 

1) увеличение продаж через туристиче-
ские онлайн-сервисы; 

2) привлечение групповых клиентов в 
период низкой загруженности отелей (за 
счет спортивных команд, эстрадных кол-
лективов, школьных и студенческих 
групп); 

3) привлечение гостей из дружественно 
настроенных стран (Китай, Индия); 

4) снижение расходов при сохранении 
качества предоставляемых услуг. 
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Основная цель антикризисной про-
граммы гостиницы состояла в том, что ан-
тикризисные меры не должны включать в 
себя тотальное снижение цен и сокраще-
ние персонала. В приоритете было при-
влечение клиентов качественными услуга-
ми и высоким уровнем сервиса. 

В московском отеле «Аструс – Цен-
тральный дом туриста» в рамках реализа-
ции антикризисной программы в 2015 г. 
было осуществлено проведение следую-
щих мер: 

– повышение компетенций специалистов
по продажам. Для повышения уровня их 
знаний проводились внутренние тренин-
ги. Кроме того, осуществлялся анализ сис-
темы их мотивации;  

– анализ бюрократизации процесса делопро-
изводства в отеле. С этой целью оценива-
лась скорость движения договоров, под-
тверждения тарифов для клиентов, приня-
тия решения по сделкам; 

– совершенствование работы в системе он-
лайн. В ходе анализа системы онлайн-
продаж были определены основные ошиб-
ки и излишние расходы, в результате чего 
для отеля ключевым моментом стало вы-
страивание отношений с постоянными 
гостями, которые были готовы брониро-
вать номера напрямую; 

– снижение стоимости рекламы онлайн.
Владельцы гостиницы отметили, что услу-
ги компаний по продвижению гостинич-
ных сайтов в Интернете стали дороже. В то 
же время отмечалась позитивная тенден-
ция развития метапоисковиков – 
HotelLook, Kayak, Trivago и пр. Использо-
вание этих ресурсов оказалось в 10 раз де-
шевле ранее оплаченных поставщиков. 

В отеле «Альянс Отель Менеджмент» 
программа антикризисного управления 
включала: 

– усиление процедуры анализа управ-
ленческой отчетности, в том числе сравне-
ние динамики продаж услуг по каждому 
ценовому сегменту; 

– анализ инструментов, применяемых
работниками отдела продаж; выработка 
креативных подходов к продажам; 

– оптимизация работы сайта отеля и его
продвижение; 

– совершенствование работы с отзывами
об отеле; 

– увеличение объема прямых продаж
услуг. 

Также многие российские гостиничные 
предприятия применяли в рамках анти-
кризисной стратегии оптимизацию штата. 
Около 30% затрат гостиничного бизнеса 
России приходится на оплату труда пер-
сонала. В ходе разработок антикризисных 
программ многие владельцы осуществляли 
анализ функций, выполняемых каждой 
рабочей единицей команды. В результате 
были найдены избыточные штатные еди-
ницы. Управляющие гостиничного бизне-
са зачастую в условиях кризиса прибегали 
к услугам аутсорсинга и аутсаффинга, 
чтобы снизить расходы на персонал. 

В отеле «ГОСТ Отель Менеджмент» в 
условиях кризиса программа включала в 
себя меры по сокращению себестоимости 
услуг. Наиболее интересными способами в 
ней можно назвать анализ шведского стола 
и варианты снижения издержек. Так, после 
процедуры анализа шведского стола были 
сокращены расходы на одного человека со 
120 до 80 рублей. В результате мероприя-
тия годовые расходы гостиницы сократи-
лись на 1,5 млн рублей. 

В отеле были осуществлены: 
– отмена ночного сервиса, что позволи-

ло снизить количество работников – гор-
ничных; 

– изменение режима работы ресторана в
составе гостиницы, ввиду чего снизилась 
оплата труда работников (надбавки за 
ночные смены); 

– перевод стирки белья на ночное вре-
мя, что позволило снизить затраты на 
электроэнергию. 

По мнению Э. М. Короткова, антикри-
зисное управление – это управление, кото-
рое направлено на предотвращение и 
смягчение кризисов, а также на управле-
ние, которое способно удерживать функ-
ционирование действующих предприятий 
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и выводить их из кризиса с минимальными 
потерями. 

Этот подход предполагает множество 
вариантов управления, в том числе со сто-
роны государства или владельцев пред-
приятий. 

В рамках данного подхода методология 
антикризисного управления включает сле-
дующие действия: 

1) обозначить цели управления и кри-
терии достижения; 

2) провести анализ сильных и слабых 
сторон гостиницы; 

3) осуществить диагностику гостиницы; 
4) провести финансовый анализ; 
5) оценить проблемы и выделить клю-

чевые; 
6) сформировать пути решения про-

блем; 
7) оценить инновационный потенциал 

гостиницы; 

8) выделить приоритетные направления 
деятельности; 

9) разработать программу изменений; 
10) разработать программу для каждого 

составляющего звена гостиницы; 
11) оценить источники ресурсов; 
12) распределить ресурсы предприятия; 
13) выделить первоочередные задачи и 

изменения; 
14) сформировать команду для реализа-

ции антикризисного управления; 
15) проработать первые управленческие 

решения и выявить риски; 
16) сформулировать стратегию и про-

грамму реформирования; 
17) определить первые организацион-

ные шаги. 
Рекомендуемый порядок выполнения 

этих работ представлен на рис. 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Порядок выполнения антикризисного управления 

 
В России и за рубежом антикризисное 

управление в рамках данного подхода мо-
жет регулироваться на государственном 
уровне. 

Во многих странах управление гости-
ничными предприятиями в условиях кри-
зиса на уровне государства включало сле-
дующие меры: 

1) помощь в поиске выгодных земель-
ных участков для застройки; 

2) бесплатные консультационные и ин-
формационные услуги; 

3) отсрочка по кредитам в государствен-
ных банках и по обязательным платежам; 

4) развитие инвестиционной инфра-
структуры; 

5) налоговые льготы. 
В России государством не выработаны 

программы по поддержке гостиничного 
бизнеса, но имеется ряд документов по 
развитию отрасли туризма. Например, 
действует стратегия развития туризма – 
документ, который определяет долгосроч-
ные направления и общие принципы раз-
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вития туризма в России. Данный документ 
направлен на достижение поставленных 
целей путем решения задач и реализации 
заложенных механизмов. Таким образом, 
она представляет собой укрупненный 
комплекс мер и общих ориентиров разви-
тия туризма в стране.  

Также действует федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2018 годы)» [9]. Она является бо-
лее конкретным документом, в котором 
содержится детализированный план меро-
приятий с определенными объемами фи-
нансирования по годам и источникам.  
В этой программе перечислены меры по 
стимулированию создания в регионах Рос-
сии туристических и рекреационных кла-
стеров, обозначено бюджетное финанси-
рование, имеется ряд инвестиционных 
проектов. В том числе предполагаются 
обязательное софинансирование реализа-
ции проекта из средств регионального 
бюджета и привлечение внебюджетных 
источников.  

Вместе с тем, по мнению экспертов, эти 
проекты не действуют как антикризисная 
мера применительно к отдельно взятому 
гостиничному предприятию. Программы 
государства носят долгосрочный характер, 
а устранить кризисные ситуации необхо-
димо в кратчайшие сроки. Кроме того, ос-
новные мероприятия по финансовой под-
держке направлены на изменение ситуа-
ций в сфере туризма. В условиях кризиса 
требуется точечный и конкретный подход. 

Государственная поддержка гостинич-
ных предприятий в условиях кризиса с по-
зитивным опытом отмечается в других 
странах. Например, в Турции разработана 
Стратегия развития туризма в Турции до 
2023 года и план действий по ее реализа-
ции. В этот план вошли следующие шаги: 

1. Маркетинг и продвижение.
Стратегическая задача – дополнять на-

циональные маркетинговые усилия эф-
фективным продвижение каждого тури-
стического центра, создав к 2023 г. сильные 
бренды на национальном, региональном и 

местном уровне. В том числе в гостинич-
ном бизнесе предполагаются: 

 системный анализ оценки потреби-
телями качества гостиничных услуг – ос-
нова маркетинга; 

 финансирование из бюджета госу-
дарства качественной RP-деятельности; 

 приоритетная форма реализации 
маркетинга – электронные средства ин-
формации. 

Координатором реализации плана вы-
ступает государство, которое предлагает 
частному сектору гранты или займы на 
льготных условиях для продвижения оте-
лей и гостиниц. Принятие решений про-
исходит с учетом мнения советов по ту-
ризму (на соответствующем уровне). 

2. Подготовка кадров.
Государство уделяет значительное вни-

мание повышению качества образования 
персонала, занятого в сфере гостиничного 
бизнеса, поскольку развитие индустрии 
отдыха – это один из основных элементов 
национального дохода.  

Учебные заведения и институты, прово-
дящие профессиональную подготовку 
кадров для гостиничного бизнеса, получат 
государственную поддержку, нацеленную 
на улучшение программ и качества учеб-
ного процесса. Предполагаются макси-
мальная практическая направленность 
подготовки кадров и тесное взаимодейст-
вие с частным сектором, который будет 
выступать в качестве основного заказчика 
квалифицированной рабочей силы. 

Планируется, что государство вырабо-
тает конкретные требования к уровню 
профессиональной подготовки гостинич-
ного персонала, начиная от трехзвездоч-
ных гостиниц и выше. Менеджмент в ту-
ризме будет официально признан отдель-
ной профессией. 

3. Качество услуг.
С целью снижения последствий кризи-

сов либо предотвращения наступления 
негативных кризисных ситуаций предла-
гается внедрение практики Total Quality 
Management в работу каждого гостинично-
го предприятия. Принятие концепции ус-
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луги, ориентированной на потребности 
клиента, в комбинации с эффективным 
использованием возможностей современ-
ных информационных и коммуникацион-
ных технологий позволит значительно 
увеличить эффективность деятельности 
бизнеса.  

Интересен опыт Египта в разработке 
методов борьбы с последствиями кризиса в 
гостиничном бизнесе на уровне государст-
ва. Из-за резкого снижения туристического 
потока в Египте с конца 2015 г. многие оте-
ли повышенного комфорта перестали 
вкладываться в реновацию и обучение 
персонала. По мнению экспертов туристи-
ческой отрасли Египта, развитие отелей с 
2015 г. практически остановилось, некото-
рые даже закрылись из-за отсутствия орга-
низованных российских туристов. Так, по 
разным данным, от 200 до 300 гостиниц 
Египта остаются закрытыми. Чтобы пре-
кратить стагнацию объектов размещения, 
власти Египта решили реформировать 
гостиничный сектор.  

Для устранения кризисных явлений в 
гостиничном секторе власти Египта реши-
ли возродить Фонд туризма, который не 
функционировал с 2014 г. Обновленный 
проект будет называться «Фонд поддерж-
ки отелей» с капиталом около 1,5 млрд 
египетских фунтов. Помогать отелям воз-
родиться будут государственные банки и 
зарубежные инвесторы. 

Фонд поддержки отелей будет полно-
стью или частично выкупать «трудные» 
гостиницы и вести над ними шефство до 
тех пор, пока финансовый баланс у них не 
восстановится. Кроме того, он будет искать 
международные гостиничные бренды, ко-
торые возьмут управление над отелями 
Египта с нестабильной финансовой ситуа-
цией, а также частично приобретать акти-
вы отелей, при этом руководство объекта 
будет обязано пустить полученные средст-
ва на развитие и погашение долгов. 

Приведем примеры государственного 
участия по решению кризисных ситуаций 
в гостиничном бизнесе в других странах. 
Так, в Мексике существуют свободные зоны 

вблизи курортов Акапулько и Канкун (гос-
тиницы освобождены от уплаты налогов); в 
Марокко и Индонезии существуют прямые 
бюджетные инвестиции в проекты по рес-
таврации и обновлению гостиничных хо-
зяйств; в Испании на уровне государства 
разработан план по реконструкции гости-
ниц в базовых курортных зонах с частич-
ным государственным финансированием. 

По мнению Я. Митроффа, антикризис-
ное управление [10] – это последователь-
ность оценки различных видов кризисов и 
сил, которые представляют угрозу для 
компании, а также формирование методов 
противодействия им. Этот подход к опре-
делению кризиса достаточно широкий 
ввиду многочисленности классификаций 
кризисов, объектов, методов и действий. 

В рамках этого подхода стоит рассмот-
реть существующие классификации кри-
зисов предприятий, чтобы оценить сте-
пень их влияния на гостиничный бизнес. 

Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел 
классифицировали кризисы по виду суще-
ствующих школ антикризисного управле-
ния [8] (табл. 1).  

Согласно данной классификации кри-
зисы в гостиничном секторе могут насту-
пать по следующим причинам и иметь 
следующие последствия: 

1) школа дизайна: неграмотное управле-
ние, отсутствие разработанной стратегии и 
планов, отсутствие позиционирования – 
минимум охвата рынка, снижение конку-
рентоспособности гостиницы; 

2) школа стратегического планирования: 
отсутствие опыта в системе планирования 
у сотрудников гостиницы, применение 
устаревших методик планирования – из-
лишек или недостаток финансовых и дру-
гих средств для осуществления деятельно-
сти гостиничного предприятия, недоволь-
ство со стороны клиентов, уменьшение 
выручки; 

3) школа позиционирования: отсутствие 
опытных сотрудников в сфере маркетинга, 
применение устаревших технологий мар-
кетинга, отсутствие точных данных по ау-
дитории и клиентам – низкий уровень уз-
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наваемости на рынке, отсутствие притока 
клиентов, снижение показателей прибыли; 

4) школа предпринимательства: низкий
уровень финансовой грамотности у пер-
сонала гостиницы, отсутствие системы 
оценки рисков, стандартность мышления в 
разработке бизнес-планов – рост вероятно-
сти финансовых потерь; 

5) школа познания: ошибки в построении
отношений с поставщиками и заинтересо-
ванными лицами, неграмотная система 
управления, документооборота, разработки 
тарифов – срывы сроков поставок заказов 
(еды для посетителей, гостиничного обору-
дования), рост недовольства клиентов, от-
ток посетителей, снижение репутации; 

6) школа обучения: ошибки в мышлении
руководства и управляющего персонала – 
снижение поступления денежных потоков; 

7) школа власти: ошибки во взаимодей-
ствии руководителей служб гостиничного 
предприятия, конфликты руководства гос-
тиницы с владельцами – рассогласован-
ность действий, снижение показателей 
эффективности во всех сферах гостиницы; 

8) школа культуры: ошибки во взаимо-
действии руководства и персонала, негра-
мотное построение системы мотивации и 
поощрения – снижение уровня обслужи-
вания клиентов, недовольство гостей, от-
ток посетителей, падение показателей вы-
ручки; 

9) школа внешней среды: ошибки в оценке
показателей влияния внешней и внутрен-
ней среды на деятельность гостиничного 
предприятия – множественность негатив-
ных влияний на различные сферы бизнеса.

Т а б л и ц а   1 
Основные школы антикризисного управления 

Школа Авторы Содержание кризиса 
Школа дизайна Ф. Селезник, А. Чандлер, К. Эндрюс Кризис стратегического управ-

ления 
Школа стратегического  
планирования 

И. Ансофф, М. Гулд, Э. Кэмпбелл Кризис формального планиро-
вания 

Школа позиционирования М. Портер Кризис маркетинговой состав-
ляющей 

Школа предпринимательства К. Маркс, Й. Шумпетер, А. Коул,  
П. Дракер, У. Бенис 

Кризис знаний предпринима-
телей 

Школа познания Г. Саймон, С. Макридакис Кризис отношений предпри-
нимателя с контрагентами 

Школа обучения Дж. Куинн Кризис застоя предприятия 
Школа власти А. Макмиллан, Дж. Боуэр, Й. Доз Кризис менеджмента 
Школа культуры Э. Петтигрю, С. Фельдман, Дж. Барни Кризис отношения работодате-

ля и работников 
Школа внешней среды Г. Минцберг, Д. Миллер, К. Дродж Глобальный кризис 

Из представленных данных следует, что 
учения каждой школы антикризисного 
управления можно применить по отноше-
нию к гостиничному бизнесу. Следова-
тельно, рассматриваемый подход к опре-
делению антикризисного управления 
можно считать актуальным. Особую попу-
лярность в настоящее время приобретает 
школа внешней среды. Ввиду того, что все 
рынки сейчас участвуют в глобальных 
процессах, в том числе и рынки гостинич-
ных предприятий, на их деятельность 

влияет масса факторов (внешних и внут-
ренних). 

Внешние факторы – это совокупность 
внешних условий, которые влияют на ста-
новление и развитие в стране предприни-
мательства и не зависят от деятельности 
производственного коллектива.  

Внутренние факторы – это совокуп-
ность внутренних условий функциониро-
вания конкретной организации, действия, 
связанные с управленческими решениями 
внутри организации.  
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Все внутренние факторы можно также 
разделить на две группы:  

1) основные, определяющие результаты 
работы организации;  

2) неосновные, которые хотя и опреде-
ляют работу коллектива, но не связаны не-
посредственно с сущностью рассматривае-

мого показателя (это структурные сдвиги в 
составе услуг, нарушения дисциплины и 
пр.).  

