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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В. И. Гришин, Д. В. Домащенко, Л. В. Константинова, А. П. Кошкин,  

Е. В. Устюжанина, Д. А. Штыхно, Е. В. Шубенкова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Статья написана в самый разгар пандемии коронавируса, когда были приняты беспрецедентные ограничи-
тельные меры относительно деятельности значительной части экономических субъектов с целью обеспече-
ния режима самоизоляции и социального дистанцирования. В статье предпринята попытка на основе обоб-
щения публикуемых во время пандемии в различных информационных источниках экспертно-аналити-
ческих материалов и результатов социологических исследований, оценивающих ее реальные социально-
экономические последствия, дать прогнозы на ближайшие и отдаленные перспективы, учитывая различные 
параметры экономического и социального характера. Рассмотрено влияние пандемии на макроэкономиче-
ские показатели, ситуацию на рынке труда, динамику доходов населения. Отдельно анализируются соци-
альные последствия пандемии, в частности, в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, 
социально-трудовых отношений, а также особенности взаимоотношений власти и общества. Российскую 
экономику ждет рецессия, соответствующая по длительности спаду мировой экономики. По мнению авто-
ров, масштабы и социальные последствия данного спада могут быть снижены для России. Формирование 
антикризисного фонда для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом 
должно на всех уровнях власти вести к принятию конструктивных управленческих решений и эффективно-
му использованию каждого рубля. 
Ключевые слова: социально-экономические последствия пандемии, макроэкономические тенденции, ситуация 
на рынке труда, динамика доходов населения, модернизация здравоохранения, цифровизация образования. 

 

LIFE AFTER THE PANDEMIC: ECONOMIC  
AND SOCIAL CONSEQUENCES 

 
Viktor I. Grishin, Denis V.  Domashchenko, Larisa V. Konstantinova,  

Andrey P. Koshkin, Elena V. Ustyuzhanina,  
Dmitry A. Shtykhno, Evgeniya V. Shubenkova 

Plekhanov Russian University of Economics,  
Moscow, Russia 

 
The article was written at the height of the coronavirus pandemic, when unprecedented restrictive measures were 
taken regarding the activities of a large proportion of economic actors to ensure a regime of self-isolation and social 
distance. The article attempts, on the basis of a synthesis of expert and analytical materials published during the 
pandemic in various information sources and the results of sociological studies assessing its real socio-economic 
consequences, to provide forecasts for the near and distant prospects, taking into account various parameters of an 
economic and social nature. The impact of the pandemic on macroeconomic indicators, the situation on the labor 
market, the dynamics of income of the population was considered. The social consequences of the pandemic are 
analysed separately, in particular in the field of health care, education, social support, social and labour relations, as 
well as the peculiarities of the relationship between power and society. The Russian economy is facing a recession 
corresponding to the long-term recession of the world economy. According to the authors, the scale and social 
consequences of this recession can be reduced for Russia. The formation of an anti-crisis fund to support economic 
sectors and citizens against the background of the coronavirus situation should lead at all levels of government to 
the adoption of constructive management decisions and the effective use of each ruble. 
Keywords: socio-economic impact of the pandemic, macroeconomic trends, labor market, household income flows, 
healthcare upgrade, education digitalization.  
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Введение 

андемия коронавируса серьезным 
образом повлияла на текущие со-
циально-экономические процессы 

как в глобальном, так и в национальных 
масштабах и, несомненно, окажет сильное 
влияние на их развитие в будущем. Дан-
ная ситуация оказалась полной неожидан-
ностью для мировой и национальных эко-
номик, не укладывающейся ни в один про-
гноз социально-экономического развития. 
Очень сложно соотнести ее и с какими-то 
подобными инцидентами в истории. Гло-
бальность и неопределенность ситуации, 
динамика развития процессов, отсутствие 
прецедентов и социального опыта по ее 
разрешению осложняют возможности да-
вать какие-либо более-менее точные про-
гнозы на будущее.  

Вместе с тем действия органов власти, 
скорость их реагирования на ситуацию, 
адекватность принимаемых мер во многом 
зависят от способности предвидеть воз-
можные сценарии разворачивания процес-
сов в социально-экономической сфере.  

В ходе распространения пандемии мно-
гие зарубежные и отечественные эксперты, 
экспертные организации и аналитические 
центры пытаются давать прогнозы, ис-
пользуя сценарный подход. Проводятся 
опросы различных групп населения и экс-
пертных сообществ с целью определения 
реакции общества на вызовы существую-
щей ситуации, вынужденные меры и 
ограничения, а также выявления коллек-
тивного экспертного мнения.  

Цель данного анализа – обобщение 
публикуемых в период пандемии в режиме 
реального времени в различных инфор-
мационных источниках экспертно-ана-
литических материалов и результатов со-
циологических исследований, пытающих-
ся оценить ее реальные социально-эко-
номические последствия и дать прогнозы 
на ближайшие и отдаленные перспективы, 
учитывая различные параметры экономи-
ческого и социального характера. 

 
 

Влияние пандемии  
на макроэкономические тенденции 

Следует отметить, что еще до начала 
разворачивания пандемии в течение по-
следних 12 лет имело место замедление 
темпов роста мировой экономики. 

В 2019 г. мировые темпы экономического 
роста снизились до показателей экономическо-
го кризиса 2008 г., составив по итогам года 
2,3%1. Замедление темпов роста затронуло 
большинство ключевых экономик мира: 
США (2,3% в 2019 г. по сравнению с 2,9% в 
2018 г.)2; страны еврозоны (1,2% в 2019 г. по 
сравнению с 1,9% в 2018 г.)3; Китай (6,1% в 
2019 г. по сравнению с 6,6% в 2018 г.)4. Эко-
номика России выросла в 2019 г. на 1,3%.  

В России с начала 2020 г. темп роста ВВП 
ускорился до 2,3% г/г, составив в январе 
2020 г. 1,7% г/г, в феврале 2020 г. – 2,9% г/г 
[4]. Наибольший вклад в рост ВВП в январе 
– феврале 2020 г. внесли торговля и про-
мышленное производство5. Однако вслед-
ствие пандемии дальнейшего расширения 
российской экономики не произошло.  

Негативное влияние на темпы эконо-
мического роста оказывали следующие 
факторы: 

‒ инновационная пауза, присущая 
смене технологических укладов (исчерпа-
ние потенциала старых технологий в усло-
виях запаздывания масштабирования но-
вых технологий широкого применения) 
[6]; 

‒ затянувшиеся торговые споры двух 
крупнейших экономик мира – США и Ки-
тая; 

‒ многосторонние санкционные про-
тивостояния; 

                                                 
1 URL: https://finance.rambler.ru/markets/43513227-
tempy-rosta-mirovoy-ekonomiki-v-2019-g-snizilis-do-
urovnya-2008-g-i-prodolzhat-zamedlyatsya/ 
2 URL: https://1prime.ru/articles/20200131/830876 
285.html 
3 URL: https://1prime.ru/state_regulation/20200131/ 
830876728.html 
4 URL: https://www.forbes.ru/biznes/392983-
koronavirus-zarazil-ekonomiku-analitiki-uhudshili-
prognoz-po-tempam-rosta-kitaya 
5 URL:  https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
f221df4baaa879317179714389b1021f/200323_.pdf 

П 
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‒ решоринг – переформатирование 
мирового разделения труда [2]. Доля экс-
порта в валовом выпуске между 2007 и  
2017 гг. уменьшилась с 28,1 до 22,5%1; 

‒ наращивание размеров долга в стра-
нах с формирующимся рынком и разви-
вающихся странах (совокупный объем 
долга в этих странах вырос со 115% ВВП в 
2010 г. до почти 170% ВВП в 2018 г.)2. 

В условиях пандемии ситуация очень 
сильно осложнилась. Ее влияние на эко-
номику будет происходить по следующим 
направлениям: 

1. Активизация процессов возвращения 
в развитые страны производств, ранее пе-
ренесенных в страны с более низкими из-
держками производства, и, как следствие, 
рост цен на продукцию при снижении 
объемов продаж. Эти процессы начались 
раньше, когда миру стала очевидна все 
большая зависимость развитых стран от их 
аутсорсеров [4]. Закрытие на некоторое 
время торговли с Китаем в связи с каран-
тинными мерами остановило многие про-
изводственные процессы (в том числе в 
нашей стране), и стало ясно, что идеология 
распределения производства промежуточ-
ной продукции по всему миру связана с 
очень высокими рисками. По оценкам 
Всемирной торговой организации, в ре-
зультате общее падение объема мировой 
торговли из-за пандемии может составить 
более 30% (с 13 до 32% в 2020 г.)3. Необхо-
димо понимать, что переформатирование 
существующих цепочек создания ценности 
требует большого времени, что неизбежно 
скажется на объемах выпуска. 

2. Разорение многих компаний малого 
и среднего бизнеса в результате временной 
остановки производства и разрыва сло-
жившихся производственных связей. 

                                                 
1 URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/ 
innovation-and-growth/superstars-the-dynamics-of-
firms-sectors-and-cities-leading-the-global-economy  
2 URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/ 
feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-
prospects-slow-growth-policy-challenges 
3 URL: https://www.rbc.ru/economics/09/04/2020/ 
5e8ec97f9a79478537a44e47 

3. Снижение платежеспособного спроса 
из-за падения реальных располагаемых 
доходов населения и роста безработицы. 

4. Снижение объема производственных 
инвестиций, в том числе государственных, 
как результат сокращения доходной части 
государственных бюджетов и увеличения 
непредвиденных расходов на борьбу с 
пандемией и ее последствиями. 

5. Ухудшение состояния банковского 
сектора вследствие необходимости предо-
ставления кредитных каникул и расшире-
ния программ реструктуризации задол-
женности. 

6. Очередной виток финансирования 
дополнительных расходов США за счет 
запуска печатного станка (долларовая ин-
фляция). 

Все это неизбежно приведет к спаду ми-
ровой экономики. Цифры спада зависят от 
продолжительности распространения ко-
ронавируса и замораживания на это время 
экономической активности. К примеру, 
потери от влияния коронавируса на эко-
номику Китая, принявшего на себя первый 
удар эпидемии, оказались весьма суще-
ственными и в первом квартале 2020 г., по 
прогнозным оценкам, достигли почти  
1 трлн юаней (143,1 млрд долларов), или 
около 1% ВВП страны4. 

Если говорить о последствиях для Рос-
сии, то наряду с общими негативными 
тенденциями против нашей экономики 
будет играть ее сильная зависимость от 
внешней торговли как в плане экспорта 
энергоносителей, так и в плане импорта 
конечной и промежуточной продукции. 
Очевидно, что в условиях мирового эконо-
мического спада цены на энергоресурсы в 
лучшем случае не будут расти, а в худшем – 
будут снижаться.  

В соответствии с последней сделкой с 
ОПЕК+ и относительно низкими ценами 
доходы страны от экспорта нефти могут 
упасть на 50%. Не случайно правительство 
изучает возможности стрессовых ситуаций 

                                                 
4 URL: https://ria.ru/20200217/1564854827.html 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2020 ● Том 17 ● № 3 (111) 

 

8 
 

вплоть до 10 долларов за баррель (Urals)1. 
Одновременно со снижением цен про-
изойдет и уменьшение объемов продаж. 
Наиболее вероятным можно считать диа-
пазон от 20 до 35 долларов за баррель 
(многое зависит от договоренности стран-
производителей). Даже при относительно 
благоприятном значении (35–40 долларов 
за баррель) нефтегазовые доходы бюджета 
существенно сократятся, что на фоне роста 
непредвиденных расходов, связанных с 
пандемией, неизбежно скажется на воз-
можности реализации национальных про-
ектов. 

По предварительному прогнозу, подго-
товленному Институтом народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, все 
бюджетные планы в России на 2020 г. бу-
дут выполнены, в том числе за счет резер-
вов. Расчеты показывают, что дефицит 
консолидированного бюджета при этом 
может достигать 3,5% ВВП, федерального – 
2% ВВП. При длительном сохранении низ-
ких цен на нефть неизбежно обострится 
дискуссия о «потолках» государственных 
расходов и приоритетах при финансиро-
вании нацпроектов2. 

Вместе с тем расчеты ученых Российско-
го экономического университета имени  
Г. В. Плеханова показывают, что, скорее 
всего, бюджет не будет выполнен ни по 
доходам, ни по расходам, так как сохраня-
ется высокая зависимость федерального 
бюджета от нефтегазовых доходов и коле-
баний цен на нефть.  

Так, при цене на нефть 35 долларов за 
баррель выпадающие нефтегазовые дохо-
ды федерального бюджета 2020 г. составят 
за год около 2,5 трлн рублей, при цене в  
30 долларов – уже 2,8 трлн рублей, а при 
ценах 20–25 долларов – около 3 трлн руб-
лей. Предположительно при сокращении 
инвестиций в основной капитал и прибы-
ли организаций на 6,9 и 20% соответствен-

                                                 
1 URL: https://news.ru/economics/grazhdanam-rossii-
veroyatno-pridyotsya-vremenno-vernutsya-k-
naturalnomu-hozyajstvu/ 
2 URL: https://ecfor.ru/publication/ekonomisty-ran-
dali-prognoz-na-2020-god/ 

но и сохранении инфляции на целевом 
уровне 4%, установленном Банком России, 
объем выпадающих ненефтегазовых дохо-
дов федерального бюджета составит 
1,9 трлн рублей.  

В случае сокращения инвестиций в ос-
новной капитал более чем на 10% и при-
были на 25% выпадающие ненефтегазовые 
доходы федерального бюджета составят  
2,4 трлн рублей. Этот прогноз не учитыва-
ет выпадения налоговых доходов феде-
рального бюджета ввиду предоставления 
налоговых каникул по уплате налогов, 
страховых взносов, штрафов и пеней по 
налогам. 

В целом Всемирный банк ожидает сни-
жения экономики Российской Федерации 
на 1% (в худшем варианте – 2,2%)3. Соглас-
но данным Банка России, пандемия может 
обойтись стране в 1,5–2% ВВП4, консенсус-
прогноз экспертов НИУ ВШЭ – 2%. Bank of 
America прогнозирует падение ВВП Рос-
сии в 2020 г. на 5,6%.  

При самом негативном сценарии, если 
распространение вируса сдержать не 
удастся, мировая экономика в 2020 г. может 
упасть более чем на 5,7%. ВВП России со-
кратится в этом случае на 10–11%5. Инве-
стиции в основной капитал могут сокра-
титься на 5–8%, а снижение расходов насе-
ления на конечное потребление составит 
4–5% [5].  

 
Малый и средний бизнес  
под ударом пандемии 

Негативные последствия пандемическо-
го кризиса особо ощутимы в малом и 
среднем бизнесе. Об этом свидетельствуют 
результаты всероссийского опроса  
1 508 индивидуальных предпринимателей 
и собственников малого и среднего бизне-

                                                 
3 URL: https://tass.ru/ekonomika/8199949?utm_ 
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
4 URL: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F% 
2Finosmi.ru%2Feconomic%2F20200408%2F247220927.ht
ml&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fze
n.yandex.com 
5 URL: https://www.rbc.ru/economics/10/04/2020/ 
5e8f108f9a794727b206ba88?from=from_main  
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са, проведенного аналитическим центром 
НАФИ в конце марта 2020 года1.  

Большинство предпринимателей (69%) 
сошлись во мнении, что влияние панде-
мии коронавируса на российскую эконо-
мику будет максимально негативным. Они 
считают, что в первую очередь пострадают 
сферы общественного питания и туризма, 
на втором месте – сферы торговли и услуг. 
Значительные убытки понесут рынки 
транспорта и развлечений. Каждый пятый 
предприниматель считает, что пострадают 
все без исключения отрасли, 85% пред-
принимателей указали, что распростране-
ние коронавируса негативно повлияло на 
финансовые показатели их организаций. 
Под наибольшим ударом оказался малый 
бизнес: особенно ощутимы негативные по-
следствия в компаниях с численностью со-
трудников до 100 человек (их отметили 
87% предпринимателей), в компаниях со 
штатом более 100 человек негативные по-
следствия отмечали чуть реже (78%).  

Большинство предпринимателей пес-
симистично оценивают перспективы нор-
мализации ситуации в их отрасли. Почти 
половина из них (43%) считают, что ситуа-
ция вернется в нормальное состояние не 
ранее чем через год, 14% полагают, что че-
рез два-три года. Среди пессимистов 
больше всего владельцев предприятий, со-
зданных до 2010 г. и прошедших несколько 
экономических кризисов. Среди оптими-
стов больше молодых предпринимателей в 
возрасте до 30 лет (47% против 26% среди 
предпринимателей старше 50 лет). Боль-
шинство из них (70%) слышали заявления 
о помощи бизнесу со стороны правитель-
ства России.  

В этой ситуации наряду с предприни-
маемыми мерами поддержки малого и 
среднего бизнеса в части реализации 
национальных проектов возрастает значе-
ние нефинансовых мер, стимулирующих 
деятельность частного сектора, улучшение 
делового и инвестиционного климата, та-
ких как совершенствование и цифровиза-

                                                 
1 URL: https://nafi.ru/analytics/biznes-v-izolyatsii/ 

ция государственного управления и доку-
ментооборота, дерегулирование, реализа-
ция дорожной карты по трансформации 
делового климата, консультационная под-
держка экспортеров. 

 
Пандемия и рынок труда:  
последствия 

Ограничительные меры в связи с пан-
демией не могут не приводить к суще-
ственным изменениям в сфере занятости 
населения и ситуации на рынке труда. 
Предварительные оценки, которые были 
сделаны Международной организацией 
труда, указывают, что рост глобальной 
безработицы может составить от 5,3 млн 
(низкий сценарий) до 24,7 млн человек 
(высокий сценарий). По расчетам Центра 
макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, пострадать 
или потерять работу могут около 15 млн 
россиян2.  

Эксперты Альфа-Банка полагают, что 
безработица превысит 6% в летние месяцы, 
но снизится до 5% к концу этого года, при-
том что (по данным Росстата) уровень без-
работицы в феврале составлял 4,6%3.  

Рост уровня безработицы и числа без-
работных на российском рынке труда бу-
дет происходить в связи со снижением 
предпринимательской активности, сокра-
щением производства, остановкой дея-
тельности компаний, особенно в сфере 
услуг, на транспорте, в туристическом и 
гостиничном бизнесе.  

По оценкам Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, под угро-
зой закрытия из-за экономических послед-
ствий коронавируса уже на начальном 
этапе карантинных мер оказались 3 млн 
предпринимателей, риску потерять работу 
оказались подвержены более 8,6 млн чело-
век4.  

                                                 
2 URL: https://www.interfax.ru/business/703088 
3 URL: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/ 
5e8732e89a79470b55b42d72 
4 URL: https://www.rbc.ru/economics/21/03/2020/ 
5e7490569a7947467949c77d 
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Расчеты общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» показыва-
ют, что приостановка деятельности ком-
паний в Москве на фоне пандемии коро-
навируса приведет к потере рабочих мест 
для 500 тыс. – 1 млн работников, прожива-
ющих в столице1. 

Согласно данным Центра стратегиче-
ских разработок (ЦСР), на конец марта по-
ловина российских компаний с момента 
объявления нерабочих дней в связи с рас-
пространением коронавируса прибегли к 
тем или иным мерам оптимизации бизне-
са, прежде всего к сокращению зарплат со-
трудников2. Опрос 1 000 предпринимате-
лей, проведенный ЦСР с 31 марта по 2 ап-
реля 2020 г., показал, что 16% работодате-
лей уже начали сокращать сотрудников и 
еще 31% собираются это сделать в бли-
жайшее время3.  