Деятельность гостиничного предпри-
ятия должна рассматриваться с точки зре-
ния следующего набора факторов (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Факторы влияния на гостиничный бизнес 
 

Природно-климатические факторы, 
влияющие на деятельность гостиниц, 
включают в себя атмосферные условия 
(среднегодовая температура, влажность 
воздуха). В зависимости от этих парамет-
ров территории разделяются на климати-
ческие пояса – субарктический, субантарк-
тический, умеренный, тропики, субтропи-
ки, субэкваториальный. На территории 
Российской Федерации отмечено несколь-
ко таких поясов и зон, поэтому гостинич-
ным предприятиям следует учитывать ме-
стоположение и следующие параметры: 
перепады температуры воздуха; мощность 
ветра; количество осадков; уровень сол-
нечной освещенности и др. Например, для 
южных регионов России при строительст-
ве гостиниц актуально использование ма-
териалов, которые отражают солнечное 
тепло, а также наличие балконов, террас, 
фонтанов и т. д. Также существенным 
фактором является ветер, уменьшение 
влияния которого достигается при помо-
щи особых архитектурных приемов. 

В северных регионах России основной 
атмосферный фактор влияния – дождь и 
снег. В ходе работ над проектированием 
гостиниц и отелей для северных регионов 
актуальны решения, включающие хоро-
шую гидроизоляцию, системы водоотвода 
и т. д. 

Что касается социально-психологи-
ческих факторов влияния на гостиничное 
предприятие, то к ним относятся культур-
ные и национальные традиции. Руково-
дство гостиниц должно учитывать основ-
ной национальный состав гостей, их мен-
талитет и обычаи. Нельзя допускать ос-
корбления гостей, особенно если гостини-
ца относится к международному уровню.  

Также необходимо подробно изучить 
психологические потребности гостей.  
В гостиницах бизнес-класса деловым лю-
дям требуется пространство для уедине-
ния, а в семейных гостиницах необходимо 
организовать место для общения, игровые 
зоны и т. д. 

Туристические факторы влияния при-
ведены на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Туристические факторы влияния 
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К экономическим факторам влияния на 
деятельность гостиничных предприятий  
относят инфляцию, низкий инвестицион-
ный климат, налоговую, кредитную, та-
рифную политику, насыщенность рынка 
гостиничными услугами и др. 

Что касается факторов внешнего влия-
ния, то значимыми можно назвать поли-
тические, или факторы государственного 
воздействия. 

К группе политических факторов отно-
сятся: 

 уровень политической обстановки в 
стране; 

 содержание государственных про-
грамм развития индустрии отдыха и ту-
ризма, сбалансирование интересов пред-
приятий; 

 генерация со смежными отраслями, 
обществом, инвесторами и т. д. 

Также имеются косвенные факторы 
влияния на гостиничные предприятия 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Косвенные факторы влияния на гостиничный бизнес 

На основании перечисленных факторов 
влияния, которые рассматриваются в рам-
ках антикризисного управления гости-

ничным предприятием, можно предста-
вить информацию о них в сгруппирован-
ном виде (табл. 2).  

Т а б л и ц а   2 
Факторы, влияющие на деятельность гостиничного предприятия 

Признак Факторы 
Туристический Динамика спроса на услуги. 

Уровень популярности региона. 
Тематика и вид отдыха. 
Инфраструктура региона. 
Перспективы развития региона в сфере туризма. 
Государственная поддержка отрасли 

Экономический  Инфляция. 
Инвестиционный климат. 
Налоговые условия. 
Конкурентная насыщенность рынков  

Социальный Численность населения. 
Традиции и культура.  
Стабильность в обществе 

Природно-климатический Перепады температуры воздуха и скорости ветра. 
Количество выпадения осадков. 
Уровень солнечной освещенности 

Инвестиционный Состояние основных производственных фондов. 
Государственная поддержка. 
Уровень осведомленности об инвестиционных проектах 

Как видно из табл. 2, наибольшее влия-
ние оказывают туристические, экономиче-
ские и социальные факторы. 

По итогам исследования определения 
антикризисного управления можно пред-

ложить собственную его трактовку: это по-
следовательный процесс оценки влияния 
различных видов кризиса и факторов 
внешней и внутренней среды на предпри-

Численность населения Стабильность в обществе Желание населения путешествовать

Косвенные факторы влияния
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ятие, который приводит к разработке ак-
туальной антикризисной программы.  

Что касается выявленных подходов к 
антикризисному управлению, то все они 
имеют недостатки. Психологический под-
ход не актуален применительно к гости-
ницам с государственным управлением, 
так как в некоторых странах целью гости-
ниц на государственном уровне является 
установление дипломатических отноше-
ний, а не извлечение прибыли. Этот факт 
опровергает суть психологического подхо-
да. Политический подход делает основной 
акцент на управлении финансами пред-
приятия, не затрагивая другие аспекты ве-
дения хозяйственной деятельности. Фи-
нансово-экономический подход сконцен-
трирован на понимании антикризисного 
управления в качестве способа восстанов-
ления платежеспособности. Он также не 
учитывает, что кризис может носить дру-
гой характер (кризис управления, кризис 
менеджмента и т. д.). Структурно-техноло-
гический подход учитывает только пер-
спективы развития предприятия на основе 
инноваций, что неприменимо к отраслям 
экономики, где инновации не выступают 
основополагающими. 

Выводы 
Исходя из представленных определений 

антикризисного управления в гостинич-
ных предприятиях можно сделать вывод, 
что наиболее актуальной в настоящее вре-
мя будет версия Я. Митроффа и Б. Паттер-
сона. Определение Я. Митроффа подразу-
мевает рассмотрение всех видов кризисов, 
которые могут негативным образом ска-
заться на деятельности гостиниц, в том 
числе оценку факторов внешнего и внут-
реннего влияния [10]. Это особенно акту-
ально в период глобализации, взаимозави-
симости рынков и стран. Определение  
Б. Паттерсона подразумевает выработку 
антикризисной программы, которая будет 
внедряться в гостиницы при наступлении 
негативной ситуации [11]. Многие гости-
ничные предприятия заранее исследуют 
тенденции рынков, составляют комплекс 
антикризисных мероприятий. Чаще всего 
мероприятия затрагивают следующие 
сферы: управление и реструктуризацию 
штата гостиницы, совершенствование 
продаж и маркетинга, совершенствование 
работы с контрагентами, минимизацию 
издержек, повышение качества услуг. 
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ  
ОНЛАЙН-РЕТЕЙЛА В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
И. С. Пушкин  
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Москва, Россия 

 
В статье представлено семь моделей поведения клиентов онлайн-ретейла в условиях цифровой трансфор-
мации. Первая модель «Индивидуальное позиционирование» предполагает выбор товаров согласно их ин-
дивидуальным предпочтениям, изменяющимся с учетом цифровой трансформации. Вторая модель «Под-
ражание» предполагает безоговорочное следование современным рыночным тенденциям. Модель «Исполь-
зование цифрового контента» подразумевает предоставление пользователям качественного цифрового кон-
тента, который удовлетворит их потребности. Четвертая модель «Сотрудничество с другими клиентами и 
компанией через открытые платформы» позволяет клиентам достигать поставленных целей, информиро-
вать друг друга о товарах, работах, услугах, их преимуществах и недостатках. Вовлечение клиента в процесс 
создания продукта на первоначальной стадии формирует пятую модель – «Вовлеченность клиента». Шестая 
модель – модель поведения, предполагающая взаимодействие потребителей с целью выработки единого 
мнения относительно того или иного товара. Модель «Оперативный доступ и пользование» подразумевает 
определенное поведение пользователей, которое заключается в желании оперативно приобрести те или 
иные товары, услуги, работы. В статье автором разработаны стратегии развития онлайн-ретейла, соответст-
вующие моделям поведения клиентов. 
Ключевые слова: клиент, модель поведения клиентов, стратегия, онлайн-ретейл, цифровая трансформация. 

 
MODELS OF ON-LINE RETAIL  

CLIENTS’ BEHAVIOR IN CONDITIONS  
OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 
Il'ya S. Pushkin 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  
 

The article shows 7 models of on-line retail clients’ behavior in conditions of digital transformation. The 1st model 
‘Individual positioning’ offers a choice of goods in accordance with their individual preferences changing with 
regard to digital transformation. The 2nd model ‘Imitation’ implies unconditional following the current market 
trends. The model ‘The use of digital content’ means supply of high-quality digital content, which can meet users’ 
needs. The 4th model ‘Cooperation with other clients and the company through open platforms’ allows clients to 
achieve the set goals, to inform each other about goods, jobs, services, their advantages and disadvantages. The 
involvement of clients into the process of product development at the initial stage forms the 5th model – ‘Client’s 
involvement’. The 6th model implies interaction with the customer in order to reach a single opinion concerning this 
or that product. The model ‘Operative access and use’ means a certain behavior of the customer, which shows a 
wish to get this or that product, service or job rather quickly. The author put forward strategies of developing on-
line retail, which correspond to adequate models of clients’ behavior. 
Keywords: client, model of clients’ behavior, strategy, on-line retailing, digital transformation. 

 
 

ормирование эффективных биз-
нес-моделей позволяет организо-
вать цепочки создания ценности 

таким образом, чтобы их реализация мак-
симизировала генерируемые денежные 
потоки. Однако такие цепочки подверже-Ф
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ны воздействию факторов среды их функ-
ционирования, которые необходимо учи-
тывать, анализировать и с учетом резуль-
татов такого анализа выбирать наилучшие 
варианты и направления деятельности. 

Исполнение любых бизнес-моделей на-
правлено на достижение целей, которые 
задают владельцы бизнеса, на преобразо-
вание компании согласно их видению, на 
повышение стоимости активов. Совокуп-
ность целей, показателей, позволяющих 
измерить уровень их достижения, меро-
приятий, направленных на достижение 
поставленных целей, формирует страте-
гию компании. 

Стратегия развития онлайн-ретейла 
представляет собой видение владельцев 
бизнеса, набор целей, достижение которых 
позволит компании развиваться согласно 
такому видению, а также план мероприя-
тий, направленных на достижение целей, 
реализация которых возможна за счет ис-
пользования цифровых технологий. 

В условиях цифровой трансформации 
стратегии онлайн-ретейла определяются 
исходя из моделей поведения клиентов. 
Рассмотрим семь таких моделей. 

1. Индивидуальное позиционирование. 
Клиенты выбирают товары согласно их 
индивидуальным предпочтениям, которые 
с учетом цифровой трансформации стано-
вятся все более изысканными. Данная мо-
дель стала зарождаться благодаря актив-
ному формированию общества потребле-
ния. В ХХ в. спрос существенно превышал 
предложение, отсутствовал большой вы-
бор товаров и зачастую потребители про-
сто довольствовались наличием того, что 
есть на прилавках. Развитие процессов 
глобализации, появление Интернета, соз-
дание инновационных технологий способ-
ствовали увеличению производства и су-
щественному росту предложения товаров, 
работ и услуг. Постепенно предложение 
стало превышать спрос, и потребовались 
инструменты, направленные не только на 
его правильную идентификацию, но и на 
формирование с целью навязывания по-
тенциальным потребителям новых това-

ров. Кроме того, многие товары стали дос-
тупны большинству покупателей, что для 
некоторых клиентов психологически тя-
жело воспринимается, они хотят выделять-
ся, а для этого им нужен индивидуальный 
продукт. Соответственно, привлечение по-
добных клиентов требует мероприятий, 
направленных на удовлетворение их силь-
но индивидуализированных потребно-
стей, что формирует стратегию удовлетво-
рения индивидуальных потребностей. 
Примером реализации данной модели 
служит страница в социальной сети  
Facebook парфюмерной компании  
Lancome, на которой пользователям пре-
доставляется возможность проанализиро-
вать применение продукции к их фото-
графиям. 

2. Подражание. Модель предполагает
безоговорочное следование современным 
рыночным тенденциям. В конце ХХ столе-
тия зародилась серьезная конкурентная 
война между участниками рынка, в ре-
зультате которой успешные игроки по-
глощают или подавляют более слабых.  
В результате сильные участники рынка 
смогли захватить большую его долю благо-
даря различным факторам: уникальным 
технологиям, эксклюзивному доступу к 
ресурсам, инновационному развитию и др. 
Такие компании стали управлять рынком, 
задавая определенные тренды. Доказа-
тельством этому могут служить очереди за 
смартфонами iPhone или в рестораны из-
вестных брендов. Клиент готов делать все, 
лишь бы следовать моде, что иногда при-
водит к трагическим последствиям. На-
пример, в Китае подросток выбросился из 
окна, так как родители отказались поку-
пать ему новый iPhone. В большинстве 
случаев многие потребители модных това-
ров не пользуются их полным функциона-
лом (таким потребителям он просто не 
нужен), однако они готовы переплачивать, 
чтобы почувствовать себя в тренде. Орга-
низация таких трендов, развитие брендов 
и их правильное позиционирование, на-
правленное на массовое привлечение по-
купателей, требуют реализации опреде-
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ленных мероприятий, которые формиру-
ют стратегию, создающую бренд. 

3. Использование цифрового контента. 
Цифровые технологии позволяют создать 
качественный контент, обеспечивающий 
потребителей необходимой информацией 
о товарах, работах, услугах. Пользователи 
становятся все больше зависимыми от дан-
ного формата предоставления информа-
ции. До активного развития Интернета 
таким контентом служили цветные катало-
ги товаров и услуг, однако они не предос-
тавляли всеобъемлющую информацию о 
продукции и потребители были вынужде-
ны смотреть товар вживую в офлайн-
магазине. Появление видеоканалов и соз-
дание видеороликов, на которых наглядно 
демонстрируются способы использования 
товара или оказания услуги, дают клиенту 
возможность получить всю необходимую 
информацию в любом месте, используя 
компьютер, планшет или телефон. Разви-
тие социальной сети Instagram способство-
вало эффективной реализации данной 
модели поведения клиентов. Любой поль-
зователь может посмотреть фото или видео 
о товаре, его преимуществах, альтернати-
вах, прочитать отзывы, увидеть коммента-
рии других потребителей. Такой подход 
формирует стратегию продвижения с по-
мощью цифрового контента, что позволит 
компании вывести свою продукцию на 
рынок и информировать клиентов о ее 
преимуществах. Примером реализации 
данной модели может служить предостав-
ление ограниченного бесплатного доступа 
к онлайн-курсам или программному обес-
печению с целью привлечения клиентов и 
дальнейшей продажи полноценных вер-
сий. 

4. Сотрудничество с другими клиентами 
и компанией. В цифровой эпохе клиенты 
сотрудничают друг с другом, используя 
различные открытые платформы, что по-
зволяет им достигать поставленных целей, 
информировать друг друга о товарах, ра-
ботах, услугах, их преимуществах и недос-
татках. Пользователи готовы объединяться 
и участвовать в проектах краудфандинга 

или краудсорсинга с целью получения же-
лаемого результата. Если потребителям 
интересна идея и они хотят видеть ее реа-
лизованной в самые короткие сроки, они 
готовы приложить усилия и оказать под-
держку автору такой идеи. Активное раз-
витие данной модели поведения клиентов 
стало возможным благодаря появлению 
краудфандинговых и краудсорсинговых 
площадок. В 2000 г. в США появилась пер-
вая краудфандинговая площадка для му-
зыки Artist Share. В России наибольшей 
популярностью пользуются такие площад-
ки, как Kickstarter и Boomstarter. Крауд-
фандинг и краудсорсинг поддерживают 
развитие стартапов и инновационных 
идей.  Компании должны учитывать такую 
модель поведения клиентов и использо-
вать ее для создания уникальных решений, 
которые будут позитивно восприняты 
рынком. Мероприятия, направленные на 
создание подобных решений, формируют 
стратегию, направленную на сотрудниче-
ство с клиентами. 

5. Вовлеченность клиента. Модель пред-
полагает вовлечение клиента в процесс 
создания продукта уже на первоначальной 
стадии. Производство продукции предпо-
лагает два варианта реализации цепочек 
создания ценности производителей: вы-
талкивающие и втягивающие цепочки соз-
дания ценности. Реализация данной моде-
ли возможна при использовании втяги-
вающей цепочки, при этом клиент прини-
мает участие не только на этапе получения 
и согласования заказа, но и на других эта-
пах, включая непосредственное производ-
ство. Эффективным инструментом реали-
зации такой модели является методика 
SCRUM [7]. По мнению Дж. Сазерленда, 
SCRUM – набор принципов, согласно ко-
торым строится процесс создания продук-
та, позволяющий в фиксированные сроки 
предоставить клиенту требуемый резуль-
тат. Такие сроки называются спринтами 
(итерации, в ходе которых создается опре-
деленный функционал). Впервые подход 
SCRUM был описан в статье «The new 
product development game» специалистами 
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проектного управления Хиротака Такэути 
и Икудзиро Нонака. Они пояснили, что 
небольшие команды разнопрофильных 
специалистов справляются с проектами 
быстрее и достигают лучших результатов. 
Подробное описание метода SCRUM было 
представлено в книге Дж. Сазерленда 
«Scrum. Революционный метод управле-
ния проектами» [7]. Реализация этой моде-
ли поведения клиентов требует эффек-
тивной организации бизнес-процессов и 
достижения целей процессной перспекти-
вы, что формирует стратегию, направлен-
ную на взаимодействие с клиентом.  

6. Согласование с другими клиентами.
Модель предполагает взаимодействие по-
требителей с целью выработки единого 
мнения относительно того или иного то-
вара. В цифровой эпохе данная модель 
реализуется благодаря использованию со-
циальных сетей, мессенджеров, форумов, с 
помощью которых потребители обмени-
ваются мнениями, комментариями. На-
пример, один пользователь выкладывает 
фото с идеей и комментариями, а другие 
начинают активно ее поддерживать или, 
наоборот, отвергать. Обсуждение и реко-
мендации того или иного специалиста 
возможны благодаря профессиональным 
форумам. К примеру, если несколько кли-
ентов остались довольны услугами опре-
деленного врача, то они рекомендуют его 
другим участникам обсуждения пробле-
мы. Мероприятия, учитывающие данную 
модель, формируют стратегию, направ-
ленную на участие компании во взаимо-
действии потребителей. Компания может 
использовать цифровые инструменты для 
сбора данных в социальных сетях, где 
пользователи ведут открытые диалоги по 
поводу потребления определенной про-
дукции. Кроме того, возможно эффектив-
ное взаимодействие с пользователями че-
рез социальные сети. Примером может 
служить «Ситибанк», успешно реагирую-
щий на более 30% запросов клиентов с по-
мощью Twitter. 

7. Оперативный доступ и пользование.
Модель подразумевает определенное по-

ведение пользователей, которое заключа-
ется в желании оперативно приобрести те 
или иные товары, услуги, работы. Клиен-
ты не готовы тратить время на то, чтобы 
ждать несколько месяцев определенный 
товар, им он нужен здесь и сейчас. В циф-
ровой эпохе эффективной реализации 
данной модели способствует гибкая мето-
дология разработки agile. Agile – эффек-
тивное взаимодействие в команде с целью 
оперативного создания и вывода на рынок 
требуемого продукта. Появление данной 
методики связывают с выпущенным в 
США в 2001 г. Манифестом гибкой мето-
дологии разработки программного обес-
печения (Agile Manifesto), который был 
согласован и подписан представителями 
таких методологий, как SCRUM, Adaptive 
software development и др. В Манифесте 
заложены следующие принципы: 

 удовлетворение потребностей клиен-
та за счет своевременной поставки продук-
та; 

 вовлеченность заказчика в процесс 
разработки; 

 мотивация участников разработки; 
 самоорганизация с целью получения 

лучших характеристик продукта; 
 поддержка постоянных темпов раз-

работки; 
 работающий продукт – лучший по-

казатель измерения прогресса; 
 постоянное совершенствование рабо-

ты команды; 
 простота работы; 
 приветствие изменений требований 

даже в конце разработки; 
 рекомендуемый метод передачи ин-

формации — личный разговор между уча-
стниками команды; 

 постоянная адаптация к изменяю-
щимся условиям. 

Применение методики agile позволяет 
ускорить процессы создания и вывода 
продукции на рынок. Совместно с agile 
также может использоваться методика 
SCRUM, так как они не противоречат друг 
другу. Зачастую SCRUM относят к семей-
ству agile. Соответственно, мероприятия, 
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учитывающие данную модель поведения 
пользователей, формируют стратегию бы-
строго вывода продуктов/услуг на рынок. 

В таблице представлены семь вышеопи-
санных моделей поведения клиентов и со-

ответствующие данным моделям страте-
гии компании, а также методики, техноло-
гии и инструменты, применяемые для их 
эффективной реализации. 

 
 

Модели поведения клиентов и соответствующие стратегии 
 

Модель поведения клиентов Стратегия 
Методики, технологии, 

инструменты 
Индивидуальное позиционирова-
ние 

Стратегия удовлетворения инди-
видуальных потребностей 

Втягивающие цепочки создания 
ценности, директ-маркетинг 

Подражание Стратегия, создающая бренд Инструменты маркетинга, рекла-
ма, социальные сети 

Использование цифрового кон-
тента 

Стратегия продвижения с помо-
щью цифрового контента 

Фото и видеоролики, видеообзо-
ры, дополненная реальность 

Сотрудничество с другими клиен-
тами и компаниями 

Стратегия, направленная на со-
трудничество с клиентами 

Краудфандинговые и краудсор-
синговые площадки, социальные 
сети, форумы 

Вовлеченность клиента Стратегия, направленная на 
взаимодействие с клиентом 

SCRUM, втягивающие цепочки 
создания ценности 

Согласование с другими клиента-
ми 

Стратегия, направленная на уча-
стие компании во взаимодействии 
потребителей 

Социальные сети, мессенджеры, 
форумы 

Оперативный доступ и пользова-
ние 

Стратегия быстрого вывода про-
дуктов/услуг на рынок 

Социальные сети, мессенджеры, 
форумы 

  
 
Таким образом, развитие цифровых 

технологий существенно улучшает качест-
во технологических платформ, обеспечи-

вая клиентов быстрым беспрепятственным 
доступом к необходимым ресурсам и циф-
ровому контенту. 
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АУТОГЕННЫЙ КРИЗИС  
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

О. В. Девяткин  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия  
 

В статье представлено концептуально новое направление в обеспечении долговременного устойчивого раз-
вития организаций – аутогенный кризис. Анализируется понятие феномена «кризис», показано его прояв-
ление в различных социокультурных системах. Кризис – это сконцентрированный во времени и в опреде-
ленном месте поворотный, судьбоносный для системы момент истины, точка бифуркации – критическое 
состояние системы, при котором система становится неустойчивой. Приведенные примеры кризисов раз-
личных социальных систем доказывают, что кризис – это неизбежный этап в жизненном цикле любой живой 
системы. В ходе своей эволюции любая живая система неоднократно проходит динамический цикл «ста-
бильность – кризис – новая стабильность». Выдвигается тезис о том, что кризис является проявлением 
третьего закона гегелевской диалектики – отрицания отрицания. Делается вывод, что кризис есть наруше-
ние прежнего равновесия (стабильности) и в то же время вероятность (потенциал) перехода к новому равно-
весию (новой стабильности), т. е. кризисное состояние служит способом движения объекта от прежнего со-
стояния через дезинтеграцию и конфликт к новому состоянию. Переходя к практическому применению 
феномена кризиса, автором предлагается для снятия противоречий, диспропорций и дисбалансов, возни-
кающих в любой живой системе в течение жизненного цикла, инициировать высшими руководителями ор-
ганизации управляемый (аутогенный) кризис. Аутогенный кризис позволяет обновить, перезагрузить сис-
тему и перейти на новый уровень стабильности. Для решения поставленной задачи разработаны понятий-
ный аппарат, цели, объект, субъект, основные принципы и элементы понятия «аутогенный кризис».  
Ключевые слова: кризис, аутогенный кризис, отрицание отрицания, модель жизненного цикла, организаци-
онные системы, системные изменения, реинжиниринг. 

 
AUTOGENOUS CRISIS AS A CONCEPTUAL MODEL 

OF SYSTEM CHANGES 
 

Oleg V. Deviatkin  
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article introduces a conceptually new line in ensuring the long-time sustainable development of the 
organization, i.e. autogenous crisis. The notion of ‘crisis’ is analyzed and its forms in different socio-cultural systems 
are described. Crisis is a concentrated in time and at a certain place crucial, drastic for the system moment of truth, a 
point of bifurcation – a critical condition of the system, when it becomes unstable. Examples of crises in different 
social systems show that crisis is an inevitable stage in the life cycle of any living system. During its evolution any 
living system repeatedly passes a dynamic cycle ‘stability – crisis – new stability’. The author puts forward the thesis 
that crisis demonstrates the 3-rd law of Hegel dialectics - negation of negation. A conclusion was drawn that crisis 
breaks a former balance (stability) and at the same time provides an opportunity (potential) of passing-over to a new 
balance (new stability), i.e. crisis acts as a method of object movement from the former disintegration and conflict to 
a new condition. Speaking about a practical application of the phenomenon of crisis the author proposes to initiate 
by top executives of the organization a controlled (autogenous) crisis in order to eliminate contradictions, 
disproportions and misbalance arising in any living system during its life cycle. The autogenous crisis gives an 
opportunity to re-load the system and to move to a new level of stability. The conceptual apparatus was developed 
to resolve the task and goals, object, subject, key principles and components of the notion ‘autogenous crisis’ were 
defined. 
Keywords: crisis, autogenous crisis, negation of negation, model of the life cycle, organizational systems, system 
changes, re-engineering. 
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Любая система путем дифференциации элементов развивается прогрессивно  
до известного предела, когда части целого становятся слишком различны в своей организации.  
На этой стадии дезорганизующий момент (следствие накопившихся системных противоречий) 

перевешивает силу дополнительных связей между частями и ведет к разрыву этих связей,  
дезингрессиям, к общему крушению организационной формы целого.  

Результатом должно явиться или преобразование структуры, или простой распад. 
А. А. Богданов 

 
онятие и составляющие жизненно-
го цикла организации подробно 
изучены и освещены в научной, 

учебной и популярной литературе. При 
этом часто компании сравнивают с живы-
ми организмами, выделяя такие основные 
стадии, как рождение, рост, зрелость и 
упадок («смерть»). Отмечается, что стадии 
являются типичными и каждая организа-
ция проходит их в своем развитии. Однако 
практически всегда мы думаем лишь о ро-
ждении, росте и развитии компании соз-
нательно или бессознательно, не планируя 
стадии застоя и упадка. Тем не менее ожи-
даемой и неизбежной для каждой органи-
зации является стадия зрелости, стабиль-
ности, закостенения, «обюрокрачивания», 
т. е. стадия, предшествующая стадии упад-
ка. На этой стадии накапливаются имею-
щиеся противоречия, диспропорции, ла-
тентные конфликты. В конечной фазе этой 
стадии скрытые конфликты, диспропор-
ции и противоречия появляются в откры-
той форме. В жизненном цикле организа-
ции наступает переломный момент. 

Назовем итоговый, сконцентрирован-
ный во времени и в определенном месте 
поворотный, судьбоносный для организа-
ции момент – кризис. Кризис – это момент 
истины для системы. Действительно, на-
растающие длительное время, порой года-
ми, проблемы организации вдруг обост-
ряются, проявляются с необычной силой и 
интенсивностью, усиливают друг друга, 
требуют принятия немедленных адекват-
ных решений. Возникает точка бифурка-
ции – критическое состояние системы, при 
котором система становится неустойчивой. 
Рано или поздно это происходит с каждой 
системой, и это надо принять как объек-
тивную реальность. Как любой искусст-
венно созданный объект подвержен изно-

су, так и каждая созданная система1 под-
вержена кризисам. Можно сказать, что 
кризис – это неизбежный этап в жизнен-
ном цикле любого созданного объекта. По-
этому литература, посвященная данной 
тематике, всегда была и будет актуальна.  

Данная проблематика освещена во 
множестве работ зарубежных и отечест-
венных авторов, среди которых можно пе-
речислить таких столпов экономической 
теории, как К. Маркс, Й. Шумпетер,  
Дж. М. Кейнс, М. Фридмен, Э. Х. Хансен, 
Ф. фон Хайек, К. Макконнелл, С. Брю,  
Г. Менш, Дж. Сорос, А. А. Богданов,  
Н. Д. Кондратьев и др.  

Надо отметить, что основной акцент 
практически во всех работах делается на 
причинах кризиса, его симптомах, диагно-
стике, анализе и вариантах выхода из него, 
на том, что в широком смысле мы сейчас 
понимаем как элементы антикризисного 
управления, т. е. большинство работ на-
правлены на предвидение, диагностиро-
вание и преодоление кризиса. Иными сло-
вами, предметами теоретических исследо-
ваний и практических инструментов и 
способов управления на макро- и микро- 
уровне являются причины и следствия 
кризиса. Представляется актуальным рас-
смотреть вопрос о прогнозировании, планиро-
вании и самоорганизации кризиса, об искусст-
венно созданном и управляемом кризисе, т. е. о 
его инициировании и регулировании. Это име-
ет большое теоретическое значение, так 
как, как уже отмечалось выше, кризис но-
сит объективный характер и, следователь-
но, его нельзя избежать, но им можно и 
должно управлять. Практическое приме-
нение методов сознательного, искусствен-

1 Система – комбинация взаимодействующих эле-
ментов, организованных для достижения одной или 
нескольких поставленных целей [8].  

П
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ного и управляемого кризиса представля-
ется важным и необходимым для развития 
любой организации вне зависимости от ее 
организационно-правовой формы, сферы 
деятельности и местонахождения.  

Для анализа проблемы исследуем поня-
тие «кризис».  

Кризис (древнегреч. κρίσις – решение; 
поворотный пункт) – переворот, пора пе-
реходного состояния, перелом, состояние, 
при котором существующие средства дос-
тижения целей становятся неадекватными, 
в результате чего возникают непредска-
зуемые ситуации1. 

Классификации кризисов весьма мно-
гообразны и зависят от авторского класси-
фикационного признака. Так, например, 
кризисы делят на долгосрочные и кратко-
срочные, качественные и количественные, 
обратимые и необратимые. Часто кризисы 
делят на частные и общие. Среди общих 
(глобальных) кризисов наиболее универ-
сальный характер имеет социально-
экономический, а в более широком смысле 
– социокультурный кризис, объемлющий 
как совокупность социальных отношений, 
так и культуру, равно как и их взаимодей-
ствие. Социокультурный кризис свиде-
тельствует об исчерпании возможностей 
саморазвития общества в данном его каче-
стве. Общество, переживающее социокуль-
турный кризис, характеризуется сочетани-
ем нарастающих проблем и противоречий, 
затрагивающих такие сферы социальной 
жизни, как политическая, экономическая, 
технологическая, собственно социальная 
(дезинтеграция социальных групп, инсти-
тутов, утрата идентификации личности с 
прежними структурами, ценностями, 
нормами) и культурная жизнь – духовно-
нравственная, трудовая, этническая и т. д.  

М. С. Горбачев в 1987 г. говорил об об-
щем социокультурном кризисе в СССР: 
«Необходимость перестройки вызвана к 
жизни нараставшими противоречиями в 
развитии общества, которые, постепенно 
накапливаясь и не находя своевременного 

                                                 
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кризис 

разрешения, приобрели, по существу, 
предкризисные формы»2.  

Частные кризисы затрагивают отдель-
ные стороны общих социокультурных 
кризисов: от больших наднациональных и 
национальных социальных систем (поли-
тический, экономический, научный, эко-
логический, военный, дипломатический, 
философский и прочие кризисы) до мезо- 
и микроуровней, вплоть до уровня семьи 
(домохозяйство) и личности – физического 
лица (отраслевой, региональный, органи-
зационный, технологический, медицин-
ский, психологический и т. д.). 

Приведем несколько примеров прояв-
ления  кризисов. 

Под политическим кризисом понимают 
ситуацию, когда нарушен баланс социо-
культурных сил в международных отно-
шениях в стране или регионе. Нарушение 
баланса отношений заинтересованных 
сторон ведет к неустойчивости системы, 
которая проявляется в различных много-
образных состояниях и действиях. Вслед-
ствие многообразия и сложности описать 
проявления политических кризисов в на-
стоящей статье не представляется возмож-
ным. Но отметим крайние проявления по-
литических кризисов – это война, револю-
ции, государственные перевороты.  

Экономический кризис можно разделить 
на макро- и микроэкономический. Макро-
экономический кризис проявляется в ре-
зультате нарушения равновесия между 
спросом и предложением, возникновения 
отраслевых дисбалансов, финансовых 
проблем (опережающий рост финансового 
капитала, перекредитование, снижение 
уровня ликвидности и пр.).  

П. Мейсон пишет: «В трех томах «Капи-
тала» Маркс описывает различные формы 
кризиса. Первая – это кризис перепроиз-
водства, когда слишком много товаров 
конкурирует в условиях слишком низкого 
спроса. Маркс также предполагал, что кри-
зисы возникают вследствие неэффектив-

                                                 
2 Материалы Пленума Центрального Комитета 
КПСС, 25–26 июня 1987 года. – М. : Политиздат, 1987. 
– С. 7. 
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ного протекания капитала между различ-
ными отраслями. Бывают кризисы, обу-
словленные падением нормы прибыли, 
замораживанием инвестиций, временным 
увольнением рабочих и сокращением ВВП. 
Наконец, в третьем томе «Капитала» 
Маркс описывает, как происходят финан-
совые кризисы: кредитование становится 
чрезмерно раздутым, а затем спекуляции и 
преступления доводят его до разруши-
тельных масштабов, а когда кризис неиз-
бежно корректирует бум, это сталкивает 
экономику в многолетнюю депрессию»  
[3. – С. 92]. 

Энергетический кризис проявляется в ог-
раниченности ресурсов, повышении тех-
нологической сложности разработки но-
вых месторождений, увеличении затрат в 
связи с отрицательным эффектом масшта-
ба при добыче полезных ископаемых. 

Под демографическим кризисом понима-
ют недостаточность населения вследствие 
уменьшения его воспроизводства. 

Экологический кризис – это потеря гомео-
стаза значительной частью экосистемы, 
что ведет к исчезновению отдельных ви-
дов. Кризис может иметь антропогенную 
природу. 

В медицине понятие «кризис» определя-
ется как состояние пациента, выход из ко-
торого ведет либо к его смерти, либо к вы-
здоровлению. С точки зрения психического 
состояния человека выделяют такие кризи-
сы, как психологический, экзистенциаль-
ный, кризис среднего возраста. Под этими 
понятиями понимаются происходящие в 
психике процессы, связанные с необходи-
мостью изменения модели поведения. 