Вполне очевидно, что вследствие пан-
демии изменится и структура занятости. 
Экономия на издержках, которая особенно 
ярко проявилась в условиях нестабильно-
сти, продемонстрировала, что имеется ряд 
профессий, который предполагает воз-
можность работать так же эффективно без 
личного присутствия на рабочем месте, 
дистанционно, при этом бизнес, государ-
ственные организации смогут сэкономить 
на обеспечении функционирования ра-
ботников (арендная плата, офисные по-
мещения, обеспечение рабочего места, 
транспортное обеспечение и т. п.). Кроме 
того, направление части работников в вы-
нужденные отпуска показало, что без не-
которых из них можно вполне обойтись, а 
это с большой долей вероятности приведет 
к необходимости их переподготовки, по-
вышения квалификации или смены вида 
деятельности.  

Пандемия COVID-19 представляет со-
бой беспрецедентное событие для рынка 
труда, поэтому ответные меры государств 
в области занятости труда должны быть 

                                                 
1 URL: https://tass.ru/moskva/8132689 
2 URL: https://tass.ru/ekonomika/8186903 
3 URL: https://www.interfax.ru/business/703088 

сбалансированы и направлены на дости-
жение следующих целей:  

‒ содействие оперативному перерас-
пределению занятости для основных видов 
деятельности во время чрезвычайной си-
туации;  

‒ сохранение совокупного запаса чело-
веческого капитала в организациях [11];  

‒ поддержку занятости, особенно само-
занятости (в том числе правовую), разви-
тие гибких, нестандартных форм занято-
сти  [1]. 

 
Влияние пандемии  
на динамику доходов населения 

Денежные доходы населения будут со-
кращаться вместе с замедлением экономи-
ческой активности. Их динамика будет за-
висеть от скорости потери рабочих мест во 
время периода ограничений и дальнейше-
го оживления экономики после их снятия. 
Общая сумма номинальных денежных до-
ходов в 2020 г. ожидается около 58 трлн 
рублей. В номинале это сокращение при-
мерно на 6,4% (против 62 трлн рублей в 
2019 г.). В реальном выражении с поправ-
кой на предполагаемую инфляцию со-
кращение денежных доходов может до-
стичь 12%. По оценкам аналитиков  
АКРА и экономистов Альфа-Банка, сни-
жение реальных располагаемых денежных 
доходов россиян по итогам 2020 г. может 
стать максимальным за период с 2014 г.: 
реальные денежные доходы россиян в  
2020 г. могут сократиться более чем на 5%4. 

По данным сценарного прогноза мягко-
го кризиса, разработанного Центром мак-
роэкономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования, реальные распола-
гаемые доходы населения будут несколько 
отставать от реальной заработной платы и 
в текущем году могут вовсе не увеличиться 
(с приростом от –0,3 до 0,1%)5. По оценкам 
Международной организации труда, ко-
ронавирус окажет свое влияние на рост 
числа «работающих бедных»: их количе-

                                                 
4 URL: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e8 
732e89a79470b55b42d72 
5 URL: http://www.forecast.ru/Forecast/Fore032020.pdf 
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ство дополнительно возрастет на 20,1– 
35,0 млн человек.  

Среднедушевые денежные доходы 
населения по итогам года могут сокра-
титься на 13,9% (минимальные оценки – 

сокращение на 7%, максимальные оценки – 
на 21%). При этом ситуация будет суще-
ственно различаться в разных доходных 
группах населения (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Денежные доходы населения в 2019 г. и оценки их возможного снижения* 
  

 Вид денежных 
доходов 

Структура 
доходов, 

% к итогу 

Возможное 
снижение, %** 

Среднее значение  
исходя из прогнозов 

(суждений) экспертов, % 

Доходы от предпринимательской  
деятельности 

6,1 От –40 до –70 –45 

Отплата труда (собственно  
заработная плата + иные выплаты  
работнику) 

58,1 От –10 до –30 –20 

Социальные выплаты (пенсии,  
пособия) 

19 От 15 до 22 18,5 

Доходы от собственности 4,4 От –10 до –20 –15 

Прочие денежные поступления 12,4 …  
____________________ 
* Составлено по: Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Динамика доходов населения. – 2020. – № 58.  
** Возможное снижение оценивалось на основе экспертных данных, публикуемых в средствах массовой информации. 

 
Сложнее всего будет ситуация для низ-

кодоходных категорий из числа молодых 
семей с детьми. Их финансовая поддержка 
за счет социальных трансфертов не ком-
пенсирует сокращение доходов. Ситуация 
будет различаться и по регионам страны. 
Исходя из имеющихся на сегодня данных 
наиболее серьезно пострадает экономика 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также эко-
номика Крыма и Краснодарского края.  

Необходимо отметить, что ситуация с 
номинальными денежными доходами и 
реальными располагаемыми доходами 
также может различаться. Реальные распо-
лагаемые доходы населения будут форми-
роваться под воздействием разнонаправ-
ленных факторов, действующих как в сто-
рону понижения доходов, так и их повы-
шения (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Разнонаправленные факторы, действующие в сторону 
понижения и повышения доходов 

 

Сокращение доходов Увеличение доходов 

Сокращение заработной платы 
(как собственно снижение зара-
ботной платы, так и сокращение 
численности занятых) 

Увеличение социальных пособий (индексация пенсий, дополни-
тельные выплаты пенсионерам в ходе самоизоляции в ряде регио-
нов, федеральная поддержка семей с детьми, увеличение выплат по 
больничным листам, увеличение пособий по безработице) 

Снижение доходов от бизнеса Реструктуризация задолженности по некоторым потребительским 
кредитам, в том числе ипотечным 

Снижение доходов от собственно-
сти (менее значительное, чем две 
первые позиции) 

Отсрочка налоговых платежей и платежей по социальному страхо-
ванию для малого бизнеса 

Динамика инфляции (с учетом 
динамики валютного курса) 

Расширение кредитования расходов организаций на выплату зара-
ботной платы 

 Использование накопленных средств (сокращение депозитов и др.) 
на текущее потребление 
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Оценки воздействия каждого из факто-
ров на реальные располагаемые доходы 
будут зависеть от реализуемого сценария 
развития событий: 

‒ оптимистический – Россия проходит 
пик пандемии в мае, мировая пандемия 
начинает сворачиваться в мае – июне и с 
июня начинается восстановление; 

‒ умеренно реалистический – Россия 
преодолевает пик заболеваемости в июне –
июле, пандемия в мире сворачивается к 
июлю, но мировая экономика входит в 
длительную рецессию; 

‒ пессимистический – пандемия сохра-
няется и носит волнообразный характер 
(возвращается), мировая экономика начи-
ная с июля – августа втягивается в глубо-
кий кризис. 

Развитие ситуации по одному из этих 
(или какому-то другому) сценариев будет 
существенно сказываться на реальных рас-
полагаемых доходах населения. В случае 
более активных фискальных стимулов для 
предприятий сферы услуг сокращение бу-
дет не таким драматическим.  

Данная ситуация отражается и на ожи-
даниях россиян. В соответствии с опросом 
Левада-Центра, который был проведен 19–
25 марта 2020 г., доля прогнозирующих 
ухудшение материального положения сво-
ей семьи в ближайшие 12 месяцев вдвое 
превосходит долю тех, кто ожидает улуч-
шения (31% против 15%). Негативного раз-
вития положения дел в стране в ближай-
шей перспективе ожидают 45% опрошен-
ных, на улучшение надеются 25%. При 
этом наиболее чувствительными к ухуд-
шению экономической ситуации оказа-
лись жители столицы. Среди столичных 
жителей практически нет тех, кто ожидает 
в ближайшем времени изменений своего 
материального положения в лучшую сто-
рону: только 6% опрошенных надеются, 
что финансовая ситуация их семьи улуч-
шится за 12 месяцев (в январе 2020 г. этот 
показатель составлял 21%). Ухудшения 
ждут 40% жителей столицы1.  

                                                 
1 URL: https://www.levada.ru/2020/04/03/dinamika-
potrebitelskih-nastroenij-v-marte-2020-goda/ 

Социальная сфера: вызовы  
пандемии 

Социальная сфера в условиях пандемии 
коронавируса испытывает повышенные 
нагрузки. Складывающаяся ситуация спо-
собствует проявлению новых и обостре-
нию существующих в социальной сфере 
проблем [9]. Это требует глубокого анали-
за происходящих в обществе тенденций и 
поиска ответов на возникающие вызовы. 
Наиболее существенные последствия пан-
демии возможны в трех проблемных обла-
стях.  

Система здравоохранения. Именно она в 
условиях пандемии ощутила на себе 
наибольшие нагрузки и потребовала мо-
билизации всех имеющихся ресурсов. Рос-
сия значительно уступает в затратах на си-
стему здравоохранения как старым стра-
нам Евросоюза, так и восточноевропей-
ским новым членам ЕС (3,2% ВВП против 
7,9 и 5% соответственно) [10].  

Очевидно, что после окончания панде-
мии потребуются серьезный анализ про-
явившихся сегодня проблем в сфере здра-
воохранения и разработка стратегических 
мер, направленных на поддержку нацио-
нальной системы здравоохранения, меди-
цинских учреждений и медицинских ра-
ботников. Необходимо подумать о повы-
шении роли государства в национальной 
системе здравоохранения.  

За время распространения инфекции 
только в Подмосковье в кратчайшие сроки 
построено 6 инфекционных центров, Ми-
нистерством обороны возведено 16 про-
фильных медицинских центров в регио-
нах. Очевидно, что снижать набранные 
темпы совершенствования сферы охраны 
здоровья россиян нельзя. Требуются эф-
фективные меры по модернизации ин-
фраструктуры здравоохранения, повыше-
нию качества подготовки медицинских 
кадров, их более существенной социаль-
ной защиты. Это особенно относится к 
кадрам среднего и младшего медицинско-
го персонала. Уже сейчас разрабатываются 
меры по повышению в дальнейшем пре-
стижа медицинских работников, которые, 
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с одной стороны, должны соответствовать 
современным требованиям и обществен-
ным запросам, а с другой – быть уверены в 
своей социальной защищенности. 

Сфера образования. В условиях пандемии 
российская система образования в целом 
сохранила свою работоспособность, обес-
печив дистанционную поддержку учебно-
го процесса. Пандемия способствовала 
ускоренной реализации цифровых техно-
логий в учебном процессе. Среди экспер-
тов появилось устойчивое мнение, что по-
сле пандемии мир высшего образования 
уже не окажется прежним. Есть предполо-
жение, что на смену Университету 3.0 при-
дет безлюдный цифровой Университет 4.0. 
Но с этим могут быть связаны не только 
новые возможности, но и опасности. 

Во-первых, есть риск расслоения уни-
верситетов по степени их включенности в 
дистанционное образование. Как показал 
первый месяц работы в дистанционном 
режиме, в лучших условиях с точки зрения 
обеспечения качества учебного процесса 
оказались те учебные заведения, которые и 
ранее серьезно занимались развитием 
электронной образовательной среды и ди-
станционного образования. Вторую груп-
пу составили вузы, которые имели опреде-
ленный задел и смогли наладить у себя 
лишь минимально необходимые техноло-
гии онлайн-образования. Но есть вузы, ко-
торые не смогли адаптироваться к цифро-
вому формату образования и организации 
своей деятельности, в результате чего там 
сильно пострадало качество учебного про-
цесса. По оценкам Министерства науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции, 80% вузов страны успешно перешли к 
дистанционной форме занятий, 27% испы-
тывали периодические сбои, а у 13% выс-
ших учебных заведений недостаточно или 
вовсе нет необходимой инфраструктуры 
для цифровизации образования1.  

Во-вторых, есть риски, связанные с су-
щественной интенсификацией удаленной 
работы преподавателей в условиях исчез-

                                                 
1 URL: https://ng-ru.turbopages.org/h/ng.ru/ 
education/2020-03-25/8_7826_education1.html 

новения устоявшегося разделения на ра-
бочее и нерабочее время, а также с услож-
нением контроля за режимом и качеством 
работы со стороны академического сооб-
щества2. Не случайно в среде работников 
образования наблюдается неоднозначное 
отношение к цифровизации. По данным 
аналитического центра НАФИ, более 70% 
учителей школ и преподавателей вузов за-
явили о возросшей нагрузке, 26% пожало-
вались на плохую организацию перехода в 
онлайн и потерю качества учебного про-
цесса [7].  

Преподавательским кадрам пришлось в 
ускоренном режиме приобретать новые 
для многих из них компетенции. Однако 
после пандемии работа по обеспечению 
готовности преподавательских кадров к 
работе в электронной среде должна стать 
планомерной и целенаправленной.  

Еще одна группа рисков связана со сла-
бым распространением сети Интернет, 
особенно в сельской местности. Уровень 
проникновения Интернета в России нахо-
дится на отметке 76%. Периодические пе-
ребои связи, отсутствие необходимых сер-
верных мощностей в ряде вузов и школ, 
нестабильное соединение даже между раз-
личными частями одного региона показа-
ли необходимость ускорения реализации 
федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда». Образовательной сфере 
необходимы значительные государствен-
ные вложения в современное, бесперебой-
ное оборудование для обеспечения ста-
бильного, высокоскоростного Интернета, 
способного работать при любых нагрузках. 

Важно иметь в виду, что независимо от 
пандемии развитие онлайн-образования 
является одним из основных глобальных 
трендов, который содержит в себе как воз-
можности, так и угрозы. С учетом его раз-
вития необходимо анализировать и после-
довательно наращивать конкурентоспо-
собность российского образования в циф-
ровой среде, которая, как известно, не име-
ет границ.  

                                                 
2 URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/01/04/ 
2020/5e8306e79a79473434a103da 
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Поддержка наиболее уязвимых групп населе-
ния. Эпидемии, как и экономические кри-
зисы, оказывают непропорциональное 
воздействие на различные слои населения, 
что может вызвать усугубление неравен-
ства [12]. Именно пандемия позволила об-
ратить внимание на тех людей, кому осо-
бенно нужна помощь. На основании про-
шлого опыта, выводов из предыдущих 
кризисов и текущей информации о пан-
демии можно выделить ряд групп: пожи-
лые, люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, многодетные семьи и др.  
Их слабая защищенность, необходимость 
дополнительной помощи привели к росту 
волонтерского движения. Очевидно, что 
после пандемии процент добровольцев 
значительно вырастет, что должно укре-
пить основы гражданского общества в 
стране. Важность заботы о таких категори-
ях граждан, понимание того, что одних 
усилий только государства недостаточно, 
повлияли на отношение людей к тем, кто 
особенно нуждается в повышенном вни-
мании. Появление разнообразных форм 
помощи и поддержки, как со стороны го-
сударства, так и со стороны граждан, при-
водит к усилению элементов гражданского 
общества, которые особенно ярко прояв-
ляют себя в сложившейся ситуации. После 
ее нормализации у нас появится уникаль-
ная возможность активизировать волон-
терскую работу и социальные проекты в 
регионах и муниципальных образованиях. 

 
Ускоренная цифровизация –  
основной тренд преодоления  
ограничительных мер 

Пандемия стала триггером целого ряда 
процессов, связанных с цифровизацией 
общества и внедрением новых технологий. 
Ускоренная цифровизация и переход на 
удаленные формы взаимодействия рабо-
тодателей и работников существенно из-
менят сферу социально-трудовых отноше-
ний. Это касается и форм занятости, и 
правового регулирования трудовой дея-
тельности, и вопросов мотивации и стиму-
лирования труда, и условий труда, и нор-
мирования трудовых процессов, и проце-

дур управления персоналом, начиная от 
набора персонала и заканчивая его кон-
троллингом, и кадровой безопасности, и 
др.  

Несмотря на то, что согласно исследо-
ваниям российских кадровых агентств в 
2018–2019 гг. примерно 31% работников 
работали удаленно [8], эта сфера у нас по-
ка нормативно не отрегулирована. Поэто-
му необходимо внесение в трудовое зако-
нодательство положений о защите дистан-
ционно работающих работников, в том 
числе фрилансеров. Также немаловажно 
создание нормативной базы, регулирую-
щей переход в форс-мажорных условиях 
на дистанционную форму работы, кото-
рая, как правило, сопровождается интен-
сификацией труда, дополнительными за-
тратами на организацию своего рабочего 
места, нарушением графика работы и дру-
гими особенностями социально-трудовых 
отношений, возникающих в данном слу-
чае. 

Интернет-торговля, которая в эпоху 
пандемии обеспечивает сотни миллионов 
людей продуктами питания, бытовыми и 
иными товарами, показала свою эффек-
тивность и востребованность. Безусловно, 
массового ухода в онлайн не произойдет, 
но стиль жизни и потребления во многом 
изменятся. 

 
Влияние пандемии  
на взаимодействие власти  
и общества 

Пандемия проявила новое состояние 
общества, общественных и политических 
коммуникаций. Российские граждане, 
многие из которых оказались в условиях 
самоизоляции, проявили готовность к 
освоению новых форм коммуникаций и 
удаленной работе. Поскольку в сфере 
коммуникаций мы имеем дело с глобаль-
ным трендом, необходимо развивать взаи-
модействие власти и общества. Партийная 
работа, политические коммуникации, 
гражданская активность проявляют себя в 
новых условиях. И здесь работа по цифро-
визации государственного управления и 
предоставлению населению услуг удален-
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но требует дальнейшей интенсификации. 
Органы власти и управления, партийные 
структуры должны не только быть гото-
выми к выстраиванию новых коммуника-
ций с гражданами и сообществами, но и 
сами стать инициаторами развития совре-
менных форм взаимодействия. Только та-
ким образом возможно поддержать и 
укрепить доверие общества к тому поли-
тическому курсу, который проводится в 
стране.  

Пандемия стала существенным факто-
ром, повлиявшим на общественные настро-
ения. Судя по оперативным социологиче-
ским исследованиям, многие российские 
граждане находятся в условиях стресса и 
фрустрации. Например, согласно индексу 
социальных ожиданий ВЦИОМ, показа-
тель оптимизма россиян опустился до ми-
нимального значения: с –37 пунктов в де-
кабре до –61 пункта в марте 2020 г. [3]. Че-
рез несколько месяцев, когда непосред-
ственная угроза распространения вируса 
спадет, а неблагоприятные социальные 
последствия пандемии проявятся, прогно-
зируется рост общественного недовольства 
и протестных настроений. В этих условиях 
требуется активная работа по обеспече-
нию конструктивного общественного диа-
лога и доверия.  

 
Заключение 

Все вышеприведенные показатели и 
оценки представляют собой мнения раз-

личных экспертов. Они варьируются в 
широких пределах в зависимости от пред-
полагаемой степени развития пандемии и 
используемых методик расчета. Однако все 
эксперты сходятся во мнении, что панде-
мия может принести миру и отдельным 
странам перемены, сравнимые с серьезны-
ми общественными катаклизмами, кото-
рые, с одной стороны, могут нанести эко-
номикам достаточно сильный ущерб, а с 
другой – продуцировать новые, более со-
вершенные формы организации экономи-
ческих и социальных отношений, вплоть 
до перехода к новому технологическому 
укладу. 