Можно и дальше приводить примеры 
кризисных явлений в той или области, но, 
как видно из перечисленных выше и дале-
ко не полных примеров кризиса, это явле-
ние присуще всем сферам жизнедеятель-
ности и носит всеобъемлющий характер,  
т. е. в любом системном объекте познания 
как феномен присутствует понятие «кри-
зис». Можно сказать, что в самом общем 
виде кризис есть нарушение прежнего равнове-
сия (стабильности) и в то же время вероят-

ность (потенциал) перехода к новому равнове-
сию (новой стабильности). Кризисное состоя-
ние служит способом движения объекта от 
прежнего состояния через дезинтеграцию и 
конфликт к новому состоянию. В ходе своей 
эволюции любая живая система неоднократно 
проходит динамический цикл «стабильность 
– кризис – новая стабильность».

В связи с объективностью и таким мно-
гообразием явления «кризис» во всех об-
ластях деятельности, по нашему мнению, 
необходимо обратиться к метанаучному 
философскому объяснению и пониманию 
кризиса как феномена.  

Кризис – это проявления третьего закона 
гегелевской диалектики – отрицания отрица-
ния. Третий закон диалектики означает, что 
переход из одного качественного состоя-
ния в другое произошел после преодоле-
ния старого качества и вторичного приня-
тия в новом виде того, что было накоплено 
на предшествующей ступени. 

Основные идеи гегелевской диалектики 
сводятся к следующему: «…Все конечное, 
вместо того, чтобы быть прочным и окон-
чательным, наоборот, изменчиво и прехо-
дяще», поскольку «будучи в себе самом 
другим, выходит за пределы того, что оно 
есть непосредственно, и переходит в свою 
противоположность»1.  

Иными словами, кризис в каком-либо 
элементе системы или поражающий всю 
систему отрицает ее настоящую сущность. 
Кризис разрушает старую упорядочен-
ность, т. е. дезорганизует систему. Вы-
страивая новую систему сбалансирован-
ных связей и отношений, мы отрицаем 
разрушение (хаос) системы и по спирали 
переходим на новый уровень устойчивой 
сбалансированной системы, т. е. переход к 
новому устойчивому развитию системы 
происходит через отрицание причин и по-
следствий кризиса или отрицание разру-
шения предыдущего уровня – отрицание 
отрицания.  

Применительно к экономике, преодоле-
вая кризис, мы отрицаем старый порядок 
ведения бизнеса, а далее, выстраивая но-

1 URL: https://dic.academic.ru 
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вую сущность функции или процесса, мы 
уменьшаем энтропию системы и соединя-
ем две сущности на новом уровне стабиль-
ности. Мы переходим на новый уровень 
развития любой системы, отрицая разру-
шения предыдущего уровня – отрицая от-
рицание.  

От абстрактного описания природы 
кризиса перейдем к его конкретному дей-
ствию на примере любого предприятия 
(организации).  

Предприятие можно рассматривать как 
систему (совокупность) различных элемен-
тов, составляющих ее суть, объединенных 
по функциональному или процессному 
принципу, и включающих такие основные 
элементы, как закупки, производство, мар-
кетинг, логистика, управление финанса-
ми, организационная структура, управле-
ние кадрами, исследования и разработки, 
заинтересованные стороны и т. п. 

Кризисы в каком-либо отдельном эле-
менте предприятия или кризисные явле-
ния нескольких элементов системы, возни-
кающих одновременно или последова-
тельно, действующих автономно или ку-
мулятивно, поражают всю систему в це-
лом, отрицая ее настоящую бизнес-
сущность. Например, проблемы в снабже-
нии нарушают ход производства; техниче-
ские проблемы сказываются на качестве 
выпускаемой продукции; неудачная рек-
ламная кампания, неправильный выбор 
каналов распространения товаров «омерт-
вляют» оборотные средства в готовой про-
дукции; кассовые разрывы провоцируют 
задержки в выплате заработной платы, что 
в свою очередь увеличивает текучесть кад-
ров и провоцирует судебные иски, и т. д. 
Все это порождает кризис в этих конкрет-
ных функциях или процессах, а также мо-
жет провоцировать один другого (эффект 
домино), в конечном счете ввергая в кри-
зис предприятие в целом. Кризис разру-
шает старый порядок ведения бизнеса – 
мы его отрицаем, далее, преодолевая кри-
зис и выстраивая новую сущность функ-
ции или процесса (например, реструкту-
ризация системы управления, полная за-

мена оборудования, внедрение новых тех-
нологических процессов, переход с оф-
лайн- на онлайн-торговлю, увольнение и 
набор новых кадров и т. п.), мы отрицаем 
разрушение старой бизнес-системы и со-
единяем две сущности на новом уровне 
стабильности. Происходит отрицание от-
рицания. Предприятие обновляется, оздо-
равливается и переходит на новый уровень 
устойчивого развития. Таким образом, 
кризис является проявлением третьего за-
кона диалектики на уровне предприятия 
(организации). А поскольку законы диа-
лектики описывают фундаментальные 
принципы бытия, следовательно, и кризис 
можно рассматривать как этап в развитии 
любой системы, необходимый для преодо-
ления и снятия противоречий.  

Это очень важное предположение. Если 
исходя из всего вышеизложенного сделать 
вывод, что кризис есть объективная неиз-
бежность для любой системы, то можно 
выдвинуть такой постулат, что кризис яв-
ляется необходимым условием развития 
любого предприятия (организации). А ес-
ли кризис необходим, то его можно и нуж-
но не бояться, а искусственно прогнозиро-
вать, планировать, организовывать и кон-
тролировать, т. е. им управлять. И именно 
это может стать инструментом снятия про-
тиворечий и дальнейшего устойчивого 
развития организации, т. е. воплощением 
действия закона диалектики – отрицания 
отрицания – на микроуровне.  

На рисунке схематично изображен 
жизненный цикл организации, где рост и 
развитие предприятия во времени могут 
определяться через основные экономиче-
ские и финансовые показатели: доход, 
прибыль, долю рынка и т. п.  

В точках A и D – начало проявления 
симптомов кризиса – флуктуации; в точках 
B и E – точки бифуркации. Кривые AB и 
DE показывают течение кризиса – пере-
ломный момент для организации. В нашем 
случае точка бифуркации – точка на тра-
ектории развития организации, в которой 
устойчивое развитие сменяется неустой-
чивым состоянием. Вместо одной траекто-
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рии возникают два или несколько новых 
путей развития. На микроуровне выбор 
между ними определяется волевым реше-
нием. После осуществления выбора пере-
ход на другую траекторию становится за-
труднительным (например, с BC на BD). 

Рис. Схематическое изображение возможных 
сценариев жизненного цикла организации 

Если в данных точках организация не 
справляется с кризисом или принимается 
неверное волевое решение, то траектория 
жизненного цикла стремится соответст-
венно к точкам C и F, т. е. к своей «смерти». 
И напротив, вероятен выход предприятия 
на новый уровень к точке D, где ситуация 
циклично повторяется, а в перспективе 
обеспечивается вектор развития EG. Таким 
образом, наглядно видно, что кризис явля-
ется переломной точкой в существовании 
любой организации, определяющей ее 
дальнейшую судьбу.  

Угол наклона прямых BC и EF может 
быть совершенно различным: от почти 
прямого по отношению к оси абсцисс – 
времени, что описывает почти мгновен-
ную «смерть» организации (конечно, все 
относительно), до пологой, асимптотиче-
ски приближающейся к нулевой точке 
(кривая EH). В этом случае можно гово-
рить, что кризис перешел в хроническую 
форму. В данной затяжной форме пред-
приятие может находиться достаточно 
долго, но чем более запущено хроническое 
течение кризиса, тем сложнее выйти на 

прежний уровень, не говоря о выходе на 
новый этап развития. Как правило, это 
приводит к гибели организации. 

Для обеспечения долгосрочного устой-
чивого развития организации исходя из 
объективности кризиса и всего вышеизло-
женного выдвигается второй тезис: основ-
ным практическим инструментом снятия 
внутренних противоречий, диспропорций и 
дисбалансов и обеспечения устойчивого разви-
тия систем должен стать аутогенный 
(управляемый) кризис. 

Под термином «аутогенный кризис» надо 
понимать управляемый кризис, т. е. кри-
зис, который планируется, организовыва-
ется, приводится в действие, координиру-
ется и контролируется.  

Впервые термин autogenic crisis встреча-
ется в статье Р. Дрэзина [6]. Свое развитие 
данная тема получила в статье К. К. Бар-
нетт и М. Г. Пратт  [5], в которой они на 
примере двух крупнейших компаний  
General Electric, Motorola и третьей неболь-
шой компании NAC Re разбирают приме-
ры инициации аутогенного кризиса и дос-
тижения положительных результатов, т. е. 
перехода компаний к долгосрочному ус-
тойчивому развитию. Авторы показывают 
успешное практическое применение дан-
ного инструмента, но отмечают, что теоре-
тических исследований данного вопроса 
недостаточно, а практическое применение 
метода проходило в каждой организации 
независимо друг от друга без теоретиче-
ской подготовки и обобщающих выводов. 

К. К. Барнетт и М. Г. Пратт в качестве  
синонима autogenic crisis используют тер-
мин self-generated crisis, что можно пере-
вести как самовозбуждающийся, самогене-
рируемый кризис. Однако надо отметить, 
что данное определение термина менее 
удачно, поскольку оно не показывает, что 
это рукотворный кризис, т. е. кризис, ини-
циируемый руководством компаний.  

Кроме того, надо особо подчеркнуть и 
исправить ошибку русскоязычного пере-
вода. В русскоязычном переводе некоторые 
авторы вместо аутентичного перевода «ау-
тогенный кризис» переводят autogenic crisis 
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как автогенный кризис. По нашему мне-
нию, это является ошибкой и не должно 
войти в обиход экономических терминов. 

Для продолжения теоретических иссле-
дований данной темы необходимо изуче-
ние объективной и субъективной сторон 
аутогенного кризиса. Для этого выделим 
объект и субъект исследования. 

Объектом аутогенного кризиса является 
внутренний контекст (internal context) ор-
ганизации, т. е. ее внутренняя среда. В ка-
честве методической основы определения 
понятия и составляющих внутренней сре-
ды можно использовать новую редакцию 
стандарта ISO 31000:2018 «Менеджмент 
риска – Руководство». Внутренняя среда 
(контекст) может включать следующие 
объекты аутогенного кризиса: 

 организационную структуру, схемы 
взаимодействия и подчиненности, роли и 
ответственности элементов организацион-
ной структуры; 

 миссию, политику, цели и стратегию 
организации; 

 ресурсы организации (например, ка-
питал, время, люди); 

 знания (например, процессы, систе-
мы и технологии); 

 информационные системы, инфор-
мационные потоки и процессы принятия 
решений (как формальные, так и нефор-
мальные); 

 внутренние заинтересованные сто-
роны; 

 корпоративную культуру. 
Субъектом аутогенного кризиса являет-

ся высшее руководство организации (топ-
менеджеры). Состав и структура высшего 
руководства являются специфичными для 
каждой организации, но только оно может 
быть субъектом аутогенного кризиса. Ни в 
коем случае нельзя это делегировать на 
средний и низший уровни управления. 
Надо понимать, что аутогенный кризис – 
это не учение, не эволюционный метод 
постоянных улучшений, а реальный пере-
ломный момент, когда создаются новые 
сущности, составляющие основу бизнеса 
организации. В организационных и 

управленческих системах предприятия это 
соответствует понятию «реинжиниринг». 
«Реинжиниринг – это принципиальное 
переосмысление и радикальная пере-
стройка бизнес-процессов для достижения 
кардинальных улучшений критических 
современных показателей эффективности: 
стоимости, качества, сервиса и оператив-
ности» [4. – С. 27]. Аналогичной задачей 
аутогенного кризиса также является ради-
кальное снятие накопившихся дисбалан-
сов и противоречий и перевод организа-
ции в состояние новой стабильности для 
достижения кардинальных улучшений. 
Это затрагивает всю организацию в целом, 
а потому является исключительной компе-
тенцией высшего руководства. 

Аутогенный кризис как механизм пере-
вода системы в состояния новой стабиль-
ности (устойчивости) должен включать в 
себя такие элементы, как: 

1) инициаторы кризиса – субъекты ау-
тогенного кризиса; 

2) методика самодиагностики и выяв-
ления симптомов и причин кризиса в ор-
ганизации; 

3) критерии выбора объекта иницииро-
вания кризиса; 

4) иерархическая структура работ по 
планированию и организации кризиса; 

5) планы и расписание реализации ау-
тогенного кризиса по исполнителям, зада-
чам, работам и по времени;  

6) ключевые даты и события, подлежа-
щие контролю исполнения; 

7) мониторинг, контроль за исполнени-
ем, порядок внесения корректирующих из-
менений, управление планом реализации; 

8) завершение работ, подведение ито-
гов, измерение результатов и их анализ, 
итоговый отчет.  

Слаженная работа механизма аутоген-
ного кризиса должна базироваться на сле-
дующих основных принципах1 организа-
ции управляемого кризиса: 

                                                 
1 Подобные подходы к разработке принципов при-
меняет Банк России при организации макропру-
денциального стресс-тестирования финансового 
сектора [2. – С. 5]. 
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1. Интеграция идей управляемого кри-
зиса в общую культуру корпоративной 
системы управления высшим руковод-
ством организации. 

2. Процедура проведения управляемого
кризиса должна быть четко регламентиро-
вана и документирована. 

3. На этапе самодиагностики тестиру-
ются подразделения, службы, ресурсы, 
процессы, функции, которые способны 
привести к наибольшему ущербу или не-
состоятельности организации. 

4. Планы и сценарии должны включать
набор разнообразных действий и учиты-
вать системные связи и эффекты обратной 
связи (feedback effects). 

5. Управляемый (аутогенный) кризис
должен быть систематическим, структури-
рованным и своевременным. 

6. Управляемый (аутогенный) кризис
должен быть адаптируемым, т. е. внутрен-
ние изменения должны соответствовать 
изменениям внешней среды. 

7. Управляемый (аутогенный) кризис
должен обеспечить вывод организации на 
ее новый уровень устойчивого развития. 

В итоге должна быть достигнута цель ау-
тогенного кризиса – снятие противоречий 
(нестабильности) и вывод системы на но-
вый уровень устойчивости (стабильности). 

Следует отметить, что управляемый 
(аутогенный) кризис – это серьезный, бо-
лезненный шаг для любой системы. Это не 
метод постоянных улучшений, а ради-
кальное отрицание прежней системы и 
кардинальный перевод ее состояния на 
новый уровень. Дальнейшая разработка 
этой проблематики выглядит весьма пер-
спективной. Так, необходимо исследовать, 
теоретически обосновать и дать практиче-
ские рекомендации по выработке показа-
телей для самодиагностики организации с 
точки зрения возникновения латентного, 
неуправляемого кризиса. Данные показа-
тели следует связать с критериями выбора 
объекта аутогенного кризиса, а далее – 

разработать механизм планирования и ор-
ганизации работ, их координации, мони-
торинга, корректировки изменений и т. п. 
В конечном итоге надо выработать алго-
ритм реализации и практические методи-
ческие указания по осуществлению ауто-
генного кризиса для организаций различ-
ных секторов экономики. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 

1. Каждая социокультурная система
(политическая, экономическая, экологиче-
ская, социальная, культурная, технологи-
ческая и пр.) на макро-, мезо- и микро-
уровне подвержена кризисным явлениям.  

2. Приведенные примеры кризисов
различных социальных систем доказыва-
ют, что кризис – это неизбежный этап в 
жизненном цикле любой живой системы.  

3. Классификации кризисов весьма
многообразны и зависят от авторского 
подхода к выбору классификационного 
признака.  

4. Автором выдвигается тезис: кризис –
это проявление третьего закона диалектики 
– отрицания отрицания. Кризис разрушает
старую упорядоченность, т. е. дезорганизу-
ет систему. Исходя из объективности фе-
номена «кризис» выдвигается второй тезис: 
основным практическим инструментом 
снятия внутренних противоречий, диспро-
порций и дисбалансов и обеспечения ус-
тойчивого развития систем должен стать 
аутогенный (управляемый) кризис. 

5. Субъектами аутогенного кризиса
должны быть исключительно руководите-
ли (топ-менеджеры) организации. Только 
высшее руководство компании вправе 
инициировать аутогенный (управляемый) 
кризис. 

6. Предложены объекты аутогенного
кризиса, приведены основные элементы 
его механизма и основные принципы ор-
ганизации управляемого кризиса на мик-
роуровне. 
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЕЙШИХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Л. Н. Алексеева 
Государственный университет управления, Москва, Россия 

Местные, государственные и федеральные органы власти используют электронные технологии (от автома-
тизации до использования искусственного интеллекта) для улучшения жизни граждан. Новое поколение 
обучаемых компьютерных комплексов уже превосходит людей по качеству интеллекта как стратегического 
инструмента экономического развития страны и совершенствования ее государственного управления. В ста-
тье показано, как использовать технологии для повышения эффективности на рабочих местах и улучшения 
жизни граждан. Рассмотрены основные возможности применения электронных технологий,  больших дан-
ных, искусственного интеллекта в государственном управлении. Показаны перспективы обработки естест-
венного языка компьютерами, создания умных городов. Несмотря на огромный положительный эффект от 
внедрения электронных технологий, с каждой новой технологией появляется дополнительный риск. Дана 
соответствующая оценка таким возможным рискам. Проанализированы ключевые тенденции будущего раз-
вития системы искусственного интеллекта, становящейся серьезным инструментом управления процессами. 
Сегодня государства сталкиваются с новым выбором: должны ли быть управленческие операции полностью 
автоматизированы, может ли работа быть распределена между людьми и машинами или должна выполнять-
ся людьми при участии машин. Правительственные секторы, осознавая преимущества автоматизации, ис-
пользуют такие технологии, как анализ больших данных, искусственный интеллект, Интернет вещей. Воз-
можности искусственного интеллекта реальны и бесконечны, и то, что раньше было теоретическими кон-
цепциями, сегодня является практическим решением. 
Ключевые слова: большие данные, технологии, государственное управление, искусственный интеллект, ки-
бербезопасность, цифровизация, обработка естественного языка, умный город. 

THE USE OF ADVANCED E-TECHNOLOGIES  
IN STATE GOVERNANCE 

Luiza N. Alekseeva 
State University of Management, 

Moscow, Russia 

Local, state and federal bodies of power use e-technologies (from automation to artificial intellect) in order to 
improve the life of the population. The new generation of computer complexes excel people in the intellect quality as 
a strategic tool of the economic development of the country and upgrading of its state governance. The article shows 
how to use technologies to raise efficiency at working places and to improve the life of the population. Principle 
opportunities of using e-technologies, big data and artificial intellect in state governance were studied. Prospects of 
processing the natural language by computers and building smart cities were described. In spite of enormous 
positive effect of introducing e-technologies, each new technology implies an additional risk. Such potential risks 
were estimated. Key trends of the future development of artificial intellect systems were analyzed, as they become a 
serious tool of process management. Today states face a new choice: should the managerial operations be completely 
automated, can the job be distributed between people and devices or should it be carried out by people with the help 
of devices. State sectors creating advantages of automation use such technologies as big data analysis, artificial 
intellect and Internet of things. Opportunities of artificial intellect are real and endless and things that were earlier 
only theoretical concepts, today form practical solutions. 
Keywords: big data, technologies, state governance, artificial intellect, cyber-security, digitalization, natural language 
processing, smart city. 
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 настоящее время по всему миру 
происходит цифровая трансформа-
ция государственного управления. 

Автоматизация рутинной работы государ-
ственных служащих – вот решение для 
экономии средств государственного бюд-
жета. Правительственные секторы, осозна-
вая преимущества автоматизации, исполь-
зуют такие технологии, как анализ боль-
ших данных, искусственный интеллект 
(ИИ), чат-боты. Подобные технологии, 
способствующие экономии труда, вызыва-
ют в научных кругах и воодушевление, и 
беспокойство. Будущее кажется много-
обещающим, особенно если учесть воз-
можность того, что ИИ потенциально ос-
вободит 30% правительственной рабочей 
силы менее чем за десять лет.  

Одна из самых сильных сторон больших 
данных – это гибкость и универсальное 
применение в самых разных отраслях. На-
ряду со многими другими областями 
большие данные в правительстве могут 
оказать огромное влияние – локальное, 
национальное и глобальное. В связи с тем 
что сегодня на повестке дня так много 
сложных вопросов, правительствам стано-
вится сложнее работать, пытаясь понять 
всю полученную информацию и принять 
жизненно важные решения, которые за-
трагивают интересы миллионов людей. 
Мало того, что трудно фильтровать всю 
информацию, иногда и сложно проверить 
ее реальность. Неверная информация мо-
жет иметь самые негативные последствия 
[6]. 

Внедряя платформу больших данных, 
правительства могут получить доступ к 
огромным объемам актуальной информа-
ции, важной для государственного управ-
ления. Положительный эффект, который 
могут оказать большие данные, почти бес-
конечен. Это позволит правительству не 
только точно определять области, тре-
бующие внимания, но и предоставлять эту 
информацию в режиме реального време-
ни. В обществе, которое так быстро изме-
няется, анализ данных в реальном времени 
жизненно важен, так как позволит прави-

тельствам быстро принимать решения, а 
также отслеживать результат и в случае 
необходимости оперативно вводить изме-
нения.  

Рассмотрим некоторые из областей, на 
которые большие данные могут положи-
тельно повлиять на правительственном 
уровне. 

1. Транспорт. Каждый день миллионы 
людей ездят по дорогам. Существует много 
разных нюансов безопасности водителя: 
качество дорог, погодные условия, техни-
ческое состояние транспортных средств и 
т. д. C помощью больших данных прави-
тельства стран смогут лучше контролиро-
вать транспортную среду, чтобы обеспе-
чить безопасность дорожного движения. 

2. Здравоохранение. В наши дни система 
здравоохранения является очень сложной. 
При таком количестве разных структур в 
системе здравоохранения, которые финан-
сируются за счет государственных субси-
дий, существует вероятность того, что ре-
сурсы будут потрачены впустую или будут 
распределены несправедливо. Используя 
большие данные, государственные органы 
смогут эффективнее контролировать ре-
сурсы.  

3. Сельское хозяйство. Все процессы, про-
исходящие в сельском хозяйстве, трудно 
контролировать из-за огромного количест-
ва данных. Большие данные изменяют 
способы, которыми правительства управ-
ляют и поддерживают фермеров. Способ-
ность собирать огромные объемы инфор-
мации и быстро их анализировать имеет 
огромное значение для прогнозирования 
будущих процессов в сельском хозяйстве 
страны. 

Технологии больших данных жизненно 
необходимы для правительств всего мира. 
Конечно, с помощью одной этой техноло-
гии не удастся решить все государствен-
ные проблемы, но использование больших 
данных на государственном уровне – это 
шаг в правильном направлении. Большие 
данные смогут дать государственным ли-
дерам инструменты, необходимые для 
проведения важных изменений, которые 

В
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будут полезны для граждан сейчас и в бу-
дущем [5]. 

Одной из проблем, с которой сталкива-
ются современные государства, является 
защита их электронных сетей и систем от 
хакерских атак и атак вредоносных про-
грамм. С этими нескончаемыми угрозами 
даже самые успешные компании не могут 
поддерживать свой рост и производитель-
ность. 

Большие данные позволяют хранить ог-
ромные объемы данных, наблюдать, ана-
лизировать и выявлять любые нарушения 
в системе или сети. Это то, что делает тех-
нологию больших данных предпочтитель-
ным выбором для предотвращения кибер-
преступлений. Объемы информации, дос-
тупной в больших данных, сокращают 
время, затрачиваемое на обнаружение и 
устранение угрозы, позволяя прогнозиро-
вать и сдерживать возможности несанкцио-
нированного вторжения в цифровые пра-
вительственные системы. Внедрение боль-
ших данных в деятельность государств мо-
жет привести к значительному снижению 
уровня нарушений безопасности.  

Системы искусственного интеллекта 
были успешно внедрены в различные по-
требительские приложения и пользова-
тельские аппаратные платформы, такие 
как Alexa, Siri, Google Home и др. Однако 
их внедрение в рабочие процессы на госу-
дарственном уровне происходит медлен-
но. Сложность процессов и более высокие 
показатели производительности и качества 
имеют ограниченное применение. Необ-
ходимо гораздо больше технического и ре-
ального тестирования систем ИИ по мере 
их развития в контексте государственного 
управления. 

Использование ИИ в процессе оказания 
государственных услуг – это вопрос време-
ни. Государству необходимо брать пример 
с коммерческих компаний, которые уже 
пытаются внедрять ИИ в работу кол-
центров или, к примеру, для анализа пове-
дения потребителей. 

Основная проблема состоит в обработке 
естественного языка (Natural Language 

Processing – NLP). NLP – это общее на-
правление искусственного интеллекта и 
математической лингвистики, которое 
изучает проблемы компьютерного анализа 
и синтеза естественных языков. Примени-
тельно к искусственному интеллекту ана-
лиз означает понимание языка, а синтез – 
генерацию грамотного текста. Решение 
этих проблем будет означать создание бо-
лее удобной формы взаимодействия ком-
пьютера и человека [1]. 

В 2018 г. компании активно искали воз-
можности использовать NLP для создания 
онлайн-чат-ботов, которые эффективно 
отвечают на вопросы клиентов. Компании, 
которые следят за передовыми технология-
ми, хотят использовать языковую обработ-
ку, чтобы перелистывать социальные сети и 
онлайн-обзоры, чтобы извлекать реальные 
отзывы о компании, преодолевая эмоцио-
нально заряженную превосходную степень 
прилагательных или фразы, содержащие 
иронию и сарказм. 

Распознавание речи – это та область, в 
которой государства могут найти способы 
извлечения пользы. Представьте себе еди-
ный кол-центр по оказанию государствен-
ных услуг, в котором каждый звонок может 
автоматически транскрибироваться и ана-
лизироваться, чтобы найти шаблоны, ко-
торые могут быть использованы для обще-
ния с заявителями. 

Несколько лет назад коммерческие 
компании пытались найти хотя бы один 
хороший пример обработки естественного 
языка, а сегодня крупные компании ус-
пешно производят обработку NLP. Эта 
удивительная технология уже сделала 
карманных помощников ИИ, таких как 
Siri, повседневным аспектом нашей жизни. 
Однако обработка естественного языка 
предназначена не только для людей, пы-
тающихся общаться со своими iPhone или 
компьютерами. Предприятия и государст-
ва могут использовать эти технологии для 
улучшения своего бизнеса и управления в 
целях достижения большего конкурентно-
го преимущества.  
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Бизнес-приложений NLP уже много; со-
временные компании используют NLP, 
например, для оптимизации возможностей 
обслуживания клиентов или для монито-
ринга своей репутации. Постоянно расту-
щее множество бизнес-приложений для 
технологии обработки естественного языка 
будет только увеличиваться с течением 
времени. Поэтому государствам нельзя от-
ставать от актуальных технологических 
тенденций, и необходимо активно иссле-
довать возможности внедрения ИИ на всех 
этапах управления. 

NLP также может значительно облег-
чить работу сотрудников государственно-
го аппарата, которые не слишком разби-
раются в технологиях, для использования 
сложных цифровых инструментов. На-
пример, чат-боты и автоматизированные 
электронные операции в будущем смогут 
передавать инструкции сотрудникам про-
стым и понятным языком, вместо того, 
чтобы давать им смутные текстовые указа-
ния на экране. 

Также стоит обратить внимание на то, 
что органы власти могут использовать все 
возрастающие возможности компьютеров 
для анализа изображений и видео, сочетая 
мощь компьютера с проницательностью и 
инстинктами человеческого разума. Это 
может решить множество проблем – от 
анализа медицинских изображений до от-
слеживания эмоций, отображаемых на ли-
цах клиентов при получении государст-
венных услуг.  

В настоящее время сотрудники государ-
ственного аппарата уже не в состоянии 
эффективно использовать имеющийся 
объем данных без помощи технических 
средств. Технологии искусственного ин-
теллекта позволят сделать экономику 
цифровой. То, на чем должны сосредото-
читься государства, – это использовать ин-
новационные возможности для демократи-
зации цифровых технологий и облегчения 
их использования всеми участниками. 
Причина, по которой организации обра-
щаются к ИИ, заключается в том, что это 
единственный способ, который помогает 

вооружить своих работников простой в 
использовании технологией, которая дает 
возможность делать больше с меньшими 
затратами. 

Говоря о применении интеллектуаль-
ных технологий в государственном управ-
лении, стоит упомянуть идею создания 
умных городов (smart-city). Главная цель 
программы умного города – повышение 
эффективности работы всех муниципаль-
ных служб. Умный город должен работать 
на основе искусственного интеллекта и 
коммуницировать с цифровой городской 
инфраструктурой, которая будет беспре-
пятственно соединяться, а также общаться 
со смартфонами и соответствующими уст-
ройствами граждан. Все это поможет про-
граммному обеспечению, которое знает, 
как адаптировать городские службы, реа-
гировать на проблемы и обеспечивать бес-
перебойную работу. 

Одной из важнейших составляющих 
любого умного города является геолока-
ция. Она помогает отслеживать движение 
городского транспорта в режиме онлайн, 
определяя местоположение конкретного 
автобуса, троллейбуса или такси. Во мно-
гих городах мира уже внедрена система 
оптимизации движения муниципального 
транспорта (через специальные информа-
ционные панели или смартфоны пользо-
вателей). 

В крупных городах сегодня необычайно 
популярны датчики движения. Они фик-
сируют присутствие человека (или транс-
портного средства) и только тогда вклю-
чают свет. Ученые подсчитали, что умные 
светильники в рамках концепции умного 
города способны сэкономить до 80% элек-
троэнергии по сравнению с обычными 
лампами накаливания [10]. 

Следует отметить, что в ближайшем бу-
дущем освещение сможет стать комфорт-
ным не только для людей, но и для расте-
ний. Уже ведутся исследования по умному 
освещению городских парков и садов с 
учетом автоматической регулировки ярко-
сти, интенсивности и оттенков излучаемо-
го света. 
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В процессе анализа данных не обяза-
тельно идентифицировать каждого чело-
века, следует контролировать сообщество в 
целом. Мониторинг важен для работы ум-
ного города и будет влиять на все осталь-
ные части системы. Цель умного города – 
попытаться помочь защитить, облегчить 
жизнь и предотвратить проблемы граж-
дан.  

Умная городская транспортная система 
может минимизировать движение и по-
мочь контролировать его при необходимо-
сти. Умные светофоры – это еще одна тех-
нология, которая помогает поддерживать 
движение. Вместо того чтобы просто рабо-
тать по временной системе или с мини-
мальным наблюдением, светофор может 
измерить, сколько автомобилей ожидает 
проезда, проанализировать стандартные 
условия движения и отрегулировать, как 
долго люди должны ждать зеленый сигнал 
светофора. 

В настоящее время городские аварий-
ные службы полагаются на людей, чтобы 
связаться с ними. Если кто-то врывается в 
дом, человек должен вызвать полицию.  
У кого-то случается сердечный приступ, 
родственники или соседи должны вызвать 
скорую помощь. Если случился пожар, кто-
то должен связаться с пожарными. Про-
блема в том, что люди не всегда могут бы-
стро действовать в чрезвычайных ситуаци-
ях. Они замирают, забывают сделать зво-
нок, предполагают, что кто-то еще будет 
звонить, или иногда начинают действовать 
неправильно. 

Теперь есть некоторые автоматизиро-
ванные службы, такие как дымовая пожар-
ная сигнализация, которая мгновенно свя-
зывается с пожарными, или система безо-
пасности, которая вызывает полицию. Ин-
теллектуальные системы в городе могут 
быть полезны для связи с аварийными 
службами и выявления потенциальных 
проблем. Камера на шоссе могла бы раз-
личать загиб крыла и опасную аварию и 
вызывать аварийные службы, прежде чем 

даже ближайший гражданин успеет дос-
тать свой телефон. Камеры, датчики и 
многое другое могут быть полезны для 
спасения жизней в сочетании с интеллек-
туальным программным обеспечением. 

Несмотря на огромный положительный 
эффект от внедрения больших данных, с 
каждой новой технологией появляется до-
полнительный риск. Дополнительные ка-
меры и мониторы означают меньшую 
конфиденциальность для граждан, что для 
некоторых является большой проблемой. 
Поскольку умные города уже распростра-
нились по всему миру, правительства, ко-
торые хотят шпионить за своими гражда-
нами, будут иметь для этого мощный ин-
струмент. 

Даже несмотря на дополнительные рис-
ки и частичную потерю конфиденциаль-
ности частной жизни, создание умных го-
родов – это огромный ответ на многие 
проблемы, с которыми сталкиваются горо-
да. Использование большого количества 
технологий может помочь городу стать бо-
лее эффективным и улучшить жизнь его 
граждан, и это уже происходит в некото-
рых странах. Города по всему миру строят 
основы инфраструктуры для умного горо-
да. Некоторые предоставляют бесплатный 
Wi-Fi в общественных местах, другие соз-
дают умную систему для управления све-
тофорами, а третьи формируют основу 
для будущих проектов. 