Российскую экономику в целом с высо-
кой вероятностью ждет рецессия, соответ-
ствующая по длительности продолжи-
тельности спада мировой экономики. Тем 
не менее масштабы спада, и особенно его 
социальные последствия, могут быть суще-
ственно снижены для России. Формирова-
ние антикризисного фонда объемом  
300 млрд рублей в 2020 г. и 200 млрд руб-
лей в 2021 г. для поддержки отраслей эко-
номики и граждан на фоне ситуации с ко-
ронавирусом должно на всех уровнях вла-
сти вести к принятию конструктивных 
управленческих решений и эффективно-
му использованию каждого рубля. Только 
тогда можно выполнить в полном объеме 
меры поддержки экономики и социальной 
защиты населения. 
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ТЕОРИЯ ЧАСТНЫХ ДЕНЕГ И ПРОБЛЕМА  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

КАК ЭМИССИОННОГО ОРГАНА 
 

Ю. А. Кропин 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

Москва, Россия 
 

Актуальность темы статьи обусловлена, с одной стороны, 120-летним юбилеем Ф. А. Хайека, ставшего лауре-
атом Нобелевской премии по экономике за серию работ, в которых обосновывалась теория частных денег, а с 
другой стороны – противоречивым положением института центрального банка в рамках современной де-
нежной системы. Соответственно, предмет исследования включает в себя две взаимосвязанные части – тео-
рию частных денег, предложенную Ф. А. Хайеком, и центральный банк как эмиссионный орган. Цель иссле-
дования состоит в том, чтобы дать анализ теории частных денег с позиции российской школы экономиче-
ской мысли и показать необоснованность наличия эмиссионной функции у центрального банка в современ-
ных условиях. В статье использовались методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, органической по-
следовательности и ряд других. Автором сделан вывод о том, что такая основа эмиссии денежных средств, 
как репутация центрального банка, является не только научно несостоятельной, но и отчасти выходящей за 
рамки компетенции науки как таковой, так как исходит из нарушения основополагающего закона развития 
материального мира – закона сохранения (вещества, энергии). Репутация банка не может быть измерена 
чем-либо и при этом она не может быть сопоставлена с объемом эмиссии денежных средств. Статус цен-
трального банка как эмиссионного органа (как банка банков) необходимо трансформировать.  
Ключевые слова: деньги, эмиссия наличных денежных средств, неолиберальная школа экономической мысли, 
российская школа экономической мысли. 

 

THE THEORY OF PRIVATE MONEY  
AND THE PROBLEM OF POSITIONING  

THE CENTRAL BANK AS EMISSION BODY 
 

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

Moscow, Russia 
 

The topic of the article is acute due to different factors, on the one hand, it is the 120th anniversary of F. A. Hayek, 
the Nobel prize winner, who was awarded for a series of works dealing with the theory of private money and on the 
other hand, it is a controversial standing of the Central Bank within the frames of the current monetary system. 
Therefore, the research includes two interconnected sections: the theory of private money put forward by  
F. A. Hayek and the Central Bank as an emission body. The goal of the research is to analyze the theory of private 
money from the standpoint of the Russian school of economic thought and to show the groundless granting of the 
emission function to the Central Bank in today’s conditions. The article used methods of analysis and synthesis, 
deduction and induction, organic sequence and others. The author came to the conclusion that such foundation of 
cash emission as the Central Bank reputation is groundless and even exceeds the limits of science competence, as it is 
based on violation of the fundamental law of the material world development, i.e. the law of conversion of matter, 
energy. The bank reputation cannot be estimated by anything and at the same time it cannot be compared with the 
volume of cash emission. The status of the Central Bank as an emission body (a bank of banks) should be 
transformed. 
Keywords: money, cash emission, neo-liberal school, of economic thought, the Russian school of economic thought. 
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Некоторые предпосылки создания  
теории частных денег 

втором теории частных денег явля-
ется австрийский экономист  
Ф. А. Хайек, чье 120-летие было от-

мечено экономической наукой в конце 
прошлого года. Эта теория была не слу-
чайным плодом научной деятельности  
Ф. А. Хайека, а вполне закономерным ре-
зультатом его научных убеждений и неко-
торых моментов личной жизни. По своим 
научным убеждениям он был сторонни-
ком неолиберальной школы экономиче-
ской мысли, которая, как известно, отлича-
ется скептическим отношением к роли 
государства в регулировании рыночных 
процессов, в частности, в сфере денежного 
обращения [3; 4]. Вместе с тем для нее ха-
рактерно особое упование на частнособ-
ственническую предпринимательскую 
инициативу [5; 7], на саморегулирующий 
характер экономики [9; 10].  

Моментом личной жизни, который, на 
наш взгляд, в некоторой степени мог спо-
собствовать созданию Ф. А. Хайеком тео-
рии частных денег, послужило научное 
кураторство им в Лондонской школе эко-
номики одного из наиболее видных запад-
ных деятелей – Дэвида Рокфеллера1. Как 
известно, именно семейство Рокфеллеров, 
владевшее контрольным пакетом акций 
«Чейз Манхеттен Бэнк», было активным 
участником создания в 1913 г. Федераль-
ной резервной системы (ФРС) США – 
частной компании, получившей от госу-
дарства право на эмиссию наличных де-
нежных средств на национальном уровне. 
Быть научным куратором одного из чле-
нов такого семейства и не выражать под-
держку одной из основных ее компаний 
было бы просто нелогичным. Кстати ска-
зать, едва ли последнее обстоятельство 
личной жизни Ф. А. Хайека не имело ни-
какого значения при присуждении ему в 
1974 г. Нобелевской премии по экономике.  

Работы, за которые Ф. А. Хайеку была 
присуждена эта премия, написаны в  

                                                 
1 Д. Рокфеллер писал: «Моим куратором на протя-
жении года был Фридрих фон Хайек» [8. – С. 50]. 

20–30-е гг. прошлого столетия, когда ФРС 
США уже начала свое функционирование. 
Создание теории частных денег было в то 
время по сути апологетикой существова-
ния данной частной компании. Нахожде-
ние центрального банка страны в частной 
собственности означало наличие соб-
ственно частных денег.  

Банкноты, производимые ФРС США, 
находятся в частной собственности этой 
компании несмотря на то, что на них ука-
зана принадлежность к государству США, 
а сама эта компания в своем названии име-
ет определение «Федеральная», хотя не 
числится в реестре федеральных органов 
государственной власти США. Она была 
образована в рамках золотостандартной 
денежной системы. Монетарное золото, 
депонированное в ФРС США, также нахо-
дилось в частной собственности. В то вре-
мя это золото являло собой качественную 
определенность денег. Таким образом, по 
целому ряду аспектов сущности денег 
американские доллары представляют со-
бой реализацию теории частных денег, 
оправдывающей целесообразность отчуж-
дения денежной функции от государства в 
пользу частных лиц. 

 
Позиция российской школы  
экономической мысли  
по теории частных денег 

Российская школа экономической мыс-
ли рассматривает данную теорию не толь-
ко как услужливую научную концепцию, 
но и как частный случай непонимания 
действительной сущности денег. Впрочем, 
сущностью денег Ф. А. Хайек мало интере-
совался. Его в большей степени занимало 
оправдание сложившегося порядка вещей. 
Между тем отсутствие глубокого понима-
ния действительной природы денег в 
принципе не позволяет дать объективную 
оценку устройства денежной системы, ча-
стью которой выступает банковская систе-
ма, включающая в себя институт цен-
трального банка. Денежно-банковская си-
стема формировалась на Западе не под 
влиянием прорывных научных концепций 
экономических школ, а под воздействием 

А 
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экономических интересов владельцев кон-
трольных пакетов акций крупнейших 
коммерческих банков. Эти интересы со-
стояли не просто в том, чтобы получать 
прибыль и ее бесконечно капитализиро-
вать, а в том, чтобы взять под свой кон-
троль денежно-банковскую систему в мас-
штабе всей страны, а затем, по возможно-
сти, – за пределами своих стран. И потому 
их объективный интерес всегда заключал-
ся в том, чтобы приватизировать эмисси-
онную функцию на национальном уровне. 
Этот интерес был вполне успешно реали-
зован не только в США, но и в Австралии, 
Новой Зеландии, Канаде и ряде других 
западных стран. 

«Надорвавшись» с пополнением запасов 
монетарного золота в 60-х гг. XX в., цен-
тральные банки западных стран в 1976 г. 
на Ямайской валютно-денежной конфе-
ренции приняли решение о выводе золота 
из состава элементов денежной системы.  
В переводе на более понятный язык это 
решение означало отказ центральных бан-
ков от своих обязательств. До названной 
конференции банкноты, эмитируемые 
ими, являли собой их обязательство по 
безусловной конвертации на определен-
ное количество золота, соответственно, они 
являли собой требование держателей 
банкнот к их эмитенту. А на названной 
конференции центральные банки приня-
ли единогласное решение по отказу от 
принятых на себя обязательств.  

Ф. А. Хайек в своей книге «Пагубная са-
монадеянность» пишет: «История государ-
ственного управления денежной системой 
была историей непрекращающегося обма-
на и лжи» [11. – С. 181]. На самом деле ис-
торией «непрекращающегося обмана и 
лжи» была история частных денег.  
Ф. А. Хайек в своей теории частных денег 
не только проявил услужливость перед со-
владельцами крупнейших пакетов акций 
центрального банка, но и перевернул все с 
ног на голову. С 1913 по 1976 г. деятель-
ность именно ФРС США представляла со-
бой пример такого обмана и лжи. Обман 
состоял в том, что фактически сокращался 

масштаб денежной единицы – американ-
ского доллара. Ложь заключалась в том, 
что ФРС США «делала хорошую мину при 
плохой игре». Другими словами, ложь за-
ключалась в том, что фактическое пони-
жение масштаба денежной единицы в 
большинстве случаев не декларировалось. 
Когда уже стало практически невозмож-
ным скрывать слишком большой разрыв 
между декларативным и фактическим по-
ложением дел, президент США Р. Никсон 
в 1971 г. издал указ об отмене конвертации 
американских долларов в золото. Следует 
заметить, что ни Р. Никсон, ни американ-
ское государство в целом не имеют своей 
доли в собственности ФРС США. Повто-
рим, эта организация не числится в ре-
естре федеральных органов государствен-
ной власти США. А потому государствен-
ная власть в лице президента страны в 
принципе не имела права принимать ре-
шения за частную компанию. Между тем 
это произошло и дало основание  
Ф. А. Хайеку обвинить государство в об-
мане и лжи. В действительности государ-
ство лишь приняло на себя обман и ложь, 
допускавшуюся ФРС США.  

Через два года после присуждения  
Ф. А. Хайеку Нобелевской премии золото-
стандартная денежная система канула в 
лету. Решения Ямайской валютно-денеж-
ной конференции породили принципи-
ально новый тип денежной системы, кото-
рую неолиберальная школа экономиче-
ской мысли определила фидуциарной, т. е. 
основанной на доверии к центральному 
банку.  

Можно заметить, что определение де-
нежной системы как фидуциарной после 
беззастенчивого отказа центральных бан-
ков западных стран от выполнения своих 
долговых обязательств вызывает некоторое 
недоумение. Если раньше основанием до-
полнительной эмиссии наличных денежных 
средств выступало возрастание запасов моне-
тарного золота, то в новых условиях таким 
основанием стало возрастание уровня без-
упречной репутации центральных банков, 
в частности, возрастание уровня соответ-
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ствующей репутации ФРС США. Россий-
ская школа экономической мысли обраща-
ет внимание на следующее обстоятельство. 
Если в условиях золотостандартной де-
нежной системы всем хорошо было из-
вестно, что один американский доллар яв-
ляется представителем определенного ко-
личества монетарного золота, то теперь 
никому не известно, какое количество без-
упречной репутации ФРС США представ-
лено одним долларом. Такое положение 
дел, конечно, полностью устраивает ФРС 
США. Теперь она может устанавливать 
размер эмиссии наличных денежных 
средств исключительно по своему субъектив-
ному усмотрению и при этом не заботиться 
о том, что эмитируемые ей средства явля-
ются ее обязательством. Действительно, 
эти средства в условиях современной де-
нежной системы не являются ни обяза-
тельством эмитента, ни требованием рядо-
вых участников рыночных отношений к 
центральному банку по их конвертации на 
какую-то часть его репутации или же на 
какую-либо часть его активов.  

Теория частных денег Ф. А. Хайека 
научно обосновывала полную свободу 
действий центральных банков в их эмис-
сионной деятельности, поэтому они всегда 
будут готовы ее всячески популяризовать. 
То, что эта теория является по сути оши-
бочной и ведет развитие денежно-
банковской системы в тупик, их не очень 
волнует.   

 
Позиционирование центрального  
банка в рамках современной  
денежной системы 

Российская школа экономической мыс-
ли прямо указывает на полную несостоя-
тельность данной теории. Она утверждает, 
что число денежных единиц, обозначенное 
на всех законных носителях, в рамках со-
временной денежной системы на самом 
деле является представителем не безупреч-
ной репутации центрального банка, не  
каких-либо его активов, а вещественного  
содержания рынка во всем многообразии его 
форм [2].  

Именно при таком понимании сути де-
нег число денежных единиц, обозначенное 
на всех законных носителях, нельзя счи-
тать обязательством центрального банка 
по конвертации на какую-либо часть его 
репутации или же активов. Следовательно, 
при таком понимании сути денег денеж-
ные средства нельзя считать и требовани-
ем рядовых участников рыночных отно-
шений к центральному банку. Однако из 
такого понимания одного из аспектов 
сущности денег как диалектического 
единства денежных средств – числа денеж-
ных единиц, обозначенного на всех закон-
ных носителях, и того, что они представ-
ляют, – вещественного содержания рынка 
во всем многообразии его форм, следует, 
что центральный банк нельзя позициониро-
вать как эмиссионный орган. Его следует по-
зиционировать как институт, регулирую-
щий функционирование денежной системы 
страны.  

Между тем хорошо известно, что реали-
зация именно эмиссионной функции 
обеспечивает центральному банку такой 
уровень доходности, который по своей 
эффективности не сравнится ни с какой 
другой сферой рыночной деятельности. 
Если уровень прибыльности компаний 
практически всех отраслей национальной 
экономики колеблется в пределах 10–30%, 
то уровень прибыльности эмиссионной 
деятельности центрального банка превы-
шает 300%. Хорошо известна мысль одного 
старого экономиста, которую любил по-
вторять К. Маркс, что при прибыльности в 
300% для капитала «нет такого преступле-
ния, на которое он не рискнул бы, хотя бы 
под страхом виселицы» [6. – С. 770].  

Поэтому владельцы существенных до-
лей собственности центральных банков не 
остановятся ни перед чем, чтобы навсегда 
оставить за собой право производить де-
нежные средства, которые вследствие этого 
приобретают статус частных денег.  
И теория Ф. А. Хайека в этом деле служит 
им подходящим научным подспорьем.  
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Еще один аспект сущности денег  
с позиции российской школы  
экономической мысли   

Кроме того, что деньги представляют 
собой диалектическое единство числа де-
нежных единиц, обозначенного на всех 
законных носителях, и вещественного со-
держания рынка – единства количествен-
ной и качественной определенности, они 
также являют собой диалектическое един-
ство национальной принадлежности и 
частнособственнического характера. Нет 
ничейных денежных средств. Все средства 
находятся в частной собственности участ-
ников рыночных отношений. Констатация 
этого очевидного факта делает излишним 
дополнительное утверждение о частном 
характере денег в теории Ф. А. Хайека. По-
вторим, одна из сторон названного аспекта 
сущности денег состоит именно в том, что 
они имеют частнособственнический ха-
рактер. Это есть аксиома рыночных отно-
шений. Опровергнуть эту аксиому можно 
только путем упразднения частной соб-
ственности как таковой. 

Именно это в свое время вознамерились 
осуществить большевики, вооруженные 
марксистской теорией трудовой стоимо-
сти. Самочинно захватив власть в России, 
они в рамках политики «военного комму-
низма» отменили деньги. Как свидетель-
ствует экономическая история, ущерб, 
нанесенный стране этой политикой, был 
даже больше, чем ущерб от Гражданской 
войны. Осознав это, большевики вынужде-
ны были вернуть деньги в сферу обще-
ственных отношений, признав тем самым, 
что упразднить частную собственность как 
институт общественных отношений нель-
зя в принципе. Деньги есть одно из прояв-
лений существования данного института. 
А возвращение из небытия денег после 
названной политики по сути означало 
практическое опровержение марксистской 
теории построения коммунизма, основан-
ного на обобществлении всех средств су-
ществования людей. Вместе с тем это озна-
чало и аксиоматичность того факта, что 
деньги не могут быть не частными. И потому 
теория частных денег Ф. А. Хайека есть 

собственно теория, доказывающая аксио-
му.  

Впрочем, преимущественная цель этой 
теории заключалась не столько в защите 
института частной собственности, сколько 
в оправдании статуса центрального банка 
как частной компании. ФРС США в 1913 г. 
получила от государства право на эмиссию 
наличных денежных средств всего лишь на 
99 лет. По сравнению с продолжительно-
стью жизни отдельного человека это доста-
точно длительный срок, однако по исто-
рическим рыночным меркам это довольно 
непродолжительное время, в течение ко-
торого отдельные частные лица вкусили 
всю сладость обладания печатным стан-
ком. И расставаться с таким чудом рыноч-
ной техники (после названного срока –  
12 декабря 2012 г.) они хотели меньше все-
го. Их очевидный интерес состоял не толь-
ко в том, чтобы оправдать в глазах обще-
ственности обоснованный характер 
нахождения этого станка во временном 
пользовании, но и в том, чтобы оправдать 
его нахождение в частной собственности 
навсегда. Теория частных денег Ф. А. Хайе-
ка для такого оправдания, повторим, была 
достаточно подходящей. 

То, что эта теория придавала забвению 
такую сторону названного аспекта сущно-
сти денег, как их национальную принад-
лежность, совладельцев центрального бан-
ка не очень интересовало. На первом месте 
у них были собственные интересы, состо-
ящие в обладании «курицей, беспрестанно 
несущей им золотые яйца».  

Отметим еще раз, что один из аспектов 
сущности денег состоит в том, что они яв-
ляют собой диалектическое единство 
национальной принадлежности и частно-
собственнического характера [1. – С. 212]. 
Деньги, с одной стороны, находятся в 
частной собственности, а с другой –
являются феноменом именно националь-
ного порядка. Не бывает и в принципе не 
может быть региональных или же мировых 
денег. Не существует и в принципе не мо-
жет существовать, например, вашингтон-
ских, пекинских или же московских денег. 
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Есть американские доллары, китайские 
юани, российские рубли и т. п. На амери-
канских дензнаках указано, что они явля-
ются принадлежностью США, на китай-
ских – Китая, на российских – России и т. д.  

Наличие у страны собственных (нацио-
нальных) денежных средств есть один из 
признаков ее суверенитета. А если у какой-
либо страны нет собственных денежных 
средств, то такая страна, соответственно, 
не имеет признака суверенитета.  

Нет и в принципе не может быть миро-
вых денег, так как нет и в принципе не 
может когда-либо появиться на планете 
единого мирового государства. В некото-
рых странах могут совпадать названия де-
нежных единиц. Например, название 
«доллар» имеется не только в США, но и в 
ряде других стран (Канаде, Австралии, 
Гонконге). Однако во всех этих странах 
именно свои национальные денежные 
средства, что свидетельствует о несостоя-
тельности теории частных денег. Повто-
рим, нельзя исключить предположение о 
том, что присуждение Нобелевской пре-
мии Ф. А. Хайеку было результатом не 
столько глубины содержания его научных 
взглядов, сколько апологетического харак-
тера названной теории. Ее значимость для 
мировой экономической науки имеет со-
ответствующий характер.  