Таким образом, роль новейших техно-
логий в государственном управлении еще 
предстоит изучить в масштабе. Вероятно, 
2019 г. станет годом использования более 
разумных технологий. Ключевые тенден-
ции для будущего развития – это системы 
искусственного интеллекта, становящиеся 
серьезным инструментом управления про-
цессами, нестандартное аппаратное обес-
печение для особых случаев использования 
и переосмысление науки о данных наряду с 
активным использованием технологии 
больших данных. 
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РИСКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОЦЕНКИ 

 
Н. П. Тихомиров, А. В. Новиков  

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

В статье рассмотрены особенности относительно новых рисков снижения уровня социально-экономической 
устойчивости государства, обусловленных террористическими актами, и подходы к их оценке и предотвра-
щению. Показаны специфические черты этих рисков, связанные с неограниченностью сферы деятельности 
и методов террористов, неочевидностью их мотивов и т. п., предопределяющие высокие уровни неопреде-
ленности оценок вероятностей, ущербов и других последствий их проявления. Систематизирована структу-
ра ущербов, в рамках которой выделены прямые и косвенные потери различных сфер национальной эконо-
мики и населения мирового сообщества. Приведены оценки таких потерь, имевших место вследствие терро-
ристических атак в ряде стран. Выделены уникальные характеристики рисков террористических угроз, от-
личающие их от других видов экономических рисков и предопределяющие необходимость разработки спе-
цифических по составу используемых мер и стратегий их предотвращения. Обсуждены основные направле-
ния деятельности по снижению рисков террористических угроз, предполагающие выявление основных фак-
торов, способствующих их проявлению, оценку условий и тенденций их развития и разработку методов 
противодействия таким угрозам. Рассмотрены правовые основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации, предполагающие усиление роли государства в борьбе с этим явлением, в частности, путем вы-
деления необходимых финансовых ресурсов на развитие доступной сети информации, повышение защи-
щенности объектов, усиление страховой защиты населения и другие направления антитеррористической 
деятельности. Обсуждены возможные подходы к оценке вероятностей осуществления террористических 
актов с использованием моделей бинарного и множественного выбора с учетом индикаторов, отражающих 
условия их осуществления. 
Ключевые слова: неопределенность, социальные и экономические последствия, индикаторы. 
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ерроризм как одно из специфиче-
ских общественно-политических яв-
лений существовал с древности. Од-

нако во многих научных работах считает-
ся, что именно Россия XIX в. является ро-
диной современного терроризма. Активно 
меняясь, модернизируя старые формы и 
приобретая новые, терроризм прошел 
долгий исторический путь и в конце XX – 
начале XXI в. стал одной из важнейших 
мировых проблем, достаточно остро про-
явившейся и в современной России. 

Существенное влияние на возрастание 
террористической активности оказал про-
исходящий в современном мире процесс 
глобализации. Если до начала 1980-х гг. 
наибольшее распространение получил ло-
кальный терроризм, то впоследствии он 
перешел уже на международный уровень.  

На сегодняшний день международный 
терроризм представлен сетями организа-
ционных структур, которые обладают со-
временными технологиями и средствами 
уничтожения, собственными базами для 
подготовки боевиков, складами оружия и 
боеприпасов, теневыми фирмами, специ-
альными фондами и банками, используе-
мыми для финансирования проводимых 
операций. При этом главной задачей терро-
ристов является нанесение максимального 
урона обществу и государству путем соз-
дания атмосферы страха и паники среди 
населения, изменения политических на-
строений в обществе, дестабилизации эко-
номики с целью ухудшения имиджа ин-
ститутов, воздействия на правительства и 
на международные организации. Помимо 
этого, посредством проведения террори-
стических актов террористы проводят вер-
бовку и мобилизацию своих сторонников, 
демонстрируя силу и высокую уязвимость 
государственных институтов. Осознавая 
угрозу терроризма, государства стремятся 
противодействовать его развитию путем 
создания условий, снижающих напряжен-
ность в отношениях между различными 
социальными группами населения, и при-
лагая определенные усилия по предот-
вращению противоправных действий тер-

рористического характера. В этой деятель-
ности специалисты так или иначе оттал-
киваются от содержания понятия «терро-
ризм». 

Согласно Федеральному закону от  
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодейст-
вии терроризму», терроризм – это идеоло-
гия насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государст-
венной власти и местного самоуправления 
или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и 
иными формами противоправных насиль-
ственных действий. При этом сам террори-
стический акт определяется как соверше-
ние взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последст-
вий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных орга-
низаций либо воздействия на принятие 
ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях. Также 
в данном законе вводится понятие анти-
террористической защищенности объекта 
или территории, что подразумевает со-
стояние защищенности здания, строения, 
сооружения, иного объекта, места массово-
го пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта. При 
этом под местом массового пребывания 
людей понимается территория общего 
пользования поселения или городского 
округа, либо специально отведенная тер-
ритория за их пределами, либо место об-
щего пользования в здании, строении, со-
оружении, на ином объекте, на которых 
при определенных условиях может одно-
временно находиться более пятидесяти 
человек. 

Актуальность необходимости противо-
действия терроризму в России выражена в 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, принятой Указом 
Президента Российской Федерации от  
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Фе-

Т
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дерации», где в пункте 43 терроризм отно-
сится к основным угрозам государствен-
ной и общественной безопасности страны. 
Эта угроза реализуется через деятельность 
террористических организаций, направ-
ленную на насильственное изменение кон-
ституционного строя, дестабилизацию ра-
боты органов государственной власти, 
уничтожение или нарушение функцио-
нирования военных и промышленных 
объектов, объектов жизнеобеспечения на-
селения, транспортной инфраструктуры, 
устрашение населения, в том числе путем 
завладения оружием массового уничтоже-
ния, радиоактивными, отравляющими, 
токсичными, химически и биологически 
опасными веществами, совершения актов 
ядерного терроризма, нарушения безо-
пасности и устойчивости функциониро-
вания критической информационной ин-
фраструктуры России. 

Помимо этого, в пункте 44 отмечается, 
что главными направлениями обеспечения 
государственной и общественной безопас-
ности являются усиление роли государства 
в качестве гаранта безопасности личности 
и прав собственности, совершенствование 
правового регулирования предупрежде-
ния терроризма и борьбы с этим явлением, 
а также развитие взаимодействия органов 
обеспечения государственной безопасно-
сти и правопорядка с гражданским обще-
ством, повышение доверия граждан к пра-
воохранительной и судебной системам 
России, эффективность защиты прав и за-
конных интересов российских граждан за 
рубежом, расширение международного 
сотрудничества в области государственной 
и общественной безопасности. 

Также в пункте 47 говорится, что в целях 
обеспечения государственной и общест-
венной безопасности необходимо совер-
шенствовать структуру и деятельность фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, развивать систему выявления, преду-
преждения и пресечения актов террориз-
ма, проявлений религиозного радикализ-
ма, национализма, сепаратизма, иных 
форм экстремизма и других преступных 

посягательств на конституционный строй 
России, права и свободы человека и граж-
данина, государственную и частную собст-
венность, общественный порядок и обще-
ственную безопасность. Причем помимо 
этого необходимо укреплять режим безо-
пасного функционирования, повышать 
уровень антитеррористической защищен-
ности организаций оборонно-промыш-
ленного, ядерного, химического, топлив-
но-энергетического комплексов страны, 
объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, других 
критически важных и потенциально опас-
ных объектов. 

Эта деятельность в значительной степе-
ни должна учитывать существующий уро-
вень террористической угрозы или оценки 
террористических рисков, что закреплено 
в стратегическом документе, определяю-
щем антитеррористическую стратегию 
России,  Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации (утв. 
Президентом Российской Федерации 5 ок-
тября 2009 г.). Согласно пункту 31 данной 
Концепции такие оценки являются состав-
ным элементом информационно-анали-
тического обеспечения системы анализа 
терроризма, в структуре которой выделяют: 

а) исследование основных факторов, 
определяющих сущность и состояние угроз 
возникновения террористических актов; 

б) прогноз вероятных тенденций и зако-
номерностей развития угроз террористиче-
ских актов, разработку предложений для 
принятия управленческих решений для их 
нейтрализации; 

в) анализ информации о проявлениях тер-
роризма, а также о политических, социаль-
но-экономических и иных общественных 
процессах в России, оказывающих нега-
тивное влияние на мероприятия в анти-
террористической сфере. 

В части противодействия терроризму 
пункт 39 Концепции предполагает кон-
центрацию финансовых и технических 
ресурсов на наиболее приоритетных на-
правлениях, создании актуальной инфра-
структуры для формирования доступной 
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сети информации, стимулировании госу-
дарственными органами инвестиционной 
и инновационной политики для повыше-
ния антитеррористической защищенности 
объектов и, что более важно, в целях даль-
нейшего развития системы страховой за-
щиты населения от террористических рис-
ков. При этом в качестве основных направ-
лений обеспечения противодействия тер-
роризму выделены: 

− совершенствование на основе вне-
дрения современных ИКТ, информацион-
но-аналитического обеспечения коорди-
нации деятельности по противодействию 
терроризму федеральных органов испол-
нительной власти, антитеррористических 
комиссий субъектов и оперативных шта-
бов, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, про-
ведение в этих целях с привлечением спе-
циалистов ситуационных анализов рисков 
совершения террористических актов; 

− разработка баз данных и информацион-
ных банков, информационных сетей, аппа-
ратно-программных комплексов с приме-
нением передовых информационных тех-
нологий и их поддержка; 

− систематическое повышение профес-
сиональной подготовки специалистов-
аналитиков в области противодействия тер-
роризму. 

Процессы проведения антитеррористи-
ческой политики, противодействия и 
борьбы с современным терроризмом во 
многом определяются его сложной соци-
альной, политической и экономической 
природой. В целом терроризм может быть 
назван новым видом проблем, когда ставки 
высоки, а неопределенность огромна. При 
этом особое внимание должно уделяться 
опасности, которую терроризм представ-
ляет для современного общества [27]. По 
мнению ряда исследователей, для того 
чтобы успешно противостоять угрозе тер-
роризма, необходимо иметь представление 
о происхождении этого многоаспектного 
феномена, о механизме его зарождения, 
возникновения, формирования, развития 
и реализации, о факторах, которые детер-

минируют терроризм и благоприятствуют 
осуществлению террористических акций.  

В большинстве отечественных и зару-
бежных исследований считается, что тер-
рористические акты – это совершенно осо-
бый вид рисков, которому присущи неко-
торые специфические черты.  

Во-первых, сфера действия террористов 
никак не ограничена географически, на-
падению или взрыву могут подвергнуться 
любые объекты практически в любой точ-
ке страны.  

Во-вторых, методы, которыми террори-
стический акт может быть осуществлен, и 
возможные объекты атаки чрезвычайно 
многочисленны.  

В-третьих, максимальный ущерб от  
теракта невозможно точно предугадать. 

В-четвертых, теракты и их последствия 
не подчиняются ни одному из законов 
распределения – они могут следовать че-
редой с последующими затишьями, а мо-
гут стабильно происходить раз в квартал. 
И это распределение значительно меняет-
ся от десятилетия к десятилетию, так что в 
долгосрочном периоде статистика оказы-
вается бесполезной.   

В-пятых, огромные потери и риск осу-
ществления согласованных терактов по 
всем регионам страны снижают возможно-
сти диверсификации риска. 

В целом оценка и управление рисками в 
сфере терроризма характеризуются рядом 
обстоятельств, к которым относятся:  

1. Высокий уровень неопределенности. Он
связан с ограниченностью информации о 
настоящих мотивах и намерениях терро-
ристов, об их организационно-техничес-
ких интеллектуальных ресурсах, о пресле-
дуемых целях и частично о системе их 
ценностей.   

2. Фрагментарность и засекреченность
данных. Подавляющее большинство сведе-
ний, получаемых из различных открытых 
источников, носят неоднородный харак-
тер: экспертные оценки, официальная и 
неофициальная статистическая информа-
ция, а также оперативная информация, 
полученная от спецслужб.  
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3. Динамичность террористических про-
явлений. Она характеризуется мобильно-
стью изменений характера и масштабов 
террористических угроз. Указанные об-
стоятельства требуют построения методик 
не только качественной, но и количествен-
ной оценки террористических рисков. 

В работе А. Р. Узлиян [2], посвященной 
страхованию рисков террористических ак-
тов, в определенной степени систематизи-
рованы особенности, выделяющие их из 
состава других страховых рисков (таблица). 

 
Основные особенности террористических рисков 

 
Требование Описание особенностей террористических рисков 

Частота  Ограниченная статистическая база. 
 Отсутствие отечественных исследований в области моделирования террористи-
ческих рисков. 
 Нехватка квалифицированных ресурсов для создания комплексных оценочных 
моделей террористических рисков 

Масштаб ущерба  Труднопрогнозируемый размер предполагаемых убытков по событиям. 
 Кумуляция рисков; опустошительный размер убытков, угрожающий финансо-
вой устойчивости страховщиков. 
 Невозможность исключения покрытия рисков из ряда договоров страхования 
(по конкретным видам) в силу закона 

Диверсификация 
риска 

 Высокая географическая концентрация рисков по отдельным отраслям эконо-
мики. 
 Неблагоприятное распределение рисков (убытков), связанное с неравномерным 
спросом на страхование по отраслям экономики 

Случайный харак-
тер риска / вероят-
ностное распреде-
ление ущерба 

 Высокий субъективизм при реализации террористических рисков. 
 Наличие у террористов стратегий и тактик предотвращения возможности про-
гнозирования событий. 
 Политические причины усиления частоты и увеличения масштаба террористи-
ческих рисков 

 
Важной проблемой при оценке терро-

ристических рисков является обоснован-
ный анализ обусловленных ими ущербов.  
В России в 2004 г. была принята дейст-
вующая Единая межведомственная мето-
дика оценки ущерба от чрезвычайных си-
туаций техногенного, природного и тер-
рористического характера, а также клас-
сификации  и учета чрезвычайных ситуа-
ций [1]. Данная методика имеет рекомен-
дательный характер и является исходной 
базой для разработки частных методов 
оценки показателей социально-экономи-
ческих последствий ЧС техногенного, 
природного и террористического характе-
ра в отраслях и сферах экономики. Она 
может быть полезна при определении ос-
новополагающих подходов к оценке 
ущербов от террористических актов. 

По объекту воздействия негативных 
факторов различают следующие виды 
ущерба: 

1) ущерб жизни и здоровью конкретных лю-
дей (медико-биологический), который оп-
ределяется конкретными нарушениями их 
здоровья, приводящими для некоторой их 
общности (населения страны, общества) к 
социальным потерям и в итоге сокраще-
нию средней ожидаемой продолжительно-
сти предстоящей жизни; 

2) ущерб социально-экономической системе 
(социально-экономический), который со-
стоит в утрате того или иного вида собст-
венности, затратах на переселение людей, 
выплате компенсаций пострадавшим, 
упущенной выгоде от незаключенных и 
расторгнутых контрактов, нарушении 
процесса нормальной хозяйственной дея-
тельности, ухудшении условий жизнедея-
тельности людей и т. д.; 

3) ущерб государству (социально-полити-
ческий); 

4) ущерб природной среде (экологический), 
под которым понимаются ухудшение при-
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родной среды или затраты на ее восста-
новление, потеря народно-хозяйственной 
ценности территории или затраты на ее 
реабилитацию [1].  

Американский исследователь экономи-
ки терроризма П. Кругман утверждает, что 
экономические издержки терроризма мо-
гут быть разделены на три категории [22]: 

1. Прямой экономический ущерб, нане-
сенный террористическими актами (раз-
рушены здания и объекты инфраструкту-
ры, прекращена продуктивная жизнь).  

2. Бюджетные расходы на меры правитель-
ства по борьбе с терроризмом (средства, рас-
ходуемые на национальную оборону и на-
циональную безопасность в целях пресе-
чения будущих террористических нападе-
ний).  

3. Трансакционные издержки. Стоимость
реакций людей на опасения по поводу 
терроризма включает в себя такие расхо-
ды, как, например, стоимость дополни-
тельного времени на ожидание в очереди 
при прохождении через службу безопасно-
сти аэропорта или увеличение расходов на 
обеспечение безопасности перевозимых 
грузов. 

Экономический ущерб. Помимо прямых 
жертв террористических актов (убитых и 
раненых граждан) терроризм наносит и 
экономический ущерб. Очевидно, что на-
падения террористов могут затронуть как 
макроэкономические показатели подверг-
шейся нападению страны, так и глобаль-
ную экономику в целом. По оценкам Меж-
дународного валютного фонда, общие 
прямые потери в результате террористи-
ческих нападений 11 сентября 2001 г. со-
ставили 21,4 млрд долларов, в то время как 
П. Наварро и А. Спенсер оценили потери 
человеческого капитала в 40 млрд долла-
ров, а потери имущества – в 10–13 млрд 
долларов [24]. Террористические акты соз-
дают неопределенность, снижают доверие 
и повышают восприятие риска, а следова-
тельно, премии за риск, что приводит к 
снижению темпов инвестиций, торговли и 
экономического роста.  

Снижение эффективности использования 
бюджетных средств. Косвенные последствия 
террористических актов, т. е. изменения в 
рисках, транзакционных издержках, спро-
се, государственных финансах и росте, мо-
гут фактически перевешивать прямые их 
последствия [10]. Кроме того, масштабы по-
следствий террористических актов могут 
зависеть от таких факторов, как характер 
нападения, тип контртеррористической 
политики и уровень развития рынка кон-
кретной страны. Исследователи Б. Брoк,  
Г. Хесс и А. Орфанайдс считают, что со-
кращение инвестиций, вызванное терро-
ристическими актами, сопровождается 
увеличением государственных расходов, 
направленных в менее социально ориен-
тированные отрасли [8]. Кроме этого, сле-
дует выделить другие явления, оказываю-
щие увеличение расходной части бюджета: 
необходимость осуществления компенса-
ций, страховые выплаты, восстановитель-
ные работы на поврежденных объектах, 
разработка и внедрение новых средств по 
обеспечению безопасности и т. д. 

Производство. Сокращение производст-
венной эффективности возникает как ре-
зультат снижения активности в других 
сферах экономики после террористиче-
ских актов. Например, в работе З. Экштей-
на и Д. Тсиддона утверждается, что в пе-
риод с 1950 по 2004 г. затраты Израиля на 
оборону неуклонно возрастали [15]. В пе-
риод интифады (2000–2003) издержки на 
безопасность и оборону возросли с 9 до 
12%, а производительность на душу насе-
ления снижалась ежегодно на 3%. 