Хорошим поводом для дискуссий по ак-
туальным вопросам сущности денег по-
служил 120-летний юбилей этого лауреата. 
Но как таковая теория частных денег не 
должна заполнить собой вакуум содержа-
ния современной экономической науки в 
нашей стране. В России есть своя школа 
экономической мысли, которая противо-
положна всем западным школам и имеет 
собственную позицию в отношении сущ-
ности рынка и такого рыночного феноме-
на, как деньги. В условиях рыночных от-
ношений господствует частная собствен-
ность, в том числе на деньги. При этом 
деньги находятся не только в частной соб-
ственности, но и являются национальной 
принадлежностью. Абсолютизация же 
лишь одной из сторон этого аспекта сущ-

ности денег означает односторонний 
взгляд на деньги, который нельзя воспри-
нимать без критического осмысления. По 
прошествии 99 лет ФРС США по логике 
вещей должна была вернуть эмиссионную 
функцию государству, которая имманент-
на ему была от начала. Однако похоже на 
то, что ФРС приватизировала ее навечно и 
теперь всегда будет поддерживать теорию, 
которая оправдывает такое положение дел. 
Однако положение дел, при котором цен-
тральный банк, основываясь на своей ре-
путации как добросовестного контрагента 
рыночных отношений, выступает эмитен-
том денежных средств, имеет отчасти ми-
стический характер.  

 
Мистика эмиссионной функции  
центрального банка   

Мистика заключается в том, что репута-
ция центрального банка есть нечто аморфное, 
нематериальное, не поддающееся какому-
либо измерению. Именно это нечто нема-
териальное регулярно трансформируется 
во вполне материальные вещи в виде 
наличных денежных средств, производи-
мых центральным банком и выпускаемых 
в оборот на кредитной основе. В таких 
условиях банк выступает органом, кото-
рый растет сам из себя бесконечно, нарушая 
тем самым основополагающий закон развития 
материального мира – закон сохранения ве-
щества (энергии). Данный закон, как из-
вестно, утверждает, что если в одном месте 
что-то прибавляется, то в другом месте 
что-то убавляется [13]. Между тем прибав-
ление количества эмиссионных денежных 
средств у центрального банка не сопро-
вождается убавлением его репутации. 
Напротив, она даже возрастает. Такой по 
сути сверхъестественный характер появле-
ния денежных средств на рынке делает 
центральный банк образованием отчасти 
мистического порядка. Другими словами, 
в основе появления частных денег, произ-
водимых центральным банком на основе 
своей репутации как добросовестного 
контрагента рыночных отношений, нахо-
дится нездоровая мистика. Здоровый же 
взгляд на вещи состоит в том, что возрас-
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тание денег в рыночном обороте обуслов-
ливается созданием национального вало-
вого дохода, что «самовозрастающим обра-
зованием является не центральный банк, а 
рынок (страна) в целом» [2]. Центральный 
же банк в таких условиях должен высту-
пать простым производителем наличных 
денежных средств и при этом рассматри-
вать их не как свои собственные (частные), 
а как национальную принадлежность.  
Вводить в обращение эти средства он дол-
жен не на кредитной, а на компенсацион-

ной основе. Отсюда центральный банк в 
рамках современной (рыночной) денеж-
ной системы должен позиционироваться 
не как эмиссионный орган, не как банк 
банков [12], а как государственный орган, 
призванный регулировать функциониро-
вание денежной системы страны. Следова-
тельно, теоретической основой его функ-
ционирования должна выступать не тео-
рия частных денег Ф. А. Хайека, а положе-
ния российской школы экономической 
мысли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  
КРИПТОВАЛЮТЫ А. Ю. СИМАНОВСКОГО 

 
Т. С. Новашина 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
Национальный Фонд Управления Активами (Фонд будущих поколений), 

Москва, Россия 
 
В статье автор на основе анализа теоретических положений, изложенных А. Ю. Симановским в научно-
публицистическом исследовании «К вопросу об экономической природе криптовалюты», опубликованном в 
журнале «Вопросы экономики», высказывает суждение, может ли валюта (в том числе и криптовалюта) обла-
дать экономической природой. Вопрос этот далеко не риторический и не относится к области научной казу-
истики. Вопрос этот сущностный, принципиальный и, если рассматривать не единичные явления, но глуби-
ну возникающих в этой связи отношений, затрагивает проблемы обеспечения национальной безопасности. 
На основе системно-функционального анализа, опираясь на достижения современной теории денег, исполь-
зуя ее фундаментальные положения, автор рассматривает содержание денег в диалектическом единстве 
трансформации форм (вещная, монетная, бумажная, электронная) и сфер (социальная – деньги-символы; 
экономическая – денежные знаки; политико-правовая – денежные единицы) их бытия. Убедительно показа-
но, что валюта, тем более криптовалюта, не может обладать и не обладает экономической природой. В этой 
связи, рассматривая процесс исторической трансформации международных денежных систем с учетом до-
стижений финансовой, технической и социальной инженерии по созданию «цифрового золота», автор 
предполагает, что социально-экономическая модель будущей международной денежной системы уже апро-
бирована. 
Ключевые слова: биткойн, валюта, валютный рынок, виртуальная валюта, деньги, денежная единица, денеж-
ные знаки, денежный рынок, деньги-символы, квантовые деньги, криптовалюта, природа денег, системная 
устойчивость, сущность денег, финансовый инструмент, формы денег, электронная наличность. 

 

ECONOMIC NATURE OF A. Yu. SIMANOVSKIY 
CRYPTO-CURRENCY 

 
Tatyana S. Novashina 

Moscow University for Industry and Finance «Synergy», 
National Asset Management Fund, 

Moscow, Russia 
 
The author by analyzing theoretical ideas put forward b y A. Yu. Simanovskiy in the research ‘Concerning Economic 
Nature of Crypto-Currency’, which was published in the journal “Issues of Economics’ provides his own opinion 
concerning whether currency (including crypto-currency) can have economic nature. This question is not rhetoric 
and has nothing to do with casuistry. It is essential, principle and touches upon problems dealing with national 
security. On the basis of system-functional analysis and achievements of modern theory of money and using its 
fundamental provisions the author considers the content of money in dialectic unity of form transformation 
(material, money, paper, electronic) and spheres (social – money as a symbol; economic – bank notes; political and 
legal – monetary units) of their being. It is shown that currency, especially crypto-currency cannot have economic 
nature. In this connection the author studying the process of historical transformation of international monetary 
systems with regard to achievements of finance, technical and social engineering aimed at creation of ‘digital gold’ 
thinks that the social and economic model of the future international monetary system has been tested already. 
Keywords: bitcoin, currency, foreign currency market, virtual currency, money, monetary unit, bank notes, money 
market, money-symbols, quant money, crypto-currency, money nature, system stability, essence of money, finance 
tool, money forms, e-cash. 
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Интродукция 

убликация статьи в российском 
экономическом журнале с самым 
высоким среди научных журналов 

импакт-фактором РИНЦ – явление далеко 
не ординарное. Журнал «Вопросы эконо-
мики» до недавнего времени являлся пе-
чатным органом ИЭ РАН, обладающим 
высоким статусом. Как отмечает сотрудник 
Контрольного управления Президента 
Российской Федерации С. В. Луценко, 
«статус РАН определяет элемент научно-
технологического суверенитета государ-
ства и является составляющей национальной 
безопасности» (курсив наш. – Т. Н.) [9]. 

В полной мере это относится и к статье 
«К вопросу об экономической природе 
криптовалюты» А. Ю. Симановского, в 
прошлом советника председателя Цен-
трального банка, члена совета директоров 
Банка России. Содержание статьи с весьма 
спорным предметом научно-публици- 
стического исследования, проблемы, под-
нятые в ней (даже по прошествии опреде-
ленного времени после публикации), дик-
туют потребность высказать свою не сов-
падающую с мнением А. Ю. Симановского 
точку зрения. Во избежание возможных 
негативных последствий в экономико-
политической сфере, обсудим ряд теоре-
тических положений, изложенных в статье.    

Постановка проблемы о понимании 
экономической природы денег, высказанная 
кем-либо или когда-либо, сама по себе вы-
зывает глубокий научный интерес не 
столько у молодых ученых, еще только 
приступающих к постижению истины 
экономического бытия денег [17; 22], 
сколько у адептов различных экономиче-
ских школ. Среди них, например, россий-
ский экономист, профессор Санкт-Петер- 
бургского государственного университета 
Ю. В. Базулин [1; 2], профессор Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета Б. И. Соколов [18], корейский эко-
номист, консультант Всемирного банка, 
профессор Кембриджского университета 
Ха-Джун Чанг [24], российский экономист, 
профессор Института США и Канады РАН 

М. А. Портной [15], профессор Лондон-
ской школы экономики и Калифорний-
ского университета Л. Харрис [23] и аме-
риканский экономист, профессор бизнес-
школы Колумбийского университета  
(с 2006 по 2008 г. входил в совет управляю-
щих ФРС США, номинирован 43-м прези-
дентом США Дж. Бушем – младшим)  
Ф. С. Мишкин [10]. 

Одни исследователи (как правило, 
начинающие), заявляя о намерении рас-
крыть природу денег, скатываются в своем 
исследовании к банальному описанию де-
нежных функций [22]. В этом случае все по-
нятно: сложнейшая тема; изобилие источ-
ников; противоречивые теории, взгляды и 
воззрения; слабое владение методологией 
научного исследования. Другие (извест-
ные) заявляют о намерении раскрыть эко-
номическую природу криптовалюты [16]. 
Здесь не все так просто. Данный подход 
представляется противоречивым и, следо-
вательно, несостоятельным. 

И в теории, и в практической деятель-
ности в сфере финансовых рынков прихо-
дится сталкиваться с отождествлением по-
нятий денег и валюты. Причем валюту 
рассматривают исключительно как ино-
странные денежные средства. Путать по-
нятия денег и валюты, и уж тем более 
отождествлять их, – свидетельство непо-
нимания как сути понятий, так и того, что 
эти понятия отражают сущности разного 
порядка. 

Слово «валюта» в русском языке проис-
ходит от итал. valuta – стоимость, монета, 
предтечей которого выступает лат. valere – 
быть сильным, стоить. 

В этом случае исторически речь идет о 
весовом содержании денежной единицы – 
монеты в период всевластия монетной де-
нежной формы, будь то золото, серебро, 
платина или медь. К примеру, в Королев-
стве Швеция (1620–1766) использовалась 
биметаллическая монетная система. Одно-
временно в обращении в качестве законно-
го средства платежа находились монеты, 
отчеканенные из серебра и меди.  
В период 1599–1632 гг. монеты чеканились 

П 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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еще и из золота. В Швеции применялась 
полиметаллическая монетная система.  
Мы не задаемся вопросом, почему. На это 
были свои значимые экономические при-
чины. В контексте данного изложения мы 
только констатируем факт. 

Сегодня в правовом поле Российской 
Федерации и, как следствие, в правовой и 
хозяйственной практике понятие валюты 
используется в качестве синонима денеж-
ных знаков – законных средств платежа 
(и/или средств на банковских счетах и в 
банковских вкладах)1. 

Адепт теории монетаризма Ф. С. Миш-
кин выделяет в интересующем нас контек-
сте несколько сегментов финансового 
рынка, в частности сегмент денежного рын-
ка и сегмент валютного рынка. Сегодня это 
повсеместно распространенная точка зре-
ния как в академической литературе, так и 
в среде профессиональных участников 
финансового рынка. Описано разное эко-
номическое предназначение этих рынков 
(функции, возлагаемые экономическими 
агентами по поводу совершаемых ими сде-
лок) и то, что валюта и деньги являются 
сущностями разного порядка [10]. При этом 
особо подчеркивается, что «валютный ры-
нок имеет, вследствие колебания валютно-
го курса, существенное значение для эко-
номики» [10. – С. 53]. «Рынок денег – это 
финансовый рынок, на котором ведется 
торговля только краткосрочными долго-
выми инструментами» [10. – С. 64], вклю-
чая, помимо денег, и ценные бумаги. 

На денежном рынке, в отличие от ва-
лютного рынка, торгуются принципиаль-
но разные по экономической и правовой 
сути финансовые инструменты. 

Основной критерий типологизации 
(сегментации) денежного рынка – степень 
ликвидности финансовых инструментов. 
Напротив, деньги как таковые являются 
предметом торговли на рынке ссудных ка-
питалов. В данном случае и покупатели, и 
продавцы денег (деньги – финансовый ин-

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г.  
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 

струмент, наделенный, в отличие от всех 
иных финансовых инструментов, особы-
ми, специфическими функциями), заклю-
чая в экономическом отношении сделки 
купли-продажи, вступают в правовом от-
ношении в юридическую форму займа  
(т. е. в кредитные отношения), совершая 
ссудную сделку. Во всех без исключения 
сделках ссудного (кредитного) характера, 
несмотря на то, что, к примеру, в статье  
823 ГК РФ (часть вторая) коммерческий 
кредит особо определяется как передача в 
собственность другой стороне денежных 
сумм или других вещей, действует осново-
полагающий принцип кредита – возврат-
ность. Деньги (денежные средства) пере-
даются заимодателем в собственность за-
емщику. Правовое отношение собственно-
сти предполагает триаду: владение – рас-
поряжение – пользование. Передаются в 
собственность денежные суммы или дру-
гие вещи. Титул собственности на деньги 
со всеми вытекающими из этого правоот-
ношения правами принадлежит заемщику. 
Заемщик распоряжается деньгами по сво-
ему усмотрению (за исключением случаев 
ограничения, предусмотренных договором 
займа, в целях минимизации кредитного 
риска). Но одновременно у заемщика в си-
лу особенностей кредитных отношений 
возникает обязанность безусловного возврата 
полученных в собственность денежных 
средств (денежных сумм). 

Особо подчеркнем, что в кредитных 
сделках деньги выступают наряду с иными 
вещами (имуществом). Они подлежат безу-
словному возврату. Кредитных же денег 
как таковых не существует. В кредитных 
сделках исторически существовали право-
вые отношения кредита, которые предпи-
сывают заемщику безусловный возврат 
предмета ссуды: денег, имущества, в том 
числе зерна, фиников либо благородных 
металлов – серебра2. Сегодня таким пред-
метом является золото [8]. 

Валютный рынок предназначен для 
иных финансовых сделок, исключительно 

                                                 
2 См. законы Хаммурапи, царя Вавилона (1792– 
1750 гг. до н. э.). 
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для конвертации – «инструмента движения 
финансовых средств между странами. <…> 
Валютный курс – цена единицы валюты 
одной страны, выраженная в денежных еди-
ницах другой страны» [10. – С. 41]. То, что 
на этом рынке присутствует мощный и 
фантастически результативный спекуля-
тивный фактор, обусловливающий факти-
ческое ценообразование по курсам валют, 
– историческая очевидность. Дж. Сорос за-
долго до декабря 2014 г., когда руководство 
Банка России расписалось в собственной 
беспомощности, допустив беспрецедент-
ную по масштабам девальвацию нацио-
нальной валюты, публично открыл секре-
ты спекулятивного мастерства, изложив 
теорию спекулятивной игры [19. – С. 34–
97]1. И как ответ руководству Банка России 
на его безрассудные действия в части ма-
нипуляций с ключевой ставкой звучит за-
явление Дж. Сороса: «Представления о 
важности процентных ставок часто оши-
бочны» [19. – С. 88]. 

 
Исторические ремарки 

Понятия в науке возникают как интел-
лектуальная реакция исследователя на ре-
алии бытия с целью описания феномена и 
познания его сути и природы. 

В разных предметных областях научно-
го знания могут использоваться одни и те 
же термины, заимствованные порой иссле-
дователями из сферы разговорного языка 
или специально искусственно созданные, 
либо спроектированные на основе фанта-
зии, либо скомпонованные на основе 
мертвых языков – латинского, древнегре-
ческого. Вариантов множество, и выбор 
велик. 

При этом задача исследователя состоит 
в формальной фиксации в общественном 
сознании нового термина не только по-
средством фонетики, его звучания, но и с 
использованием зрительных образов и его 
буквенного начертания. Задача состоит в 

                                                 
1 Впервые в оригинале на английском языке книга 
Дж. Сороса увидела свет в 1987 г. Она была переиз-
дана в 1994 г., после блистательной победы Дж. Со-
роса над Банком Англии (1992). 

постижении сути того явления, которое 
термин призван отражать сначала в тео-
рии, а затем (возможно не сразу) опосредо-
ванно в практической деятельности чело-
века, направленной на достижение постав-
ленных целей, порой, к сожалению, далеко 
не благовидных. 

Возникновение новых понятий в эконо-
мической науке – не исключение. Так, к 
примеру, понятие инфляции возникло в 
последние десятилетия XIX в., хотя этот 
феномен, как мы его понимаем сегодня, 
существовал задолго до начала нового ле-
тоисчисления. Появился новый термин 
для обозначения выявленного пытливым 
умом феномена. Но этого недостаточно. 
Необходимо описать суть явления, напол-
нить экономическим содержанием новый 
термин, перейти от единичного (явление) 
к всеобщему (сущность). Необходимо 
сформулировать суть нового термина как 
экономической категории. 

Поэтому вслед за термином «инфля-
ция» (от лат. inflatio – вздутие) в научной 
сфере появилось определение этого тер-
мина как экономической категории: пере-
полнение каналов денежного обращения излиш-
ними бумажными деньгами. Произошла 
фиксация нового термина и введение его в 
научный оборот. Однако только реалии 
бытия, появление в первые десятилетия  
XX в. феномена, обозначенного современ-
никами как гиперинфляция, обусловили 
потребность дальнейшего углубленного 
осмысления сути инфляции как таковой, 
перехода в интерпретации феномена на 
более высокий уровень абстракции. Этому 
способствовало исследование экономиче-
ских (и не только) процессов, связанных с 
гиперинфляцией. При изучении гипер-
инфляции вновь возник вопрос (теорети-
ческий, сущностный): в чем сущность ин-
фляции, в чем ее природа?  

За прошедшие десятилетия зарубеж-
ными исследователями был разработан и 
опубликован ряд разнообразных теорий 
инфляции. Одна из лучших русскоязыч-
ных работ, посвященных этому феноме-
ну, – исследование С. Р. Моисеева. Автор 
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излагает суть наиболее значимых теорий 
инфляции вплоть до начала XXI в. [11]. 
Однако не формы проявления, а природа, 
глубинная причина инфляции, так и оста-
лась terra incognita. 

Вместе с тем исключительная особенность 
гиперинфляции состоит не в сверхвысоких, 
безудержных темпах увеличения бумаж-
ной денежной массы в экономическом 
обороте, как это традиционно представля-
ется и интерпретируется. 

Лавинообразное увеличение бумажной 
денежной массы в экономическом оборо- 
те – явление, которое вне всякого сомнения 
обусловливает процессы гиперинфляции. 
Приостановить безумство роста цен на то-
вары и услуги возможно только карди-
нальными средствами. Каковы из них 
наиболее действенные? Для этого необхо-
димо, опираясь на истинность приобре-
тенных знаний, заглянуть в суть вещей и 
ответить на вопрос, в чем состоит природа 
этого феномена. Это всеобщее. Но этих зна-
ний будет явно недостаточно. Затем в сво-
ем мысленном анализе из многообразия 
процессов, явлений, событий, фактов, со-
провождающих бытие гиперинфляции, 
необходимо выделить особенное и в этом 
особенном определить доминанты. Готовых 
рецептов в виде стандартного набора мер, 
пригодных на все случаи жизни, не суще-
ствует. В каждый исторический период 
времени, в каждой национальной юрис-
дикции эти доминанты свои, особенные. 