Согласно расчетам Международного со-
вета конкурентоспособности, издержки 
коммерческих фирм на внедрение техни-
ческих средств для повышения безопасно-
сти неуклонно возрастали. В период после 
2001 г. примерно 53% западных компаний 
существенно увеличивали расходы на 
безопасность. В свою очередь, в докладе 
Бюджетного управления Конгресса США 
говорилось, что затраты на обеспечение 
безопасности в 2002 г. обошлись частному 
сектору более чем в 20 млрд долларов 
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(около 0,3% ВВП страны). При этом можно 
было отметить постоянное снижение отда-
чи факторов производства на 0,03% по при-
чине отвлечения материальных средств из-
за угрозы терроризма. В работе Дж. Барта и 
др. приведены результаты исследования 
влияния терроризма на экономический 
рост и накопление капитала с использова-
нием ежегодных панельных данных за пе-
риод с 1970 по 2003 г. [6]. Было установлено, 
что террористические акты оказывают су-
щественное негативное воздействие на эко-
номический рост. Террористические напа-
дения на частные предприятия и малый 
бизнес оказывают разрушительное влияние 
на рост и формирование капитала.  

Изменение поведения производителей и по-
требителей. Согласно исследованию  
Д. Филдинга, терроризм оказывает влия-
ние на совокупный спрос и личные сбере-
жения населения [17]. По полученным 
оценкам, в случае роста террористической 
активности уровень потребления снижает-
ся на 7%. Одновременно была выявлена 
тенденция увеличения (удвоения) нормы 
сбережения при полном прекращении те-
рактов. В свою очередь З. Экштейн и  
Д. Тсиддон, используя квартальные дан-
ные экономики Израиля с 1950 по 2003 г., 
выявили прямое отрицательное воздейст-
вие терроризма на подушевое потребле-
ние. В частности, теракты снижали годовое 
потребление на душу населения примерно 
на 5%. Еще одним проявлением потерь яв-
ляется психологический или поведенче-
ский эффект, который связан с тем, что 
теракты могут оказывать существенное 
влияние на настроение инвесторов. Оче-
видно, что то, как инвестор чувствует воз-
можные потери в определенный момент 
времени, вероятно, повлияет на его пове-
дение. Поведенческая экономика утвер-
ждает, что негативные настроения инве-
сторов могут оказывать влияние на инве-
стиционные решения, которые в свою оче-
редь могут влиять на цены активов и, сле-
довательно, на фондовый рынок в целом.  
В этой связи многие исследователи утвер-
ждают, что террористические нападения 

могут оказать значительное влияние на 
инвестиционный климат на рынках капи-
тала [15]. 

Снижение уровня и состава инвестиций. 
Наличие военных конфликтов и широкое 
распространение террористических актов 
напрямую влияют на объем инвестиций. 
Анализ Г. Беккера и К. Мерфи показал, что 
падение инвестиций в США из-за продол-
жающихся угроз терроризма в определен-
ные периоды составляло примерно 0,2% 
ВВП [7]. Помимо этого, терроризм не толь-
ко влияет на уровень, но и на состав инве-
стиций. Согласно данным П. Кольера, ин-
вестиции в недвижимое имущество серьез-
но страдают в период политической неста-
бильности. Уровень таких инвестиций мо-
жет существеннее снижаться по сравнению 
с инвестициями в станки и оборудование в 
случае, если уровень политической неста-
бильности увеличивается [12]. 

Транспорт. Распространенность терак-
тов на транспорте объясняется нескольки-
ми причинами: сравнительной доступно-
стью и возможностью привлечь внимание 
СМИ, общественным резонансом из-за 
возможности уничтожения большого чис-
ла людей в одном месте [13]. Особенно 
следует подчеркнуть, что именно нападе-
ния на общественный транспорт оказыва-
ют каскадный эффект на другие отрасли 
экономики. Например, в своем исследова-
нии Х. Ито и Д. Ли сделали вывод, что 
террористические атаки снижают доход 
транспортной индустрии и логистических 
фирм примерно на 10% [18]. 

Туризм. Исследователи T. Рули, Дж. Кин-
селл и Б. Джойс проанализировали влия-
ние терроризма на различные отрасли и 
пришли к заключению, что авиакомпании, 
туристические фирмы, гостиничный биз-
нес, ресторанный бизнес, почтовая и стра-
ховая отрасли особенно чувствительны к 
возросшим рискам терроризма. Кроме то-
го, экономические регионы, в которых со-
средоточены эти отрасли, скорее всего, 
наиболее пострадают от сокращения про-
изводства и занятости [26]. Данный вывод 
был также подкреплен оценками, приве-
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денными в ряде статей, в которых рас-
сматривалась взаимосвязь между терро-
ризмом и туристической отраслью [25]. 
Эти работы свидетельствуют о том, что в 
таких странах, как Испания, Греция, Авст-
рия, Турция и Израиль, терроризм оказы-
вает существенное негативное воздействие 
на индустрию туризма. На этом фоне 
весьма вероятно, что для экономики и ту-
ристической отрасли российских респуб-
лик Северного Кавказа непрекращающая-
ся террористическая активность является 
серьезным фактором риска. 

Торговля. Теракты также могут влиять на 
национальную и международную торгов-
лю. Частые террористические нападения 
повышают торговые издержки в пределах 
от 0,5 до 4% стоимости предлагаемых това-
ров [28]. Исследователи Г. Кароли и  
Р. Мартелл изучили влияние 75 терактов в 
США в течение восьми лет, в которых це-
лями нападений были именно торговые 
фирмы [21]. Применяя эвент-анализ, авто-
ры обнаружили статистически значимую 
отрицательную реакцию в ценах акций –
0,83%, что эквивалентно среднему убытку 
в размере 401 млн долларов на одну фир-
му за каждую атаку. Эти нападения имели 
различные последствия в зависимости от 
страны. Гораздо большая негативная реак-
ция обнаруживалась именно в богатых и 
демократических странах. Авторы также 
обнаружили, что потери человеческого 
капитала, такие как похищения руководи-
телей компаний, связаны с большим нега-
тивным воздействием на цену акций, чем 
потери материальных ресурсов. 

Финансовая система. Выявлено негатив-
ное, хотя и непродолжительное воздейст-
вие терроризма на финансовые рынки [6]. 
Так, Р. Элдор и Р. Мелник утверждают, что 
не существует никаких доказательств того, 
что рынок со временем становится нечув-
ствительным к террору [16]. В то же время 
Р. Джонстон и О. Неделеску сделали вы-
вод, что точное, своевременное и гибкое 
реагирование властей на последствия атак 
важно для того, чтобы финансовые рынки 
были эффективны в поглощении террори-

стических ударов. При этом терроризм 
воздействует на экономику, подрывая до-
верие инвесторов и снижая стимул тра-
тить, а не экономить [19]. К. Дракос изучил 
влияние террористической деятельности 
на доходность фондового рынка в выборке 
из 22 стран [14]. Он установил, что терро-
ристические события негативно связаны с 
функционированием фондового рынка. 
Отрицательные последствия терроризма 
усиливаются в тех случаях, когда террори-
стические акты вызывают повышенную 
психосоциальную напряженность. В статье 
К. Арин, Д. Киферри и Н. Спагноло ис-
следовалось влияние терроризма на фи-
нансовые рынки шести стран (Индонезии, 
Израиля, Испании, Таиланда, Турции и 
Великобритании) [4]. Было установлено, 
что терроризм оказывает существенное 
негативное воздействие на неустойчивость 
и доходность финансовых рынков. При 
этом последствия террористических по-
трясений варьируются в зависимости от 
стран, оказывая более значительное нега-
тивное воздействие на формирующиеся 
рынки. В существующей литературе ос-
новное внимание уделяется финансовым 
последствиям весьма ограниченного числа 
наиболее крупных террористических ак-
тов (в особенности 9/11, атаки в Мадриде в 
2004 г. и взрывы в Лондоне в 2005 г.).  

В целом Г. Кароли приходит к выводу, 
что об экономических и финансовых по-
следствиях терроризма пока мало известно 
[20], хотя цены на акции и динамика ин-
дексов фондового рынка все же являются 
хорошим источником информации об 
экономическом ущербе терроризма, по-
скольку они отражают как ожидания при-
были компаний, так и вероятность их дос-
тижения инвесторами [11]. 

Замедление экономического роста. Все от-
рицательные эффекты в различных секто-
рах экономики после совершения терро-
ристических нападений являются состав-
ными элементами замедления экономиче-
ского роста. По расчетам Б. Брока и др., 
продолжительная террористическая ак-
тивность на 0,3–0,57% замедляет экономи-
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ческий рост [9]. Это, в частности, подтвер-
ждают результаты исследования А. Абади и 
Дж. Гардеазабала, которые использовали 
методологию исследования событий для 
изучения экономических последствий тер-
рористических нападений на фирмы и ча-
стные предприятия в Стране Басков (Испа-
ния) [3]. Они документально подтвержда-
ют, что акции фирм, значительная часть 
бизнеса которых ведется в этой части стра-
ны, демонстрировали относительную по-
ложительную динамику, когда перемирие 
было возможно, и отрицательную, когда 
перемирия не было. Они обнаружили, что 
ВВП Страны Басков на душу населения со-
кратился в среднем на 10% по сравнению с 
соседними регионами, не сталкивающими-
ся с проблемой терроризма. В последую-
щем было установлено, что страны с более 
высоким уровнем террористических рис-
ков ассоциируются с более низкими уров-
нями чистых прямых иностранных инве-
стиций. В целом рост терроризма в стране 
приводит к политической неопределенно-
сти, что негативно сказывается на эконо-
мическом росте. 

Помимо прочего, террористические ак-
ты могут дестабилизировать работу ре-
гиональных органов власти или даже на-
ционального правительства, снизить эф-
фективность государственной политики (в 
том числе экономической), поскольку ус-
пешные атаки снижают доверие к полити-
ческим и государственным институтам, а в 
некоторых случаях порождают протесты и 
волнения граждан. В целом террористиче-
ские акты наносят обществу ущерб, прин-
ципиально отличающийся от того, кото-
рый наносят преступность или стихийные 
бедствия. Основные отрицательные по-
следствия возникают не столько непосред-
ственно в результате совершенного терро-
ристического нападения, сколько в ходе 
распространения информации о нем.  

Оценка риска терроризма теоретически 
может осуществляться на основе типичных 
методов вероятностного анализа риска, в 
которых численно определяются диапазо-
ны вероятности и последствий терактов 

[5]. Однако они в значительной степени 
опираются на особенности традиционных 
качественных подходов.  

Анализ угроз, как правило, является 
наиболее неопределенной частью анализа 
рисков для национальной безопасности,  
в отличие от таких видов рисков, как отка-
зы оборудования, человеческие ошибки 
или стихийные бедствия, где существует 
обширный исторический опыт, который 
может быть использован для установления 
частоты или диапазона вероятности раз-
личных инициирующих событий. Хотя 
существует обширная история террори-
стических и других насильственных актов, 
характер этих событий постоянно меняет-
ся, поэтому исторический опыт дает 
меньше ориентиров в попытках предска-
зать будущее. Следующие характеристики 
делают террористические и другие проти-
воборствующие угрозы уникальными по 
сравнению с другими рисками: 

1. Террористические угрозы носят целе-
направленный, а не случайный характер. 
Это часто характеризуется как интеллек-
туальные угрозы против случайных. Ава-
рии и стихийные бедствия происходят в 
случайном порядке, который часто стати-
стически предсказуем. С другой стороны, 
прогнозирование частотного диапазона 
конкретного действия противника против 
конкретной цели должно основываться не 
столько на исторических данных, сколько 
на анализе таких факторов, как: 

− сложившаяся политическая ситуа-
ция; 

− цели и мотивы противников, имею-
щих доступ к цели или находящихся вбли-
зи нее; 

− привлекательность цели для против-
ников; 

− количество и тип противников, 
имеющих достаточный доступ к цели для 
осуществления угрозы; 

− оружие и другие возможности, дос-
тупные противникам; 

− местный уровень видеонаблюдения; 
− качество разведывательной инфор-

мации. 
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2. В отличие от аварий и стихийных
бедствий противники способны адаптиро-
ваться к изменяющимся обстоятельствам. 
Это часто характеризуется как динамиче-
ские и статические угрозы. Например: 

− усиление цели путем улучшения 
контрмер, о которых знают противники, 
может заставить их выбрать другую цель; 

− изменение представлений о воздей-
ствии ущерба на различные цели и об эф-
фективности различных видов нападений 
может привести к изменениям в террори-
стических и других стратегиях противо-
стояния; 

− террористы/противники, как прави-
ло, пытаются накопить больше материала и 
возможностей, чем минимально необходи-
мо для достижения желаемых результатов. 

3. Даже неудачные атаки могут иметь зна-
чительные последствия. Например, попытка 
сбить пассажирский самолет может оказать 
значительное влияние на авиакомпании и 
экономику, даже если атака не удалась. 

В отличие от стихийных или случайных 
антропогенных катастроф террористы 
адаптируются и могут менять свою такти-
ку, методы и процедуры (например, стра-
тегию нападения) при применении 
контрмер [23]. Кроме того, при столкнове-
нии с адаптивными противниками право-
защитникам также часто приходится рабо-
тать в условиях нехватки ресурсов, вклю-
чая ограниченную информацию для мо-
делирования риска терроризма. Напри-
мер, для понимания и оценки враждебно-
го поведения требуется понимание моти-
вов, намерений и возможностей, но полу-
чить эти сведения трудно, поскольку мы 
редко можем собирать информацию непо-

средственно от террористов. В результате 
этого оценка риска, создаваемого внутрен-
ними и международными террористиче-
скими организациями и «одинокими вол-
ками», действующими вне рамок офици-
альных групп, представляет собой слож-
ную задачу для аналитиков правоохрани-
тельных и разведывательных органов. 
Способность оценивать разумные и оправ-
данные события (или по крайней мере от-
носительные вероятности), связанные с 
терроризмом, которая в настоящее время 
называется проблемой разумного против-
ника, является важным направлением ис-
следований. 

В целом оценка рисков террористиче-
ских актов в первую очередь предполагает 
необходимость определения и количест-
венной оценки характеризующих его по-
казателей. Это достаточно сложная про-
блема в связи с неопределенностью и 
сложностью количественного учета его со-
ставляющих, что требует существенной 
модификации обычно применяемых в 
риск-анализе статистических и экспертных 
методов оценки рисков, например, мето-
дов «Дельфи», дерева решений, теории 
игр, байесовских сетей и т. д. В определен-
ной степени оценки таких рисков могут 
быть получены с использованием моделей 
бинарного и множественного выбора, учи-
тывающих зависимость вероятностей осу-
ществления террористических актов от 
индикаторов, характеризующих напря-
женность внутренней и внешней обста-
новки в стране, уязвимость ее объектов, 
активность террористических организа-
ций и т. д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Б. М. Джураев  
Национальный банк Таджикистана, Душанбе, Таджикистан 

М. Курбонализода 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

В статье рассмотрены теоретические основы эволюции банковского надзора. Одновременно авторами была 
исследована история становления самой банковской системы, начиная с XVII в. и заканчивая периодом при-
обретения независимости стран – членов СНГ. Поэтапно проанализированы периоды становления банков-
ского надзора в постсоветском пространстве. Показана сущность банковского надзора с юридической и эко-
номической точек зрения. Авторы на основе детального анализа существующей литературы, а также при-
нимая во внимание перечисленные подходы и нормы действующего законодательства сформулировали оп-
ределение банковского надзора применительно к банковской системе постсоветских стран: банковский над-
зор – это одна из ключевых функций центрального банка по наблюдению, реагированию, контролю, регу-
лированию, в том числе установлению и коррекции требований, и минимизации всей совокупности банков-
ских рисков в целях обеспечения защиты кредиторов и вкладчиков, надежности и стабильности банковской 
системы. Авторы пришли к выводу, что, несмотря на повышение качества банковского надзора в постсовет-
ских странах в целом, постепенный переход на международные стандарты отчетности (МСФО) и стандарты 
оценки рисков (Basel I, Basel II, Basel II.5 и Basel III), основной проблемой продолжает оставаться уязвимость 
применяемых моделей надзора и регулирования, не способных к раннему реагированию, своевременной 
идентификации угроз, реализации превентивных мер. 
Ключевые слова: финансовый контроль, центральный банк, банковская система, соглашения Basel. 

FORMING THE FOUNDATION OF BANKING  
SUPERVISION ON POST-SOVIET SPACE 

Bekhzod M. Dzhuraev  
National Bank of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan 

Masrur  Kurbonalizoda 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  

The article investigates theoretical foundations of the banking supervision. The authors research 
simultaneously history of establishing the banking system starting from the 17th century and finishing 
with the period, when CIS countries got independence. Periods of establishing the banking supervision 
on post-soviet space were analyzed. The essence of the banking supervision from the juridical and 
economic points of view was presented. The authors on the basis of existing literature analysis and 
taking into account the mentioned approaches and norms of effective legislation formulated the 
definition of the banking supervisionin conformity with the banking system of post-soviet countries: 
banking supervision is one of the key functions of the Central Bank connected with observation, 
response, control and regulation, including identification and correction of demands and minimization 
of the totality of banking risks in order to guarantee protection of creditors and depositors, security and 
stability of the banking system. The authors came to the conclusion that in spite of raising quality of the 
banking supervision in post-soviet countries in general, the gradual shift to the international standards 
of accounting (MSFO) and standards of risk assessment (Basel I, Basel II, Basel II.5 and Basel III) the main 
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problem is still the vulnerability of supervision and regulation models that are capable of early response, 
timely threat identification and use of preventive measures. 
Keywords: finance control, the Central bank, banking system, Basel agreements. 
 