Приведем наглядный пример из более 
раннего времени, нежели день сегодняш-
ний. Во времена Великой французской ре-
волюции (понятие гиперинфляции тогда 
еще отсутствовало) наступил период, когда 
все имеющиеся типографские мощности в 
стране (именно в стране, поскольку страна 
жила в условиях экономической изоля-
ции), работая в режиме максимального 
напряжения, перестали справляться с за-
дачей насыщения экономики бумажными 
платежными суррогатами. Нужно было ре-
шать эту очень серьезную проблему. По-
пыток было несколько, и все они были свя-
заны с политическими катаклизмами, с 

переделом политической и экономической 
власти. 

В конечном счете только при наличии 
определенных политических и финансо-
вых предпосылок, более того, говоря со-
временном языком, при наличии значимых 
геополитических предпосылок, эту пробле-
му удалось решить [3. – С. 21]. 

В 1800 г. был учрежден Банк Франции 
для хранения золотого запаса и эмиссии 
денег, в 1803 г. он был наделен правом мо-
нетарной банковской эмиссии, а в 1806 г. –
наполнен монетарным золотом. Для 
укрепления Банка Франции и денежного 
обращения во Франции Наполеон Бона-
парт передал банку вклад – контрибуцию, 
полученную Францией у Австрии соглас-
но мирному договору, подписанному  
Ш. М. Талейраном 26 декабря 1805 г. от 
имени Франции (Пресбургский мир), и 
составившую по одной достаточно распро-
страненной версии 40 млн флоринов золо-
том [20], а по другой версии (секретной) – 
40 млн франков (стоимость металла) [25. – 
С. 146]. Это позволило сформировать 
национальную денежную систему, осно-
ванную на базовых принципах золотомо-
нетного стандарта. Так были устранены 
причины гиперинфляции. 

Таким образом, природа гиперинфля-
ции заключается не в сверхвысоких темпах 
увеличения бумажной денежной массы.  
А в чем? Сегодня мы имеем вполне ясный 
и обоснованный ответ на этот далеко не 
риторический вопрос. Это полная утрата 
деньгами выполняемых ими функций, т. е. 
полная дисфункция денег. Эту характер-
ную особенность гиперинфляции отмечают 
многие исследователи, занимающиеся 
изучением феномена. 

Инфляция как макроэкономическое яв-
ление вошла в сферу интересов государ-
ственной экономической денежно-
кредитной политики. В настоящее время 
она является особым предметом управле-
ния (инфляционного таргетирования) 
большинства центральных (националь-
ных) банков. Центральные банки, несмот-
ря на то, что инфляция является их объек-
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том управления, избегают в своих норма-
тивных документах сущностной трактовки 
понятия инфляции, ее природы (исходные 
факторы), ограничиваясь, как правило, 
раскрытием понятий ее отдельных оце-
ночных показателей. 

Возникновение понятий в экономиче-
ской науке – явление сегодня повсемест-
ное. Более того, широко используемые по-
нятия (внешняя форма) в той или иной 
научной и практической сферах могут пе-
ретекать в иные предметные области зна-
ний и деятельности. 

Традиционно базовое понятие инфля-
ции в экономической сфере в последние 
десятилетия XX в. вошло в научный оборот 
космологии (термин был предложен в  
1981 г.) в качестве модели космической 
инфляции – инфляционного расширения 
Вселенной. Через 33 года (в 2014 г.) были 
получены косвенные доказательства ряда 
положений инфляционной модели. Одна-
ко позднее эти данные не подтвердились. 
В настоящее время инфляционная модель 
расширения Вселенной остается всего 
лишь привлекательной гипотезой. 

Своеобразную историческую транс-
формацию экономического понятия мы 
имеем и с таким финансовым термином, 
как валюта. 

Традиционным воззрением в сфере 
международных валютных отношений, 
международных финансов стала периоди-
зация международных валютных союзов и 
систем, на ней основанных. Периодизация 
начинается со знакового времени –
окончания наполеоновских войн. 

Предельно кратко представим эту пе-
риодизацию: 

 Великобритания – золотой стандарт1, 
1821 г.; 

                                                 
1 Золотой стандарт – денежная система, существо-
вавшая на протяжении большей части истории че-
ловеческой цивилизации. Великобритания осуще-
ствила законодательный переход на золотой стан-
дарт в 1816–1821 гг. Парламент Соединенного Коро-
левства принял закон о золотом стандарте 22 июня 
1816 г. Он функционировал до начала Первой ми-
ровой войны. 

 Франция – Латинский монетный союз, 
1865 г., Парижская валютная система (со-
временное название); 

 Великобритания, Франция – Генуэз-
ская валютная система, 1922 г.; 

 США, Великобритания – Бреттон-
Вудская валютная система, 1944 г.; 

 США – Международный валютный 
фонд, 1976–1978 гг.; Ямайская валютная си-
стема. 

Выделенные нами страны одновремен-
но являлись и бенефициарами, и принци-
палами. Игроков было множество. Одни 
исполняли заглавные партии, другим от-
водилась функция статистов.   

Хронологию трансформации нацио-
нальных денежных систем мы начали с 
введения золотого стандарта в механизм 
функционирования национальной денеж-
ной системы в 1821 г. Его единственным 
участником, единственным заказчиком и 
единственным исполнителем была Вели-
кобритания (Соединенное Королевство), 
уверенно восходившая на Олимп своего 
могущества. К середине XIX столетия вер-
шина была покорена.  

Франция, будучи стратегическим союз-
ником Великобритании в борьбе против 
возрастающего влияния России в европей-
ских делах, отстаивала прежде всего свои 
интересы, стремилась к упрочению своего 
положения. И на исторической арене по-
явился новый идеолог, заказчик и бенефи-
циар. В Латинском монетном союзе участ-
ников было уже множество. Требовалось 
объединить усилия, сформировать монет-
ный синдикат на базе золотого стандарта и 
получить тем самым синергетический эф-
фект. Франция небезуспешно это реализо-
вала. 

Последующие исторические события, 
порой крайне трагические, кардинально 
изменили соотношение сил в мировой 
финансовой (денежной) системе. 

Почти через 110 лет мировой истории 
от начала создания Латинского монетного 
союза власти США, этого могущественного 
мирового лидера, безоговорочно в одно-
стороннем порядке изменили ключевые 
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правила функционирования МВФ, под-
страивая их под свое видение дальнейшего 
развития международной денежной си-
стемы. 

Анализ целей, принципов, сути догово-
ренностей международных соглашений, 
затрагивающих сферу геополитических, 
геоэкономических интересов сторон, поз-
воляет утверждать, что в результате исто-
рических процессов передела сфер влия-
ния, борьбы за территории, ресурсы, рын-
ки, в результате войн и последующих ка-
таклизмов происходит трансформация как 
форм (союзов), так и содержания между-
народных финансовых договоренностей.  
При этом доминантой изменений высту-
пает наиболее сильная сторона, проявив-
шая себя в данных исторических условиях. 
Эта сила воплощает свое видение предсто-
ящей трансформации, ставя и реализуя 
цели исходя из своих интересов, из своих 
возможностей [6. – С. 3–18; 12. – С. 83–98; 
29]. 

Диалектика данных трансформаций та-
кова, что во главу угла ставится денежный 
интерес, деньги как безусловное универсаль-
ное требование на долю богатства обще-
ства, обусловливая диктат и давление в 
процессе развертывания глобального про-
тиворечия «кредиторы – должники» [3; 6], 
реализуя диктат и давление прежде всего 
посредством финансовых (экономических) 
механизмов [5; 7]. 

Можно наблюдать исторический пере-
ход, трансформацию универсального тре-
бования – правовой компоненты денег – от 
полноценной золотой монеты (требование 
устойчивости – особо качественная чекан-
ка монеты) к бумажному фиатному1 дол-
лару США (требование устойчивости – по-
всеместная кредитная экспансия). 

 
От реальных золотых монет 
к виртуальным 

В результате трансформации золотого 
стандарта как денежной системы монетная 
денежная форма окончательно и повсе-
местно уступила бумажной денежной фор-

                                                 
1 От лат. fiat – декрет, распоряжение, будет так. 

ме. Эти две доминирующие в разное время 
и в разных условиях формы денег дли-
тельное время сосуществовали совместно. 
Генуэзская валютная система окончательно 
изменила это соотношение. Ямайская ва-
лютная система реализовала поставленную 
при ее проектировании и запуске задачу – 
укрепила международную позицию дол-
лара США, окончательно превратила бу-
мажную, фидуциарную2 форму денег в 
ведущий компонент национальных де-
нежных систем. Определив в качестве  
безальтернативного условия международ-
ных платежей наличие валютного парите-
та3, теоретически устанавливаемого на ос-
нове СДР, практически каждая страна ста-
ла самостоятельно определять свой меха-
низм формирования паритета националь-
ной валюты и режим ее курса4. 

Понятие валюты прочно и окончатель-
но вошло в деловой оборот международ-
ных финансовых отношений. С учетом 
этого чрезвычайно важного обстоятельства 
необходимо сделать некоторые теоретиче-
ские пояснения.  

Как в свое время Латинский монетный 
союз определил весовое соотношение 
национальных денежных единиц – золотых 
монет, так в новых условиях (монетарная 
власть США фактически диктовала свою 
волю МВФ) Ямайская валютная система в 
отношении национальных денежных еди-
ниц, теперь обозначенных термином «ва-
люты», допустила их перевод в свободный 
рыночный режим курсообразования с 
привязкой к доллару США. Как следствие, 

                                                 
2 От лат. fiducia – доверие. 
3 Теоретический курс обмена одной валюты на дру-
гую. Модифицированный Устав Международного 
валютного фонда предусматривает установление 
валютного паритета на базе платежного средства 
СДР. 
4 Специалистам известно Смитсоновское соглаше-
ние, которое было достигнуто в декабре 1971 г. Вме-
сто 1% колебаний курса валюты относительно дол-
лара США стали допускаться колебания в 4,5% (9% 
для недолларовых валютных пар). Это разрушило 
систему устойчивых валютных курсов. Через  
12 месяцев соглашение распалось, не сумев выдер-
жать столкновение с реальностью и экономически-
ми стандартами нового времени. 
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были сформированы устойчивые пред-
ставления о понятии валюты в сфере фи-
нансовых отношений. Это и теория 
(наука), и практика (рынок), и финансовое 
право, и нормативные документы государ-
ственных регуляторов. Отсюда понятие 
валюты непосредственно стало связано с 
понятием денежной единицы. Это обстоя-
тельство зафиксировано и в ряде справоч-
ных изданий, что неудивительно, посколь-
ку их авторы-составители пользуются ин-
формацией, заимствованной, как правило, 
из практического делового оборота. Таким 
образом, практика предопределяет содер-
жание теоретических (область абстрактно-
го мышления) понятий, а не наоборот, от 
единичного к всеобщему. Что ж, таков из-
вилистый путь к истине.  

И тем не менее понятие денежной еди-
ницы неравнозначно понятию денег. Бо-
лее того, денежная единица – это всего 
лишь правовая форма бытия денег как тако-
вых. Деньги как социально-экономическая 
категория имеют три сущностные формы 
бытия: деньги-символы – социальная фор-
ма бытия денег; денежные знаки – эконо-
мическая форма бытия денег; денежные 
единицы – правовая форма бытия денег 
[2]. 

Сегодня в результате развития и массо-
вого применения электронно-вычисли-
тельных систем и электронных каналов 
передачи информации широкое распро-
странение получает (вслед за вещной, мо-
нетной, бумажной) следующая денежная 
форма – электронная.  

Особо заметим, что понятия безналич-
ных и электронных денег не совпадают.  
Во-первых, у них  различные критерии 
классификации. Во-вторых, различается 
время их появления в хозяйственном обо-
роте. Безналичные деньги в виде записей в 
бухгалтерских книгах существовали задол-
го до появления электронной техники в 
социальном и экономическом обороте, а 
следовательно, задолго до их электронной 
формы. В-третьих, технологический спо-
соб эмиссии и хозяйственного оборота 
электронных денег своеобразен. Именно 

технологические особенности эмиссии и 
оборота, вид материала, технологическая и 
экономическая доступность этого матери-
ала предопределяют ту или иную денеж-
ную форму.  

Следующая денежная форма, с которой, 
возможно, соприкоснется человек, – неяв-
ная. Вполне возможно, что это будет кван-
товая денежная форма. По крайне мере 
технологические предпосылки сегодня для 
этого имеются [14]. 

Наиболее значимый и резонансный про-
ект современной эпохи в области финансов 
(мы имеем в виду не формирование и 
успешное функционирование Европей-
ской валютной системы или, более того, 
формирование экономического и валют-
ного союза объединенной Европы, в рам-
ках которого создан Европейский цен-
тральный банк) – проект под условным 
названием «биткойн». 

По поводу интриги зарождения и целе-
полагания, механизма развертывания, 
движущих интересов, сущностных основ 
этого проекта есть, с нашей точки зрения, 
глубокая, с богатой логикой построения, 
неординарными выводами исследователь-
ская работа В. И. Карпунина [4]. Приведем 
некоторые наиболее значимые для нашего 
исследования положения этой работы. 

«Первое. Материализация идеи. Биткойн – 
название первой разновидности так назы-
ваемой виртуальной валюты, обозначен-
ной как электронная наличность (electronic 
cash). Идея такой интерпретации биткой-
на, как нам представляется, должна была 
подчеркнуть функциональную близость 
виртуального электронного финансового 
инструмента к наличным бумажным день-
гам в их функции законного средства пла-
тежа, прежде всего в одной весьма харак-
терной особенности бумажных денег – 
легкости перехода из рук в руки, и закре-
пить тем самым в сознании пользователя 
потенциальную принадлежность биткойна 
к деньгам. 

Второе. Рождение термина. После опуб-
ликования американским финансово-
экономическим журналом «Форбс» статьи 
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журналиста Энди Гринберга о криптова-
люте биткойну присвоили статус «валю-
та», предопределив тем самым потенци-
альную возможность использования элек-
тронно-цифрового финансового инстру-
мента в функциональной роли денег – 
средства платежа» [4. – C. 45]. 

Книга журналиста, экономического 
обозревателя газеты New York Times  
Н. Поппера вошла в список лучших книг о 
бизнесе в рейтинге издания Financial Times 
[14]. В этой связи мы обращаем внимание 
только на одно важное обстоятельство: в 
общественное сознание внедряется поня-
тие «цифровое золото». 

«Цифровое золото» появляется и в рус-
скоязычном публичном пространстве в 
форме эпистолярного жанра, в виде пре-
красно изданной электронной книги [21]. 
Ее автор Е. Филиппов начал свою карьеру 
на валютном рынке FOREX. Как аналитик 
он написал более 800 статей. На 38 страни-
цах книги издатели поместили семь (!) кра-
сочных картин золотого биткойна в образе 
золотой монеты, а на одной из картин бит-
койн даже изобразили восседающим на 
золотом, по-видимому, весом в стандарт-
ные 400 унций (12 441,39072 грамма) золо-
том слитке. Образ, достойный похвалы. 

Образ биткойна, но уже не как символа, 
а как действительно золотого изделия – 
электронного кошелька, появился в про-
даже (переход от виртуальной золотой мо-
неты к реальной золотой).  

Таким образом, деньги, прежде чем 
стать деньгами, должны быть изначально 
приняты как таковые сознанием индивида. 
Так появляются деньги-символы. Это одна 
из форм решения основной задачи – 
трансформации весьма необычного фи-
нансового инструмента в универсальное 
требование на часть общественного богат-
ства. 

Еще одной из таких форм с аналогич-
ной задачей является заранее просчитан-
ный, спланированный и умело исполнен-
ный акт рыночного обмена (продажи) 
пиццы (товара) на биткойн (деньги). Вы-
строим логическую последовательность, 

сначала видимую (действительный факт), 
а затем расчетную (желаемое содержание): 
обмен пиццы на биткойн – продажа товара 
за деньги. Мы утверждаем, что момент 
времени совершения данного обмена был 
не случайным явлением. Он был выбран 
заранее, четко просчитан и реализован в 
соответствии с расчетным временем.  
В контексте повествования раскрытие 
скрытой интриги выходит за рамки пред-
мета данной статьи. Хотя, впрочем, чита-
тель сможет поразмышлять над этой темой 
и самостоятельно. 

 
Контуры будущего. Заключение 

Экономическая природа валюты, в том 
числе и криптовалюты, отсутствует как та-
ковая по определению. Валюта – понятие, 
связанное с правовым статусом денег, но 
не с экономическим. В силу этого рассуж-
дения А. Ю. Симановского представляются 
нам несостоятельными. А занятие схола-
стикой – дело не благодарное. Но тем не 
менее в наших рассуждениях, возможно, 
скрыт определенный смысл.  

Есть суждение, высказанное не нами. 
Оно достаточно спорное. Единственный 
способ для США избежать гиперинфля-
ции – ввести золотой стандарт. Но вот 
проблема: где взять столько золота? Требу-
емым количеством золота для такого си-
стемного переворота США не располага-
ют. И тем не менее. В контексте наших 
рассуждений ответ очевиден, не правда 
ли? 

Таким образом, произошел историче-
ский переход универсального требования – 
правовая компонента денег – от полно-
ценной золотой монеты (требование 
устойчивости, основанной на золотом 
стандарте денежной системы: особо каче-
ственная чеканка монеты и полноценное 
золотое, весовое ее наполнение) к бумаж-
ному фиатному доллару США – востребо-
ванному в мире международному средству 
платежа (требование устойчивости, осно-
ванной на фиатных бумажных деньгах де-
нежной системы: повсеместная кредитная 
экспансия). 
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В виртуальном проекте для виртуаль-
ной экономики была поставлена сверхза-
дача совершить вопреки законам фор-
мальной логики обратный системный пе-
реход от фиатного цифрового инструмен-
та – биткойна – к полноценной золотой 
монете. Но в новых исторических условиях 
эта монета должна быть виртуальной. Если 
этот переход завершится успехом, это бу-
дет означать, что самая глубинная компо-
нента бытия денег – деньги-символы – 
приобретет в сознании человека свой со-
циальный статус полноценных денег. Бу-
мажный фиатный доллар США уступит 
место виртуальной золотой монете. Это не 
обязательно должен быть биткойн. Уни-
кальный и весьма дорогостоящий проект с 
четко просчитанной внутренней полити-
ко-экономической логикой развертывания 
уже проложил дорогу «цифровому золо-
ту». И это исторический факт. 