 

о мнению многих экономистов и 
историков банковского дела, фор-
мирование банковского надзора 

как института финансового контроля и 
государственного регулирования берет 
свое начало с XVII в., с момента создания в 
1668 г. Банка государственных сословий 
Швеции (Sveriges Rikes Standers Bank), 
впервые в истории получившего надзор-
ные функции за деятельностью других 
кредитных учреждений в стране (ныне 
Центральный банк Швеции – Sveriges 
Riksbank).  

Вслед за Банком государственных сосло-
вий Швеции по проекту Уильяма Паттер-
сона был создан Банк Англии (1694), вы-
ступивший инструментом секьюритиза-
ции государственного долга. В 1844 г. Банк 
Англии стал самым первым центральным 
банком в современном понимании [5. –  
C. 15]. Банк Англии (The Governor and 
Company of the Bank of England), ранее 
имевший частный статус, к началу ХХ сто-
летия становится своеобразным эталоном 
для образования банков с аналогичными 
функциями в других странах. Хотя усло-
вия и механизмы образования централь-
ных банков отличались, в период с XVIII до 
начала XX столетия подобные банки были 
созданы по всей Европе: в Австрии, Бель-
гии, Германии, Франции, Италии, Испа-
нии, Нидерландах, Скандинавских стра-
нах и в России (Государственный ассигна-
ционный банк Российской империи, 1768). 

Первый банковский кодекс был принят 
в Великобритании (Bank Charter Act, 1844)1. 
Кодекс содержал 29 статей и 3 приложе-
ния, определял статус Банка Англии, усло-
вия лицензирования, минимальные требо-
вания к собственному капиталу, стандарты 
раскрытия публичной финансовой отчет-
ности. 

                                                 
1 URL: http://ledr.com/bank_act/1844032.htm (дата 
обращения: 07.03.2018). 

На ранних стадиях развития централь-
ных банков функции надзора не выделя-
лись в качестве обособленных, они не бы-
ли направлены на решение пруденциаль-
ной задачи – защиты интересов вкладчи-
ков и кредиторов. Отдельные функции 
наблюдения за банками принадлежали, 
как правило, министерствам финансов. 
Так, Государственный ассигнационный 
банк Российской империи до 1811 г. зани-
мался главным образом эмиссионно-
кассовым обслуживанием государственных 
учреждений. В период царствования импе-
ратора Александра I при Министерстве 
финансов впервые был сформирован орган 
банковского надзора – Третье отделение 
при Канцелярии. В 1817 г. при Министер-
стве финансов был создан прототип Коми-
тета банковского надзора под названием 
«Совет государственных кредитных уста-
новлений». Объектами надзора выступала 
система казенных банков, а также Комис-
сия погашения долгов. В соответствии с 
законом «Учреждение государственного 
контроля», изданным в 1892 г., в структуру 
контроля за казенными банками входили 
Государственный контролер, центральные 
и местные учреждения Государственного 
контроля и Совет Государственного кон-
троля [3]. С 1901 г. Государственный кон-
троль осуществлял ревизии расходов Госу-
дарственного банка и его операций за счет 
казны, расходов Крестьянского поземель-
ного банка и других кредитных учрежде-
ний [14].  

После Октября 1917 г. банковское дело 
стало государственной монополией.  
В 1922 г. был создан Госбанк РСФСР с пра-
вом эмиссии банковских билетов, в 1923 г. 
он был преобразован в Госбанк СССР.  
В 1929 г. был принят первый Устав Госбан-
ка. Во времена СССР Государственный 
банк был единым эмиссионным центром, а 
также центром кредитования и расчетов 
[11]. В банковскую систему страны помимо 

П



Джураев Б. М. и др. Формирование основ банковского надзора на постсоветском пространстве 

213 

Госбанка СССР входили центральные (го-
сударственные, национальные) банки со-
юзных и автономных республик, Внеш-
торгбанк, Стройбанк и государственные 
трудовые сберегательные кассы.  

С 1987 г. на основании Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  
17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствова-
нии системы банков в стране и усилении 
их воздействия на повышение эффектив-
ности экономики» и Постановления Сове-
та Министров СССР от 6 октября 1987 г.  
№ 1118 «О перестройке деятельности и ор-
ганизационной структуре банков СССР» в 
банковской системе начались глубокие 
структурные трансформации, созданы 
спецбанки: Внешэкономбанк, Жилсоц-
банк, Агропромбанк, Промстройбанк и 
Банк трудовых сбережений и кредитова-
ния населения (Сбербанк) [7]. 

В 1988 г. в Союзе ССР появились первые 
коммерческие банки, и уже на следующий 
год с Приказа Госбанка СССР от 9 октября 
1989 г. № 92 «Об организационной струк-
туре центрального аппарата Госбанка 
СССР» начинается современная история 
российского банковского надзора [2. –  
C. 14]. 

С 1993 г. главный банк Российской Фе-
дерации получил конституционное под-
тверждение статуса «независимого от ор-
ганов государственной власти» (статья 75 
Конституции Российской Федерации). Его 
главной целью стала защита и обеспечение 
устойчивости рубля. В 2002 г. независи-
мость Центрального банка Российской Фе-
дерации была окончательно закреплена 
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации», а одной из его важней-
ших функций было обозначено уже не 
обеспечение устойчивости национальной 
валюты, а функция банковского надзора 
(гл. X).  

Вместе с тем эволюция банковской сис-
темы в постсоветских странах, как и, собст-
венно, новейшая история банковского над-
зора, полна противоречий. Как отмечает  
Н. И. Кротов, с конца 80-х – начала 90-х гг. 

ХХ в. «роль Государственного банка страны 
как центрального банка свелась к распре-
делению ресурсов на верхнем уровне меж-
ду спецбанками при составлении кредит-
ных планов. …Из структуры Госбанка ис-
ключили даже управление бухгалтерского 
учета и отчетности» [12. – C. 13–14]. При 
этом автор, не употребляя термин «банков-
ский надзор», дает высокую оценку уровню 
банковского контроля Госбанка СССР в це-
лом, считая, что в условиях плановой эко-
номики она была практически безупреч-
ной и четко выполняла возложенные на 
нее задачи. 

Участники рыночных отношений в 
США и Европе осознали важность банков-
ского надзора в первой половине ХХ в. в 
период Великой депрессии (1929–1933); 
именно тогда в экономически развитых 
странах впервые возникло «устойчивое 
понимание необходимости кардинального 
изменения философии надзора и регули-
рования»1.  

Финансовые кризисы 1970-х гг. потре-
бовали от международных организаций и 
национальных финансовых властей кон-
солидации усилий по противостоянию 
системным кризисам, существенных изме-
нений не только в правовом, но и органи-
зационном плане. В результате в 1974 г. 
был создан специальный надгосударст-
венный орган – Базельский комитет бан-
ковского надзора (БКБН). Примечательно, 
что первое соглашение стран-участниц 
(G10 – представители крупнейших рыноч-
ных экономик мира), известное как Basel I, 
появилось только в 1988 г., с началом бан-
ковских реформ в СССР. Соглашение ре-
комендовало банкам придерживаться 
стандарта минимального уровня капитала 
(8%), достаточности собственного капитала 
(4%) и соблюдать принципы банковского 
менеджмента. Соглашениями Basel II и 
Basel II.5 (2004–2006) банкам рекомендуется 
проводить анализ, оценку и управление 
рисками. Соглашение Basel III (2010) дета-
лизировало подходы к капиталу, потребо-

1 URL: http://ledr.com/bank_act/1844032.htm (дата 
обращения: 07.03.2018). 
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вало формирования банками двух видов 
буферного капитала: капитала консерва-
ции (conservation) и контрциклического 
капитала (countercyclical bufferrange) [8]. 

Есть основания полагать, что важней-
шей предпосылкой развития системы над-
национального (международного) инсти-
тута банковского надзора, наряду с перма-
нентной угрозой мирового финансового 
кризиса, стало начало кардинальной 
трансформации банковской системы 
СССР и ряда развивающихся стран, всту-
пивших на путь рыночных реформ (Ар-
гентина, Бразилия, Боливия, Колумбия, 
Мексика, Алжир, Египет, Эфиопия, Кам-
боджа и др.). 

Системы банковского надзора постсо-
ветских стран создавались практически с 
чистого листа одновременно с формиро-
ванием национальных банковских систем. 
Все, чем располагали организаторы, – это 
советский опыт финансового контроля и 
регулирования, который отвергли и при-
знали бесполезным в новых экономиче-
ских условиях, набор новоиспеченных 
коммерческих банков и западный опыт. 
Западный опыт к постсоветским реалиям 
применять было крайне сложно из-за сла-
бости самого регулятора и незрелости его 
«подопечных» – коммерческих банков, 
стартовый капитал которых в большинстве 
случаев имел сомнительное происхожде-
ние.  

Серьезным сдерживающим фактором 
организации эффективного банковского 
надзора было отсутствие соответствующей 
научной и нормативной базы, инструмен-
тария регулирования и надзора. Ни один 
западный учебник по банковскому делу 
методологии перехода от плановой бан-
ковской системы к рыночной не содержал. 
Поэтому постсоветские страны оказались 
не готовы своевременно отреагировать и 
снизить масштаб негативных последствий 
валютных и банковских кризисов 1990-х гг.  

Слабость банковского надзора и регу-
лирования на тот момент во многом была 
обусловлена высокой степенью неопреде-
ленности и рисками предпринимательской 

деятельности, отсутствием условий рыноч-
ной конкуренции и авантюризмом некото-
рых участников финансового рынка.  

О слабости системы банковского надзо-
ра и регулирования свидетельствовал не 
только экспоненциальный рост численно-
сти банков в постсоветских странах, но и 
объем спекулятивных операций на финан-
совом рынке. 

Процесс экономических трансформа-
ций уже сам по себе представлял большую 
угрозу системного риска. Банковский кри-
зис 1998 г. в России выявил массу проблем 
и потребовал как реформирования бан-
ковского надзора и регулирования, так и 
оздоровления всей банковской системы 
страны.  

По мере развития рыночных механиз-
мов, национальных банковских систем и 
нормативной базы надзорный климат в 
постсоветских странах стал улучшаться, 
уровень спекулятивности и криминоген-
ности финансового рынка снизился, поя-
вились научные исследования, посвящен-
ные вопросам организации и методологии 
банковского надзора, теории и практики 
банковского риск-менеджмента [4]. Вместе 
с тем ввиду относительной «молодости» 
банковского надзора и его специфической 
природы, постоянного усложнения дея-
тельности центральных банков, высокого 
уровня рисков макро- и микроуровня еди-
ного подхода к определению банковского 
надзора в литературе не сложилось.  

Особая природа банковского надзора 
определяется, в частности, тем, что он яв-
ляется объектом изучения как теории ад-
министративного и финансового права, 
так и финансовой экономической науки. 
Правоведы Д. Я. Калантырский и  
М. В. Максимов [10; 13] вообще предложи-
ли рассматривать банковский надзор как 
самостоятельную отрасль права.  

С точки зрения Л. Т. Казакбиевой, бан-
ковский надзор существует в силу наличия 
необходимости в защите публичных инте-
ресов в сфере денежно-кредитных отно-
шений. Поэтому в понятие банковского 
надзора автор включает государственно-
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правовой (публично-правовой) и эконо-
мический аспекты [9]. 

В юридической литературе смысл бан-
ковского надзора сводится в основном к 
тому, что надзорная деятельность является 
регламентированной нормами права дея-
тельностью центрального банка, вклю-
чающей систему мероприятий по посто-
янному надзору за соблюдением кредит-
ными организациями и банковскими 
группами законодательства и требований, 
установленных нормативными актами 
центрального банка, а также предусматри-
вает применение мер воздействия на на-
рушения законодательства с целью под-
держания стабильности банковской систе-
мы, защиты интересов вкладчиков и кре-
диторов, эффективного функционирова-
ния финансового рынка и обеспечения 
финансовой безопасности. 

В мировой практике выделяют две ос-
новные модели финансового контроля: 
англосаксонскую и французскую. Их глав-
ные отличия состоят в том, что в англосак-
сонской модели субъекты контроля осуще-
ствляют только непосредственно сам кон-
троль, а полномочия наложения санкций 
делегированы исключительно админист-
ративным и судебным государственным 
органам. Французская модель предостав-
ляет возможность органам государствен-
ного контроля самостоятельно определять 
степень виновности лиц в нарушениях 
финансового законодательства, а также 
наделяет их полномочиями выставлять 
требования к возмещению ущерба [6. – 
С. 15].  

С нашей точки зрения, наиболее точное 
общее определение банковского надзора 
дано Г. Г. Фетисовым, О. И. Лаврушиным и 
И. Д. Мамоновой, поскольку оно отражает 
сущность надзорной деятельности: «В ши-
роком смысле банковский надзор представ-
ляет собой регулирование, поскольку, во-
первых, охватывает определение сферы и 
инструменты государственного регулиро-
вания банковской деятельности; во-вторых, 
сопровождается принятием решений, регу-
лирующих количественную и качествен-

ную структуру банковской системы, а так-
же организационные и экономические ас-
пекты текущей деятельности кредитных 
институтов, в том числе системы управле-
ния банковскими рисками»1. 

Таким образом, если правоведы тракту-
ют понятие «банковский надзор» как со-
ставную часть (звено) государственного 
финансового контроля, вид публично-
правовой деятельности или как функцию 
государственного финансового контроля, 
возложенную непосредственно на цен-
тральный банк, то экономисты определя-
ют данную категорию в основном как на-
блюдение, систему контрольных действий 
(мер), метод, процесс финансового кон-
троля, регулирование и деятельность по 
обеспечению защиты (кредиторов и 
вкладчиков), надежности и стабильности 
банковской системы. 

Принимая во внимание перечисленные 
подходы и нормы действующего законода-
тельства, сформулируем наше определе-
ние банковского надзора применительно к 
банковской системе постсоветских стран: 
банковский надзор – это одна из ключевых 
функций центрального банка по наблю-
дению, реагированию, контролю, регули-
рованию, в том числе установлению и 
коррекции требований, и минимизации 
всей совокупности банковских рисков в 
целях обеспечения защиты кредиторов и 
вкладчиков, надежности и стабильности 
банковской системы. 

Несмотря на повышение качества бан-
ковского надзора в постсоветских странах в 
целом, постепенный переход на междуна-
родные стандарты отчетности (МСФО) и 
стандарты оценки рисков (Basel I, Basel II, 
Basel II.5 и Basel III), основной проблемой, 
по нашему мнению, продолжает оставать-
ся уязвимость применяемых моделей над-
зора и регулирования, неспособных к ран-
нему реагированию, своевременной иден-
тификации угроз, реализации превентив-

1 Фетисов Г. Г., Лаврушин О. И., Мамонова И. Д. Ор-
ганизация деятельности центрального банка. – М. : 
КноРус, 2008. – С. 31.  



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2019 ● № 2 (104) 

216 
 

ных мер, направленных на минимизацию 
рисков ведения банковского бизнеса. 

В Республике Таджикистан, где послед-
ствия мировых финансовых потрясений 
ощущаются не настолько остро, как в Рос-
сии, имеет место гораздо более сложная 
социально-экономическая ситуация и ме-
нее развитая банковская система, что так-
же выдвигает на повестку дня вопросы со-
вершенствования банковского надзора. 

В настоящее время в соответствии со 
статьей 42 Закона Республики Таджики-
стан от 28 июня 2011 г. «О Национальном 
банке Таджикистана» регулятор обладает 
исключительным правом регулирования и 
надзора за деятельностью кредитных ор-
ганизаций. Помимо Национального банка 
в состав регулирующих и надзорных орга-
нов в Таджикистане входит Министерство 
финансов, которое осуществляет надзор за 
страховыми организациями и отдельными 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. Национальному банку 
Таджикистана удалось значительно укре-
пить потенциал проведения проверок на 
местах, внедрить строгий порядок отчет-
ности о внешнем надзоре. Но возможности 

работников управления надзора решать 
проблемы банков, будь то соответствие, 
безопасность или устойчивость, ограниче-
ны, учитывая воспринимаемые или реаль-
ные полномочия владельцев банков. 

Подводя итог сказанному, заметим, что 
хотя общепринятого понятия банковского 
надзора не сложилось, его сущность в уз-
ком значении определяют такие действия 
надзорного органа, как наблюдение, кон-
троль (мониторинг), превентивность дей-
ствий регулятора, проверка деятельности 
банков на соответствие требованиям, а в 
широком смысле – мероприятия по обес-
печению безопасности, устойчивости, ста-
бильности и законности функционирова-
ния финансового сектора и участников 
финансовых отношений. 

Эволюция систем банковского надзора 
и регулирования в России и Таджикистане 
свидетельствует о том, что процесс их 
формирования еще не завершен, но созда-
ны соответствующие законодательные ос-
новы, организационные структуры, опре-
делены цели и задачи дальнейшего разви-
тия. 
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