Мы обратили внимание на историче-
скую закономерность трансформации, а в 
некоторых случаях и кардинальный слом 
существующих международных денежных 
систем. Кардинальные изменения денеж-
ная система претерпевала под воздействи-
ем чрезвычайных факторов, движущей си-
лой которых выступила война. В ХХ столе-
тии это Первая и Вторая мировые войны. 
Это жуткое и кровавое средство передела 
сфер влияния. В XXI столетии также по-
требуются чрезвычайные факторы. Воз-
можная социально-экономическая модель 

будущей денежной системы уже апроби-
рована. Творцы ключевого компонента 
этой денежной системы – «цифрового зо-
лота» – продемонстрировали состоятель-
ность виртуальных монет. Однако необхо-
димы катаклизмы в жизни человеческой 
цивилизации для повсеместного внедре-
ния денежной системы, основанной на та-
ких деньгах. Последствия событий, про-
изошедших 11 сентября 2001 г., обозначи-
ли возможные методы такой трансформа-
ции [6]. Но их критической массы пока не-
достаточно для кардинального слома су-
ществующей международной денежной 
системы. США развертывают полномас-
штабные торговые войны. А сегодня чело-
вечество переживает новое явление поис-
тине глобального масштаба протекания и 
глобальных последствий – пандемию.  
У этого явления, помимо естественно био-
логического начала, есть свои политиче-
ские и экономические бенефициары. 
Вполне вероятный сценарий ее послед-
ствий – рецессия и длительная стагнация 
мировой экономики. Как следствие – пере-
дел сфер влияния, передел (вполне леги-
тимно) собственности на активы за счет 
универсального требования – виртуально-
го «цифрового золота». 

Так формируются факторы, позволяю-
щие в итоге получить синергетический 
эффект. Так формируются факторы, спо-
собствующие достижению поставленных 
целей. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
Т. В. Жубрева, Е. Н. Мясникова 

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

 
Здоровое питание позитивно сказывается на функционировании организма человека, однако в детском и 
подростковом возрасте, в школьные годы закладывается фундамент для долгой, активной жизни. В статье 
представлены данные анализа практики применения нормативной, технической и технологической доку-
ментации при организации питания для учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в 
местах проживания коренных народов Крайнего Севера. Государственная политика в отношении развития 
этих регионов России выражена через ряд регулирующих документов федерального уровня, значительное 
внимание в которых уделено вопросам, связанным с организацией горячего питания для школьников.  
На территории всей Российской Федерации в вопросе организации питания в общеобразовательных учре-
ждениях регламентирующим и контролирующим органом выступает Роспотребнадзор, а основные регла-
ментирующие документы – это СанПиН. Авторами проанализированы требования регулятора, которые не 
всегда учитывают особенности физиологии питания детей школьного возраста, региональные особенности 
и традиционную культуру питания, что подчеркивает актуальность исследования. Исключение из рациона 
питания школьников традиционных для народов Севера продуктов и замена их на принятые в Центральной 
России не способствуют укреплению здоровья подрастающего поколения. Изменение существующего поло-
жения будет способствовать не только здоровью детей в данном регионе, но и развитию местных промыслов, 
а также созданию малых предприятий по заготовке традиционных для коренных малочисленных народов 
Севера продуктов питания. 
Ключевые слова: питание школьников, питание школьников на Крайнем Севере, рацион питания, кулинария, 
региональные условия, коренные малочисленные народы, питание народов Севера, этнические кулинарные 
предпочтения. 

 

HEALTHY NUTRITION OF SCHOOLCHILDREN 
OF ABORIGINAL POPULATION IN THE NORTH 

 
Tatiana V. Zhubreva, Elena N. Myasnikova  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

Healthy nutrition has a positive impact on human body functioning, however, the foundation of long and active life 
is laid in childhood and teenage years. The article provides information about using normative, technical and 
technological documents for organization of nutrition for schoolchildren in secondary education institutions located 
in places of residence of aboriginal population in the Far East. State policy concerning the development of these 
areas is expressed in a number of regulating documents of the federal level, where serious attention is paid to 
organization of hot meals for schoolchildren. On the territory of the Russian Federation ‘Rospotrebnadzor’ acts as a 
regulating and controlling body in the field of organization of nutrition in secondary education institutions and 
‘SanPin’ is the principle regulating documents. The authors analyzed the requirements put forward by the regulator, 
which cannot take into account all specific features of physiology of schoolchildren’s nutrition, regional specificities 
and traditional nutrition culture, which underlines topicality of the research. Exclusion of traditional for Northern 
people food and its replacement with food typical of Central Russia cannot improve health of the rising generation. 
If we change this situation, it could enhance children’s health in the region and promote the development of local 
craft and small enterprises dealing with storing-up traditional food stuffs. 
Keywords: nutrition for schoolchildren, nutrition of schoolchildren in the Far East, meals, cookery, regional 
conditions, aboriginal population, nutrition of Northern people, ethnic food preferences. 
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ациональное соотношение экономи-
ческого потенциала и успешного 
решения экологических проблем 

стало основой для устойчивого развития 
общества в современном мире. Российская 
Федерация, всемерно поддерживая и раз-
вивая свои усилия в этом направлении, 
приняла Концепцию устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, утвержденную 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р. 
Концепция определяет современную си-
стему приоритетов, подходов, взглядов и 
принципов функционирования всех уров-
ней государственной власти по обеспече-
нию мер устойчивого развития коренных 
малочисленных народов на период до  
2025 г.  

Реализация Концепции предусматрива-
ет проведение ряда мероприятий, которые 
направлены на максимальное сохранение 
исторически сложившейся среды обитания 
и обусловленного ею образа жизни мест-
ного населения из числа коренных мало-
численных народов в местах проживания 
их предков. Предполагается одновремен-
ное стабильное повышение благосостоя-
ния и совершенствование всех сфер хозяй-
ственной и социальной деятельности, 
включая образование, здравоохранение и 
культуру. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Российской Федерации 
проживает более 160 народов с самобыт-
ной материально-бытовой и духовной 
культурой. Особое место среди них зани-
мают 40 малочисленных народов Севера, 
которые живут компактно в 28 субъектах. 
Примерно 65% северного населения нахо-
дятся в сельской местности.  

Политика государства в отношении 
перспектив развития коренных малочис-
ленных народов направлена на принятие 
эффективных мер по сохранению само-
бытной культуры, традиционного образа 
жизни и исконной среды обитания этих 
народов. Необходимость особого отноше-
ния к их традициям, культуре и здоровью 

обусловлена как минимум тремя взаимо-
связанными факторами: сложными при-
родно-климатическими условиями (осо-
бенно в Заполярье), незащищенностью 
традиционного образа жизни от влияния и 
тенденций развития современного обще-
ства и малочисленностью каждого из 
народов Севера.  

В Концепции поставлена задача по со-
зданию в Российской Федерации условий 
для укрепления и развития социально-
экономического потенциала региона при 
максимальном сохранении среды обита-
ния, традиционного образа жизни и куль-
турного наследия народов, населяющих 
эту территорию. Для этого в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности необходимо 
создавать: 

 высокотехнологичные малые пред-
приятия по переработке продукции оле-
неводства и таких традиционных промыс-
лов, как охота и рыболовство; 

 условия для повышения рождаемо-
сти, снижения детской смертности, про-
дления периода активного долголетия до 
среднероссийского уровня и сохранения 
культурного наследия малочисленных 
народов Севера. 

Немаловажное место в решении постав-
ленных задач отведено совершенствованию 
системы организации сбалансированного пи-
тания учащихся общеобразовательных 
учреждений. Правильная организация пи-
тания с точки зрения учета этнических и 
физиологических особенностей, традиций 
и обычаев малочисленных народов Севера 
даст несомненный положительный эф-
фект. 

В начале марта 2020 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации вступили в 
силу Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2035 года. Согласно этому доку-
менту среди прочих задач в сфере соци-
ального развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации стоит «обеспечение 
доступности качественного дошкольного, 
начального общего и основного общего 

Р 
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образования, среднего профессионального 
и высшего образования… пропаганда здо-
рового образа жизни, в том числе внедре-
ние корпоративных программ по укрепле-
нию здоровья»1. 

Одним из направлений государствен-
ной поддержки коренных народов Край-
него Севера и Арктической зоны выступа-
ет организация обучения детей рыбаков, 
охотников и оленеводов на родном языке. 
По согласованию с родителями их дети 
школьного возраста могут посещать либо 
школы-интернаты, либо стандартные 
дневные общеобразовательные учрежде-
ния; проводится планомерная работа по 
созданию кочевых начальных школ в местах 
кочевания оленеводов, где проводится 
обучение в течение четырех лет, по завер-
шении которого дети получают начальное 
общее образование без отрыва от тради-
ционного для них образа жизни [4].  

Так же, как и в Центральной России, 
школьники должны быть обеспечены пи-
танием. Характер питания в значительной 
мере обусловливает здоровье человека, 
практически с рождения формируя физи-
ческую и умственную работоспособность, 
влияя на продолжительность жизни, обес-
печивая сопротивляемость организма к 
инфекциям и вредным факторам окружа-
ющей среды. Физиологически полноцен-
ное питание способствует нормальному 
росту и развитию человека, поддержанию 
его гомеостаза, регенерации тканей. Оно 
оказывает лечебно-профилактическое дей-
ствие. Более того, набор исходных продук-
тов и технология приготовления блюд как 
в древние времена, так и сегодня в значи-
тельной мере связаны с климатическими и 
природно-ландшафтными условиями мест 
проживания народов. Традиции питания – 
часть материальной культуры народов. 
Они наряду с языком обусловливают эт-
ническую идентичность человека. 

Теория сбалансированного питания с 
едиными (ранее для всего СССР, а теперь 

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=LAW&n=347129/ (дата обращения: 
29.03.2020). 

для Российской Федерации) нормами по-
требления основных питательных веществ 
оказалась очень устойчивой. Это обстоя-
тельство приводило и приводит к серьез-
ным проблемам, так как нормы ориенти-
рованы на представителей умеренной 
климатической зоны (в частности, совре-
менного населения Центральной России). 

Коренным народам Крайнего Севера 
при всей скудности пищевого сырья уда-
лось создать своеобразную северную кули-
нарную культуру, которая позволяет им 
выживать в суровых субарктических усло-
виях, избегая множества болезней, харак-
терных для европейцев. Пища коренных 
народов Севера может показаться доволь-
но однообразной, но при этом у них не 
бывает цинги (авитаминоза), ишемической 
болезни сердца и других болезней, кото-
рым в этих широтах подвержены европей-
цы. Это связано прежде всего с соматиче-
скими изменениями в организме человека 
в условиях Севера, физиологическими 
особенностями усвоения пищи и аккуму-
лирования основных пищевых веществ и 
энергии. 

Однообразная, на взгляд жителя сред-
них широт, пища народов Крайнего Севе-
ра очень сытная. Она богата жирами и 
белками. Основной удельный вес прихо-
дится на употребление мяса (оленины, 
медвежатины, зайчатины, мяса морских 
млекопитающих и пернатой дичи) и рыбы. 
Мясо в кухне народов Крайнего Севера за-
нимает основную нишу и употребляется 
без тепловой обработки в трех видах: теп-
лое (парное) мясо только что убитых жи-
вотных, строганина (свежее замороженное 
мясо) и сушеное мясо. Сушеное мясо гото-
вится методом сублимации. Оно высуши-
вается исключительно морозом и ветром. 
Заготавливают сушеное мясо впрок, так 
как оно может храниться очень долго. Сы-
рое жирное мясо помогает поддерживать 
теплообмен, необходимый в суровом кли-
мате Крайнего Севера. Сырое мясо с кро-
вью удовлетворяет потребность организма 
в витаминах С и В2 [2]. 
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Усвоение витамина С из продуктов жи-
вотного происхождения является физио-
логической особенностью коренных наро-
дов Крайнего Севера. Практически всем 
прочим жителям планеты Земля для этого 
необходимы продукты растительного 
происхождения, богатые аскорбиновой 
кислотой.  

Рыба в рационе северян также присут-
ствует в большом количестве. Семга, ло-
сось, омуль, щука и другие ценные виды 
рыб едят в сыром, соленом, сушеном (юко-
ла), мороженом (строганина) виде, а также 
запеченными в золе. Вместо гарнира к ры-
бе, как и к мясу, употребляют дикорасту-
щие ягоды, травы или коренья.  

В целом экологические условия Севера 
предопределяют высокие потребности ор-
ганизма в энергии. Прежде всего повыше-
ния теплопродукции требуют низкие тем-
пературы окружающей среды, сочетающиеся с 
увеличивающими потерю тепла сильными 
ветрами. Отвечая на воздействие этих фак-
торов, основной обмен у арктических або-
ригенов повышается на 8–20% по сравне-
нию с показателями, аналогичными для 
жителей Центральной России. Кроме того, 
у коренных жителей высоких широт вели-
ки повседневные затраты энергии, в том 
числе на выполнение физической работы 
(преимущественно в теплой одежде). Соот-
ветственно, расход тепла увеличивается 
еще на 7–25%. В Сибири и на Крайнем Се-
вере этот фактор обусловливает необходи-
мость получения людьми с пищей повы-
шенного количества энергии (по сравне-
нию с регионами с умеренным климатом).  

Мясо усваивается легче растительной 
пищи, оно требует меньше энергии на 
пищеварение, а следовательно, организм 
может тратить больше калорий на под-
держание работы мозга. 

Характерный для высокоширотных ре-
гионов кислородный режим, а именно не-
достаток кислорода, может служить факто-
ром снижения эффективности усвоения 
пищи в кишечнике. Соответственно, чело-
век должен либо больше есть, либо его ра-
цион питания должен включать легко-

усвояемые продукты. В принципе, идеаль-
но сочетание этих двух факторов. Учитывая 
важность и значимость обеспечения 
школьников питанием в общеобразова-
тельных учреждениях для укрепления здо-
ровья нации и поступательного социально-
экономического развития России, государ-
ством постоянно совершенствуется регули-
рование этой одной из важнейших состав-
ляющих сферы социального питания.  

При оказании услуг по организации 
питания все органы и предприятия в своей 
деятельности руководствуются в основном 
двумя федеральными законами: Феде-
ральным законом от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Так, в статье 41 Федерального 
закона № 273-ФЗ сказано, что охрана здо-
ровья обучающихся включает в себя в чис-
ле прочего организацию питания обуча-
ющихся.  

Граждане Российской Федерации, 
включая детей и подростков, обеспечива-
ются социальным питанием в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря  
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации». В нем указаны основные прин-
ципы социального обслуживания, права и 
обязанности поставщиков и получателей 
социальных услуг, определен порядок 
признания гражданина нуждающимся в 
этих услугах, названы виды социальных 
услуг, принципы и условия их предостав-
ления, порядок финансирования и оплаты 
либо бесплатного получения и др. [5].  

Действующие санитарно-эпидемиоло- 
гические правила устанавливают особые 
требования к пищевым продуктам для пи-
тания детей и подростков. В целях нашего 
исследования отметим ряд конкретных 
требований.  

1. Использование сырья более высокого каче-
ства. При всей важности данного положе-
ния оно весьма неоднозначно, как неодно-
значна категория качества. Для детей Се-
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вера более высоким качеством будут обла-
дать продукты, традиционно употребляе-
мые ими в пищу: оленина, речная рыба, 
мясо диких животных, пернатой дичи и 
морских млекопитающих, дикие ягоды и 
дикорастущие травы (в зависимости от ре-
гиона проживания). Однако все это запре-
щено СанПиН 2.4.5.2409-08 при организа-
ции питания школьников. 

2. Уменьшение содержания соли. Вслед за 
рекомендациями ВОЗ уменьшать суточное 
потребление соли до 5 г по всему миру 
началась кампания по снижению количе-
ства соли в еде. Коренные народы Севера 
традиционно соли в блюда добавляли ма-
ло. Отчасти ее дефицит восполнялся упо-
треблением в пищу свежей крови. 

3. Пониженное содержание жира в продук-
тах. Это требование распространяется на 
блюда для школьников всей России. Одна-
ко для коренных народов Крайнего Севера 
такая рекомендация скорее вредна, чем 
полезна, в силу того, что у них преобладает 
белково-жировой обмен [2]. Жир необхо-
дим северянам для обеспечения энергети-
ческих и физиологических функций орга-
низма в условиях низких температур и 
своеобразной фотопериодичности (поляр-
ный день – полярная ночь). Так, например, 
в Дудинке 68 дней длится полярный день, а 
45 суток – полярная ночь, и только 146 су-
ток в году происходит смена дня и ночи, 
характерная для умеренных широт (рис. 1). 

 

Рис. 1. Календарь светлого и темного 
периода года в Дудинке [3] 

4. Повышенные требования к показателям 
безопасности. Это основополагающее тре-
бование, которое также входит в некоторое 
противоречие с традиционным укладом 
жизни этих народов, до настоящего време-
ни употребляющих в пищу мясо и рыбу в 
сыром, сыровяленом или сыромороженом 
виде. В данном случае при организации 
питания организованных контингентов, 
особенно детей и подростков, требования 
СанПиН должны строго соблюдаться. 

Питание школьников регламентирова-
но СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования», введенными в действие с  
1 октября 2008 г.1 Проведем анализ шесто-
го раздела «Требования к организации 
здорового питания и формированию при-
мерного меню», который включает  
34 пункта. Важность каждого из них не вы-
зывает сомнений. Остановимся на некото-
рых из них.  

В пункте 6.1 сказано о необходимости 
разработки не просто рациона питания, а 
именно рациона здорового питания школьни-
ков. Под последним понимается рацион с 
оптимальной структурой по количествен-
ным и качественным показателям, в кото-
рый включены блюда и кулинарные изде-
лия, прошедшие физиологически обосно-
ванную кулинарную обработку, реализуе-
мые в рамках структурированного режима 
питания. 

Далее в пункте 6.3 дано указание со-
ставлять примерное меню на основе такого 
рациона питания, в которое должны быть 
включены все необходимые блюда, кули-
нарные изделия и напитки, распределен-
ные на отдельные приемы пищи (завтрак, 
обед, полдник и ужин) на период (пункт 
6.4) не менее двух недель (10–14 дней). Ре-
комендуемая форма примерного меню 
предусматривает информацию о количе-
ственных данных по рецептурам блюд 

                                                 
1 URL: http://docs.cntd.ru/document/902113767/ (да-

та обращения: 27.03.2020). 
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(приложение 2 к СанПиН). Примерное 
меню должно быть разработано для двух 
возрастных групп обучающихся (7–11 и  
12–18 лет) с учетом сезонности, неукосни-
тельного соблюдения перечня и количе-
ства основных пищевых веществ и требуе-
мой калорийности суточного рациона  
(п. 6.6). 

Разработанное юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
примерное меню (п. 6.5) согласовывается 
руководителями образовательного учре-
ждения и территориального органа ис-
полнительной власти, осуществляющим 
государственный санитарно-эпидемиоло- 
гический надзор.  

Местным органам Роспотребнадзора 
должно быть делегировано право адапта-
ции примерного меню для школьников к 
местным традициям и обычаям питания. 
СанПиН в целом предусматривает воз-
можность корректировки примерного ме-
ню с учетом социально-демографических 
факторов, национальных, конфессиональ-
ных и территориальных особенностей пи-
тания населения при условии соблюдения 
требований к содержанию и соотношению 
в рационе питания основных пищевых 
веществ.  

В данном случае только декларируется 
потенциальная возможность учитывать 
специфические особенности питания 
школьников из числа коренных народов 
Крайнего Севера. Вместе с тем при разра-
ботке рационов питания игнорирование ре-
гионального аспекта недопустимо, поскольку 
«…ряд факторов негативно влияют или 
могут влиять на здоровье населения, 
включая детей и подростков» [6. – С. 170].  
К числу таких факторов можно отнести 
унифицированность рационов питания 
школьников в России. 

Принципиально есть как минимум два 
аспекта, на которые нужно обратить вни-
мание. Так, например, Управление Роспо-
требнадзора по Удмуртской Республике 
сочло недопустимым, что разработанный 
ООО «Домашняя кухня», осуществляющим 
свою производственную деятельность в го-

роде Сарапуле (Удмуртская Республика) и 
являющимся организатором питания в 
МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20» 
рацион не соответствует примерному деся-
тидневному меню. При этом нужно при-
знать, что абсолютное большинство пре-
тензий Управления Роспотребнадзора по 
Удмуртской Республике к ООО «Домаш-
няя кухня» совершенно справедливы.  

Второй аспект связан с нормами прило-
жения 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08, в котором 
перечислены продукты и блюда, запрещен-
ные для реализации в организациях обще-
ственного питания образовательных учре-
ждений. В этом перечне перечислены не-
допустимые продукты, полуфабрикаты и 
сырье, например, субпродукты, мясо ди-
ких животных и другие продукты, тради-
ционно употребляемые коренными наро-
дами Крайнего Севера, в том числе в сы-
ром виде. 

Таким образом, имеет место конфликт 
интересов нормативно-правовой базы и 
национальных традиций питания местно-
го населения. Так, анализ меню в общеоб-
разовательных учреждениях Долгано-
Ненецкого округа Красноярского края по-
казал, что перечисленные продукты при 
составлении меню в подавляющем боль-
шинстве случаев заменяются на сельскохо-
зяйственную птицу и говядину, что нега-
тивно отражается на здоровье детей и под-
ростков.  

В удаленных от крупных населенных 
пунктов малокомплектных школах этот 
вопрос в ряде случаев решается за счет не-
санкционированной поставки предпри-
нимателями пернатой дичи, оленины и 
свежевыловленной рыбы для приготовле-
ния обедов школьникам. Проявленная та-
ким образом забота о здоровье подраста-
ющего поколения, с одной стороны, идет в 
разрез с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами, а с другой – спо-
собствует сохранению здоровья детей и 
сохранению преемственности традиций, 
включая культуру питания. Купирование 
данного конфликта возможно через разви-
тие местного предпринимательства, фор-
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мирование пула малых предприятий по 
заготовке продуктов питания для тех 
школьных столовых, которые посещают 
дети коренных северных народов. 

В пункте 6.9 оговаривается, что «…в 
примерном меню должны быть соблюдены 
требования санитарных правил по массе 
порций блюд, их пищевой и энергетиче-
ской ценности, суточной потребности в 
основных витаминах и микроэлементах»1 с 
учетом возраста обучающихся. 

Важно отметить, что данные рекомен-
дации усреднены по всей территории Рос-
сийской Федерации. В то же время в  
СанПиН 2.4.5.2409-08 указано, что для 
взрослого населения, проживающего в ре-
гионах Сибири и Крайнего Севера, энер-
гетическая ценность рационов должна 
быть повышена на 15%, поэтому пропор-
ционально следует увеличивать норму по-
требления основных пищевых веществ.  

Мы считаем, что подобная норма долж-
на быть также установлена для детей и 
подростков школьного возраста.  

С учетом рекомендаций ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии» в СанПиН 
2.4.5.2409-08 (п. 6.15) определено опти-
мальное соотношение жиров, белков и уг-
леводов суточного рациона питания, кото-
рое должно составлять соответственно  
1 : 1 : 4, или в процентном соотношении по 
калорийности соответственно 30–32%;  
10–15% и 55–60%, а соотношение кальция к 
фосфору – 1 : 1,5. Данные нормы также не 
являются оптимальными для коренных 
народов Крайнего Севера. 

Пункт 6.16 определяет способы тепло-
вой кулинарной обработки продуктов для 
приготовления блюд на предприятиях пи-
тания образовательных учреждений. Это 
варка в воде и на пару, тушение, запека-
ние, которые должны соответствовать 
принципам щадящего питания. Суще-
ственных противоречий по способам теп-
ловой обработки с этническими традици-
ями, казалось бы, нет. Но жарку основным 
способом или на открытом огне для стар-

                                                 
1 URL: http://docs.cntd.ru/document/902113767/ (да-
та обращения: 27.03.2020). 

шей группы школьников исключать неце-
лесообразно, так как это исторически сло-
жившийся способ приготовления блюд из 
мяса и рыбы.  

Далее в пунктах 6.17–6.21 названы про-
дукты, которые должны ежедневно вклю-
чаться в рацион школьников: мясо, моло-
ко, сливочное и растительное масло, хлеб 
ржаной и пшеничный (с каждым приемом 
пищи). Один раз в два-три дня – рыба, яй-
ца, сыр, творог, кисломолочные продукты. 
Завтрак должен состоять из закуски, горя-
чего блюда, горячего напитка и обязатель-
но включать овощи и фрукты. Обед фор-
мируется из закуски, супа, второго и слад-
кого блюда. При этом для закуски реко-
мендовано подавать салаты из помидоров, 
огурцов, свежей или квашеной капусты, 
моркови, свеклы и т. п. с добавлением све-
жей зелени. Основное горячее блюдо сле-
дует готовить из мяса, рыбы или птицы. 
На полдник школьникам нужно давать 
напиток (молоко, кисели, соки, кисломо-
лочные продукты) с булочными или кон-
дитерскими изделиями без крема. На ужин 
рекомендованы овощные, творожные или 
крупяные блюда, основное второе блюдо 
(мясо, рыба или птица) и напиток (чай, 
сок, кисель).  

В меню второго ужина рекомендовано 
включать либо фрукты, либо кисломолоч-
ные продукты, а также мучные кондитер-
ские или булочные изделия без крема. 
Данные рекомендации достаточно спра-
ведливы для детей школьного возраста, 
проживающих на европейской террито-
рии России. Для коренных народов Край-
него Севера включение в рацион избыточ-
ного количества пищи с большим содер-
жанием углеводов нежелательно по край-
ней мере по двум причинам.  

Во-первых, европейцам фрукты и ово-
щи рекомендуют для обеспечения потреб-
ности организма в витамине С (аскорбино-
вая кислота) и пищевых волокнах (клет-
чатка и протопектин) [1]. У коренных 
народов Крайнего Севера практически не 
бывает цинги – заболевания, обусловлен-
ного дефицитом витамина С (при условии 
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употребления ими в пищу парного сырого 
мяса и крови). Тысячелетняя жизнедея-
тельность этих народов в северных услови-
ях обеспечила морфологическое приспо-
собление организмов к северной среде.  

Во-вторых, особенности сформировав-
шегося обмена веществ у коренных наро-
дов Крайнего Севера таковы, что они по-
чти не усваивают углеводы растительного 
происхождения. Содержащаяся в молоке 
лактоза (дисахарид) тоже практически не 
усваивается детьми старше 2–3 лет. А пи-
ща, содержащая плохоусвояемые макро- и 
микронутриенты, не может считаться здо-
ровой. Отсюда следует вывод, что реко-
мендации и требования данных санитар-
ных правил должны предусматривать раз-
работку и утверждение в установленном 
порядке дополнений, направленных на сохра-
нение здоровья малых коренных народов Севе-
ра Российской Федерации.  

Остальные пункты анализируемых са-
нитарных правил мы не комментируем, 

так как они справедливы на всей террито-
рии России и для всех участников процес-
са организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Проведенный сравнительный анализ 
действующей законодательной базы на 
предмет обеспечения физиологически 
обоснованным питанием детей и подрост-
ков коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера показал, что существую-
щие концептуальные подходы и норма-
тивные правовые документы не позволяют 
гармонично адаптировать организацию 
школьного питания к исторически обу-
словленным физиологическим особенно-
стям (обмену веществ, усвоению основных 
пищевых компонентов, выработке и акку-
муляции энергии для обеспечения жизне-
деятельности организма в сложных при-
родно-климатических условиях) школьни-
ков, отягощенных необходимостью соци-
альной адаптации при поступлении в об-
щеобразовательные учреждения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА1 
 

Т. Н. Тополева  
Удмуртский филиал Института экономики Уральского отделения  

Российской академии наук, Ижевск, Россия 
 
В статье исследованы особенности процессов экономической интеграции в контексте кластеризации регио-
нального рыночного пространства. Обозначены методологические принципы современных кластерных си-
стем, признаки которых идентифицированы с признаками гетерогенных сетевых объединений. Концепция 
кластерного развития рассмотрена с позиции теории экономической сложности в трех аналитических разре-
зах: производственных агломераций, инновационных экосистем и кластерных инициатив. Раскрыта транс-
акционная природа инновационности кластерных систем. Обоснована зависимость инновационных воз-
можностей кластеров от эффектов синергии, возникающих в результате коллаборации участников взаимо-
действия на принципах тройной спирали (бизнес, государство, научно-образовательная сфера). Установлена 
объективная необходимость повышения уровня развития сетевых взаимодействий во избежание формаль-
ного подхода к функционированию кластеров. Автором представлена модель экономической кластеризации 
в условиях инновационной экономики. Региональная экономическая система структурирована с учетом 
кластерного присутствия, действия сетевого механизма координации деятельности, а также симбиоза иерар-
хической и рыночной системных компонент. Отмечены основные виды государственной кластерной поли-
тики и важнейшие направления кластерной поддержки с включением кластерных инициатив, кластерных 
технологий и кластерного консалтинга в приоритеты стратегического управления на региональном уровне. 
Сделан вывод о том, что в региональном рыночном пространстве кластерам отведена роль системообразую-
щих элементов устойчивого развития. 
Ключевые слова: инновационная экономика, кластер, концепция кластерного развития, пространственное 
развитие, регион, стратегия, экономическая интеграция. 

 

ECONOMIC INTEGRATION 
IN THE SYSTEM OF SPATIAL DEVELOPMENT  

OF THE REGION 
 

Tatiana N. Topoleva 
Udmurt Branch of Institute of Economics of the Ural Branch  

of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
The article studies specific features of economic integration processes in the context of regional market space 
clustering. Methodological principles of today’s cluster systems are shown and their signs are identified with signs 
of heterogeneous network associations. The concept of cluster development is investigated in view of the theory of 
economic complexity in three analytical sections: production agglomerations, innovation ecosystems and cluster 
initiatives. Transaction nature of innovation character of cluster systems was revealed. The dependence was 
grounded of innovative cluster opportunities on synergy effects arising as a result of collaboration of participants’ 
interaction on principles of triple spiral (business, state, science and education field). The author found the objective 
necessity of raising the level of developing the network interaction in order to avoid the formal approach to cluster 
functioning. The author puts forward the model of economic clusterization in conditions of innovation economy. 

                                                 
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного в соответствии с Программой фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук и планом НИР Института экономики 
Уральского отделения РАН на 2020–2022 гг. по теме «Развитие регионально ориентированных производ-
ственных систем», проект № 0404-2019-0010. 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2020 ● Том 17 ● № 3 (111) 

 

50 
 

The regional economic system is structured with regard to cluster presence, functioning of the network mechanism 
of coordination activity and symbiosis of hierarchical and market system components. Key types of state cluster 
policy and important trends in cluster support, which includes cluster initiatives, cluster technologies and cluster 
consulting in priority of strategic management at the regional level. A conclusion was made that clusters were 
assigned a part of system-forming elements of sustainable development in regional market space. 
Keywords: innovation economy, cluster, concept of cluster development, spatial development. 

 
 

Введение 

овременные региональные эконо-
мические системы, формирующие-
ся на основе кооперационно-

интеграционных форм взаимодействия, 
представляют собой базис инновационной 
модели роста национальной экономики. 
Трансформация организационных основ 
управления в отраслях реального сектора 
путем создания различных вариативных 
механизмов взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов является важной вехой по-
строения новой индустриальной экономи-
ки. В Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации до 2025 г. од-
ним из приоритетных направлений, в 
частности, обозначено создание эффек-
тивных форм организации экономической 
деятельности на основе их согласованного 
и взаимодополняющего использования.  
В ряду таких форм отмечены территори-
альные кластеры, особые экономические 
зоны, районы пионерного освоения, тер-
ритории опережающего развития, ме-
гапроекты обустройства инфраструктуры 
и др.   

Процессы экономической интеграции в 
целом и кластеризации как ее составной 
части являются проявлениями глобального 
тренда, продиктованного становлением 
сетевого экономического уклада, техноло-
гическим развитием, цифровизацией и 
усилением межфирменной, межрегио-
нальной и международной конкуренции, 
что определяет актуальность исследований 
в части повышения эффективности взаи-
модействия участников кластерных систем 
и их влияния на пространственное разви-
тие регионов.  

Мировая и отечественная практика 
подтверждает перспективность территори-
альных объединений кластерного типа. Кла-

стеры рассматриваются в качестве особого 
вида в совокупности открытых межоргани-
зационных сетей. В то же время отдельный 
кластер может включать в себя множество 
сетевых составляющих. В работе К. Келли 
«Новые правила для новой экономики: 
двенадцать взаимосвязанных принципов 
выживания в турбулентном мире» отмече-
но, что «любой бизнес, в конечном итоге, 
подчинится логике и экономике сетей» [6].  

Экономическая наука рассматривает 
кластеризацию через призму эффектов 
территориальной концентрации (MAR-
эффектов), которые находят проявление в 
производстве, трансакционных издержках 
компаний, инновационной активности, 
логистике, сфере человеческого капитала, 
информационном обмене и простран-
ственном развитии [16]. 

Современные кластеры демонстрируют 
новый уровень производственных масшта-
бов, рыночной активности и скорости ин-
новационных изменений. В основе кла-
стерной методологии заложена особая 
форма экономических отношений, направ-
ленная на создание инновационного про-
дукта как целостного множества элементов 
в совокупности отношений и связей между 
ними, что позволяет относить кластеры к 
разряду сложных динамических систем. 

Концепция кластерного развития 
сформировалась под влиянием научных 
положений целого ряда научных теорий: 
эволюционной, пространственного разви-
тия, конкурентоспособности, системных 
инноваций, технологических сдвигов. 

Практическую реализацию концепция 
получила с начала 1990-х гг. в развитых 
странах мира благодаря исследованиям  
М. Портера, Дж. Даннинга, Е. Лимера,  
К. Кетелса, Р. Мартина, И. Толенадо,  
Д. Солье, М. Энрайта и др. Идеи кластер-

С 
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ной теории активно распространяются в 
России с конца 2000-х гг. Результаты теоре-
тических и эмпирических исследований 
содержат труды российских ученых  
Е. Н. Александровой, С. Г. Важенина,  
И. В. Гребенкина, Н. Н. Колосовского,  
Ю. Г. Лавриковой, Н. И. Лариной,  
Л. С. Маркова, И. В. Пилипенко, Н. В. Смо-
родинской, О. М. Трофимовой и др. 

 
Теоретические и методологические  
аспекты кластеризации  

М. Портер, разрабатывая теорию кон-
курентных преимуществ, заключил, что 
для компаний преимущества подобного 
рода определяются состоянием и каче-
ством экономической среды функциони-
рования. Он ввел в научный оборот кате-
горию «кластер» и рассматривал кластеры 
как бизнес-агломерации – географическое 
сосредоточение компаний и связанных с 
ними организаций (поставщиков, партне-
ров в смежных отраслях, ассоциаций, 
научных центров и др.), задействованных в 
одной сфере деятельности (рыночной ни-
ше) и взаимодействующих на основе ко-
операции и конкуренции [9].  

В процессе исследования сути кластер-
ной природы и причастности кластеров к 
сложным динамическим системам про-
изошло фрагментарное сближение тради-
ционного институционального подхода эконо-
мической теории с теорией экономической 
сложности – относительно новым научным 
направлением, рассматривающим поведе-
ние субъектов хозяйственной деятельности 
с точки зрения нелинейности развития, 
неопределенности и открытости к переме-
нам.  

К сложным адаптивным системам отно-
сятся гетерогенные сетевые объединения, 
состоящие из обособленных, но функцио-
нально связанных экономических агентов, 
обладающих такими чертами, как эмер-
джентность поведения, способность к са-
моорганизации и саморазвитию, опосре-
дованность, холистическая природа, вари-
абельность, фрактальность, повторяе-
мость, опора на обратные связи и синер-
гия.  

Очевидно, что современные кластеры 
следует рассматривать в рамках теории 
сложности, поскольку им в достаточной 
степени присущи признаки сложных си-
стем. Так, развитие кластеров происходит 
за счет внутренних структурных транс-
формаций, возникающих в процессе инте-
гративного взаимодействия участников, а 
результаты экономической интеграции, 
как правило, превосходят сумму индиви-
дуальных результатов хозяйственной дея-
тельности отдельных субъектов интегра-
ции. Кроме того, адаптивный эффект для 
участников кластеров реализуется через 
обратные связи, что способствует гибкой 
оптимизации управленческих решений и 
организационного функционала [12]. Ре-
зультатом является положительная дина-
мика большинства агрегированных пара-
метров: повышается экономическая эф-
фективность, на что прежде всего нацеле-
на экономическая интеграция в кластер-
ных системах. 

В исследованиях Института экономики 
РАН кластеры предложено рассматривать 
в трех взаимосвязанных измерениях [11]: 

 как особую форму производственных 
агломераций; 

 как форму инновационных экоси-
стем; 

 как форму экономических проектов 
(кластерных инициатив).  

Производственные агломерации пред-
ставляют собой неиерархичные сети ком-
паний, соответствующие новой производ-
ственной модели, характеризующейся 
процессами углубления разделения труда.  

С точки зрения географического фак-
тора создание конечной продукции выхо-
дит за рамки территориальных границ 
национальной экономики, образуя гло-
бальные стоимостные цепочки. Кроме то-
го, процесс производства также выходит за 
пределы основных стадий (сырье – пере-
работка – услуги) и делится внутри этих 
стадий на более узкие и специализирован-
ные бизнес-задачи в звеньях глобальных 
стоимостных цепочек. Это способствует 
активной диверсификации экономических 
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систем и их структурной трансформации, 
а именно наращиванию доли сложных, 
высокоспециализированных видов дея-
тельности с увеличением добавленной 
стоимости. 

Специфика кластеров в качестве инно-
вационных экосистем отражает зависи-
мость инновационного потенциала участ-
ников от уровня сложности и конфигура-
ции внутрисетевых взаимодействий.  
В данном аспекте выделяют три типа свя-
зей: кооперацию, коллаборацию и колла-
борацию с тройной спиралью. Кооперация 
предполагает формирование сетевых 
структур с устойчивой системой интерак-
тивных связей, основанной на мягкой ко-
ординации хозяйственной деятельности, 
что в свою очередь создает благоприятную 
среду для инновационных партнерств.  

Применительно к кластерной органи-
зации производства неоинституциональ-
ная теория разделяет трансформационные 

(производственные) и трансакционные 
факторы. Первая группа факторов вклю-
чает материальные, технико-технологи- 
ческие и человеческие ресурсы, способ-
ствующие трансформации продуктов 
предшествующего состояния системы в 
продукты нового состояния. Вторая группа 
факторов в виде институциональных, ор-
ганизационных и информационных ре-
сурсов посредством обмена и распределе-
ния призвана способствовать процессам 
преобразования трансформационных 
факторов. Во внутрикластерной коопера-
ции трансакционные факторы приобре-
тают особые характеристики. Так, если 
при освоении трансформационных фак-
торов для отдельных участников кластеров 
происходит экстенсивное агрегирование 
издержек, то характер освоения трансак-
ционных факторов, напротив, можно 
определить как интенсивный (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Трансакционная природа инновационности кластерных систем 
 
Источники: [5; 10]. 
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Синергия кластерной кооперации по-
рождает новый уровень связей и отноше-
ний координации, формирует новые усло-
вия производства и новые институции. Та-
ким образом, продукт, произведенный в 
новых условиях, определяется как иннова-
ционный. В этом и заключается трансак-
ционная природа инновационности кла-
стерных систем. 

Кооперационное взаимодействие вклю-
чает множество коллаборативных сетей с 
более сложным уровнем системного взаи-
модействия. Термин «коллаборация»  
(от англ. collaboration – сотрудничество) 
означает высшую форму интерактивной 
кооперации, участники которой обмени-
ваются ресурсами, знаниями, информаци-
ей в динамическом процессе непрерывных 
согласований на основе действия обратных 
связей [11]. Коллективная инновационная 
активность (коллаборация агентов) в ко-
нечном итоге формирует инновационные 
экосистемы, продуцирующие инновации.  

Коллаборация с тройной спиралью 
предполагает включение в интеграцион-
ное взаимодействие трех экономических 
агентов, а именно представителей пред-
принимательского сектора, сектора знаний 
(научных центров, вузов) и государствен-
ного сектора (на всех уровнях государ-
ственной власти). В результате действия 
данного типа коллаборации происходит 
сближение и пересечение экономических 
интересов участников, создаются стимулы 
для динамичной инновационной активно-
сти и устойчивого взаимодействия. Массо-
вый блок эмпирических исследований в 
подтверждение значимости коллаборатив-
ных сетей для экономического развития 
относится ко второй половине 2000-х гг.  
В настоящее время исследования активно 
продолжаются в рамках теоретического 
ядра концепции открытых инноваций. 

В мировой практике коллаборация с 
тройной спиралью в полной мере реализо-
валась в виде инновационных кластеров, 
генерирующих эффекты непрерывного 
роста производительности и эффективно-
сти на основе внедрения инноваций. 

Функциональная взаимозависимость и 
взаимодополняемость участников иннова-
ционных кластеров не только способству-
ют агломерационным эффектам снижения 
общих издержек, но и обеспечивают об-
щий сетевой эффект наращивания инно-
вационной активности [5; 7]. При этом ин-
новационные возможности кластера не 
всегда зависят от принадлежности участ-
ников кластерных объединений к высоко-
технологичным секторам экономики. Ос-
новным контекстом является синергетиче-
ский эффект, достигаемый в результате вы-
страивания сложных эндогенных связей, 
формируемых автономными, но экономи-
чески связанными хозяйствующими субъ-
ектами. Для достижения синергетического 
эффекта научные исследования определи-
ли критическую массу участников инте-
грации, варьирующуюся в пределах от  
50 до 200 компаний [8]. 

Кластерные технологии представляют 
собой особый вид управленческих техно-
логий, направленных на координацию и 
конструктивные интересы горизонтально 
и вертикально интегрированных объеди-
нений в составе кластеров. 

  Преобразование кластеров в иннова-
ционные полюса роста, являющиеся драй-
верами инновационной модели нацио-
нальной экономики, происходит в резуль-
тате проектных мероприятий со стороны 
государственных структур. Государствен-
ные программы стимулирования иннова-
ций совместно с бизнес-проектами пред-
принимательского сектора и разработками 
научных центров образуют кластерные 
инициативы – проекты (как элементы кла-
стерной технологии), отличительной осо-
бенностью которых от обычных проектов 
является их сложность, открытость, ориен-
тация на интерактив и эффективность 
взаимодействий. Государственные струк-
туры могут участвовать в составе кластеров 
в качестве координаторов кластерных 
инициатив, консультантов, спонсоров и 
венчурных инвесторов. По мнению  
Г. Линдквиста, наиболее эффективной ме-
рой поддержки кластерных инициатив вы-
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ступает кластерное активирование, при 
этом роль государства сводится к снятию ба-
рьеров, препятствующих эволюции класте-
ров, последовательному созданию эконо-
мического пространства и инфраструкту-
ры для их саморазвития [15]. 

Кластерные инициативы, как правило, 
строятся на принципах коллаборативного 

управления и горизонтальной формы ин-
теграции, определяющих экономическую 
эффективность совместной деятельности. 
Модель экономической кластеризации в 
условиях инновационной экономики по-
казана на рис. 2. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Модель экономической кластеризации в инновационной экономике 
 
Источники: [2; 11; 13]. 
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 поддерживающая политика – дополняет 
каталитический вид значительными инве-
стиционными ресурсами в региональную 
инфраструктуру (образовательный сектор, 
маркетинговую сферу, профессиональное 
обучение и др.), формируя благоприят-
ную среду кластерного развития; 

 директивная политика – характеризу-
ется разработкой государственных про-
грамм в области региональной специали-
зации посредством кластеризации эконо-
мики; 

 интервенционистская политика – госу-
дарство сохраняет директивную функцию 
и берет на себя ответственность за страте-
гические перспективы кластеризации, суб-
сидирует, стимулирует, администрирует и 
контролирует основные направления эко-
номического развития, формируя при 
этом кластерную специализацию. 

Кластерная политика выступает аль-
тернативой традиционной отраслевой по-
литике в части ориентации на простран-
ственное развитие. Целью реализации кла-
стерной политики на мезоуровне является 
повышение темпов экономического роста 
и конкурентоспособности региональных 
экономических систем.  

Функционирование кластерных орга-
низаций в рамках сетевой модели колла-
боративного типа не всегда означает един-
ство интересов участников. Так, если для 
бизнеса стимулом вступления в кластер 
может стать факт снижения налоговой 
нагрузки, то государство как публичный 
партнер, напротив, всегда заинтересовано 
в росте налоговых поступлений. Кроме то-
го, в отличие от бизнеса для государствен-
ного сектора, помимо критериев экономи-
ческой эффективности инвестиций, боль-
шое значение имеет стратегическая 
направленность реализуемых проектов. 
Таким образом, особое значение приобре-
тает непосредственно характер инвести-
ций, которые в мировой практике получи-
ли название преобразующих (impact  
investing). Они представляют собой вложе-
ния в проекты с учетом не только ожидае-
мой доходности, но и перспективного до-

стижения социальных и экологических 
эффектов на территориях кластерного 
размещения.  

В целом стратегия кластерного развития 
строится на основе баланса и взаимодо-
полнения корпоративных стратегий, стра-
тегий регионального и национального 
уровней, сложившегося ресурсного потен-
циала, производственных и технологиче-
ских возможностей, а также меняющихся 
общественных запросов. 

Исследование современных кластерных 
систем позволяет сформулировать ряд ме-
тодологических принципов, в числе кото-
рых: 

 учет спектра региональных особен-
ностей экономической интеграции в кон-
тексте формирования кластеров; 

 системный подход в анализе эконо-
мического развития территорий кластер-
ного размещения с учетом действующих 
факторов внутренней и внешней среды; 

 многообразие форм, методов и ин-
струментов исследования, включая методы 
организационного моделирования, методы 
статистического, структурного, функцио-
нального анализа, методы экспертных оце-
нок, индикативного планирования и др.; 

 возможности практической реализа-
ции результатов моделирования деятель-
ности кластерных систем.  

Наряду с реализацией кластерной по-
литики и кластерных инициатив, актуаль-
ность приобретают такие модельные ком-
поненты кластеризации, как кластерный 
менеджмент, сочетающий науку и практи-
ку управления социально-экономически-
ми процессами в кластерных системах, и 
кластерный консалтинг, осуществляемый 
специализированными центрами кластер-
ного развития на территориях кластерного 
размещения. 

 
Региональная экономическая  
система в условиях  
инновационной экономики 

В процессе анализа современных тенден-
ций пространственного развития региональ-
ных экономических систем кластеризацию 
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следует рассматривать как форму много-
компонентного, целесообразного, устой-
чивого взаимодействия участников, обес-
печивающую дополнительные экстер-
нальные эффекты, эффект масштаба и си-
нергию, в результате которых происходит 
как саморазвитие отдельных участников 

взаимодействия, так и общесистемное раз-
витие.  

Структура региональной экономиче-
ской системы с сетевым механизмом коор-
динации деятельности представлена на 
рис. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Структура региональной экономической системы в инновационной экономике 
 
Источники: [1–4; 10; 14]. 

 
Действие сетевого механизма коорди-

нации объединяет компонентные пре-
имущества иерархической системы при 
выраженном свойстве голографичности 
(когда подсистемы продолжают выполнять 
системные функции даже при значитель-
ных системных несовершенствах) с пре-
имуществами рыночной системы. При 
этом в региональном рыночном простран-
стве кластерные структуры становятся од-
ними из основных системообразующих эле-
ментов устойчивого развития. 

Преимущества экономической интегра-
ции на принципах тройной спирали в ча-
сти последовательной реализации кла-
стерных проектов на региональном уровне 

следует рассматривать как с позиций госу-
дарственного сектора, так и с позиций 
остальных участников кластеров. Для ре-
гиональных органов государственной вла-
сти в ряду преимуществ можно отметить 
вероятное сокращение бюджетной нагруз-
ки, структурную рационализацию эконо-
мической системы с выбором приоритет-
ных отраслей развития, увеличение фи-
нансирования социально значимых проек-
тов за счет внебюджетных источников, 
ожидаемый рост количества рабочих мест 
и производительности труда, новые воз-
можности для притока инвестиций в реги-
он, уход от таргетированной поддержки в 
сторону разнообразия уровня экономиче-
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ского развития участников кластеров, по-
вышение уровня общественного доверия 
при разработке и реализации кластерных 
инициатив. 

Для остальных участников кластеров 
преимущества участия в проектах обу-
словлены главным образом возможностями 
государственного субсидирования, сокра-
щением сроков реализации проектов в ча-
сти подготовительных административных 
процедур, снижением издержек на про-
движение проектов, участием в проектах с 
большим потенциалом долгосрочной до-
ходности, модернизацией технологиче-
ской базы, доступом к кадровой инфра-
структуре, возможностями повышения 
уровня квалификации работников и полу-
чения новых компетенций, расширением 
горизонтов планирования, снижением 
рисков потери партнеров с точки зрения 
их отказа от реализации проекта. 

На современном этапе рост эффектив-
ности процессов экономической кластери-
зации на региональном уровне в россий-
ских условиях сопряжен с реализацией ря-
да основополагающих аспектов, в числе 
которых:  

 ориентация на достижение значимых 
эффектов для всех участников интеграци-
онного взаимодействия при планировании 
его результатов посредством механизма 
кластерного консалтинга;  

 включение кластерных инициатив и 
кластерных технологий в перечень ключе-
вых объектов стратегического управления 
региональным развитием;  

 многообразие применяемых методов 
и инструментов, обеспечивающих адек-
ватное управленческое воздействие на 
экономическую интеграцию;  

 расширение сферы использования 
механизмов государственно-частного 
партнерства при содействии процессам 
кластеризации в территориальном про-
странственном развитии;  

 обеспечение целостности и единства 
всех этапов экономической кластеризации 
при планировании, разработке и внедре-
нии кластерных систем. 

Комплементарное соединение неодно-
родных активов и компетенций участни-
ков кластеров, возможности быстрого, за-
частую креативного, перераспределения 
ресурсов и реконфигурация внутренних и 
внешних связей формируют режим инно-
вационного роста на основе тактической и 
стратегической оптимизации совместных 
действий под новые рыночные и обще-
ственные запросы. В результате создаются 
новые продукты и технологии, а также об-
новляются конкурентные возможности 
участников кластеров для присутствия в 
различных стоимостных цепочках.  

Инициируя сетевые связи для образова-
ния стартапов, спин-оффов, межфирмен-
ных альянсов и ассоциаций, кластеры спо-
собствуют переливу технологических ин-
новаций, бизнес-практик и комплексного 
знания в региональное экономическое 
пространство и далее – в национальное.  
В результате происходит наращивание 
инновационных преимуществ и производ-
ственного потенциала, повышается конку-
рентоспособность не только отдельных ре-
гиональных экономических систем, но и 
национальной экономики в целом. 
 

Заключение 

Проведенное исследование основных 
аспектов экономической интеграции в си-
стеме пространственного развития регио-
на позволило сформулировать следующие 
основные выводы: 

1. Развитие экономических процессов в 
контексте глобализации, регионализации, 
трендов инновационной и сетевой эконо-
мики объективно способствует созданию 
форм экономической интеграции на осно-
ве согласованного и взаимодополняющего 
сотрудничества субъектов хозяйственной 
деятельности.  

2. Кластерные системы, обладая дина-
мической устойчивостью в условиях нели-
нейности, формируют сетевые механизмы 
координации и генерируют проекты раз-
вития. 

3. В практике управления региональ-
ными экономическими системами класте-
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ризация основана на экономической целе-
сообразности, целеполагании, мотивах 
субъектов хозяйственной деятельности и 
стратегических аспектах территориально-
го развития. 

4. Экономическая интеграция смещает-
ся за рамки исключительно бизнес-среды в 
область коллаборативных сетей. Практи-
ческая реализация принципа тройной 
спирали в программах кластеризации эко-
номики свидетельствует о необходимости 
приоритетной поддержки интеграцион-
ных взаимодействий с участием предста-
вителей бизнеса, научно-образо-
вательного сообщества и государства. Для 
достижения непрерывной инновационной 
активности участников, выхода на эконо-
мическую эффективность и последующий 
устойчивый экономический рост важно 
достижение высокого уровня развития их 
сетевых взаимодействий.  

5. На современном этапе уровень внут-
рикластерной инновационной коопера-
ции является важнейшим факторным 
компонентом кластерного развития, кор-
релируя с производственной и технологи-
ческой кооперацией. 

6. Эффективность государственной 
кластерной политики зависит от целена-
правленного стимулирования межфир-
менной конкуренции, содействия инсти-
туциональному и инфраструктурному 
развитию сетевых механизмов координа-
ции рыночной деятельности. 

7. Сложилась необходимость дальней-
ших многоаспектных исследований про-
цессов экономической интеграции и кла-
стеризации в части оценки функциониро-
вания кластерных объединений, а также 
последствий интеграционных процессов 
для секторов экономики с учетом регио-
нальных и национальных приоритетов 
развития. 
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Цель исследования – изучение изменений в системах оплаты труда в общественном здравоохранении в пе-
риод перехода от советской системы оплаты труда в здравоохранении к оплате труда в этой области в по-
следние годы. Авторы выявляют и анализируют причины, приведшие к необходимости изменений, про-
изошедших за этот период. Показано, как изменение системы оплаты труда связано с изменениями хозяй-
ственных отношений в обществе. В статье исследуются предпосылки и возможные последствия перехода от 
региональной системы оплаты труда к отраслевой. В связи с формальным завершением сроков реализации 
майских указов президента, новой экономической реальностью и новыми поручениями президента в сфере 
оплаты труда медицинских работников авторы предлагают пересмотреть сложившиеся системы оплаты 
труда, уйти от контроля за уровнем заработной платы на одно физическое лицо в среднем по субъекту Рос-
сийской Федерации, начать контролировать уровень гарантированной части заработной платы в расчете на 
отработанную ставку, а также ввести предусмотренные Трудовым кодексом базовые оклады, не связывая их 
со средним уровнем заработной платы по регионам.  
Ключевые слова: трудовые отношения, оплата труда, функции заработной платы, дифференциация заработ-
ной платы, общественное здравоохранение, реформа бюджетной сферы, правовое положение государствен-
ных (муниципальных) учреждений, стимулирование. 
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The goal of the research is to study changes in remuneration systems in Public Health during the period of passing-
over from the soviet remuneration system in Public Health to the remuneration system effective during these years. 
The authors find and analyze reasons that caused the necessity of changes, which took place lately. It is shown that 
changes in the remuneration system are connected with changes in economic relations in society. The article studies 
preconditions and possible consequences of passing-over from the regional remuneration system to sectoral one. 
Because of termination of the period fixed for implementation of May Decrees of the President, new economic reality 
and new presidential instructions in the field of medical workers’ remuneration the authors propose to revise the 
existing remuneration systems, to give up control over remuneration rate per individual on average by entity of the 
Russian Federation, to start monitoring the rate of guaranteed proportion of remuneration calculating on the wage 
and to introduce the basic wages envisaged by the Labour Code, which should not be linked to the average wage 
rate by regions. 
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Введение 

ля понимания причин и последствий 
периодических изменений в систе-
мах оплаты труда необходимо пока-

зать, реализация каких функций заработ-
ной платы на том или ином историческом 
отрезке выходила на передний план, какие 
задачи нужно было решать в первую оче-
редь.  

В мировой практике используются два 
основных подхода к оплате труда меди-
цинских работников: 

 окладная система, основанная на уста-
новлении фиксированного оклада, размер 
которого может варьироваться в зависимо-
сти от определенных факторов (уровня 
квалификации, стажа и т. д.); 

 гонорарная система, предполагающая 
зависимость размера оплаты труда от зна-
чения определенных показателей (обы- 
чно объемных или стоимостных). 

Системы оплаты труда, создаваемые на 
основе этих подходов, отличаются степе-
нью стабильности (гарантированности) и 
стимулирующими качествами. На практи-
ке эти подходы в чистом виде используют-
ся редко, поскольку зачастую имеет место 
комбинация элементов окладной и гоно-
рарной систем.  

В Советском Союзе приоритетом счита-
лась стабильность социальных гарантий.  
В здравоохранении превалировало исполь-
зование именно окладной системы. Вместе 
с тем как в советский период, так и в по-
следующий системы оплаты труда в здра-
воохранении менялись. Необходимо оце-
нить причины, связанные с периодиче-
ским изменением систем оплаты труда, и 
то, насколько в них находят отражение те 
или иные функции заработной платы. 

 
Системы оплаты труда,  
применяемые в cоветский период 

Рассмотрим эволюцию систем оплаты 
труда в последние годы существования 
СССР. 

Формально трудовое законодательство 
не устанавливало жестких ограничений 
для возможных систем оплаты труда. Дей-

ствовавший в то время Кодекс законов о 
труде (КЗоТ) определял, что оплата труда 
могла производиться как повременно, так 
и сдельно (ст. 83 КЗоТа). Тем не менее ста-
тья 81 КЗоТа устанавливала, что по обще-
му правилу оплата труда специалистов 
производится повременно в соответствии с 
установленными окладами. Фактически 
это означало, что оплата труда работников 
здравоохранения должна была базировать-
ся на окладной системе. 

В ходе реформ, осуществляемых в по-
следние годы существования Советского 
Союза (повышение самостоятельности ор-
ганизаций и т. д.), расширились и права 
учреждений здравоохранения в вопросах 
оплаты труда. Новый хозяйственный ме-
ханизм (НХМ) в здравоохранении сопро-
вождался внедрением хозрасчетных отно-
шений и систем оплаты труда, ориентиро-
ванных не только на объем оказанных 
услуг, но и на их стоимость.  

Это подкреплялось и изменением тру-
дового законодательства. Статья 83 КЗоТа 
была изложена в несколько ином виде, 
предусматривая, что оплата труда должна 
зависеть от конечных результатов. При 
этом предполагалось отсутствие ограниче-
ний на ее размер (редакция КЗоТа от  
5 февраля 1988 г.). 

Отметим, что политика государства в 
вопросах оплаты труда была противоречи-
ва. В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25 сентября 1992 г. данное 
положение было исключено из КЗоТа. 

Для этого периода было характерно по-
всеместное внедрение коллективных форм 
организации и оплаты труда, которые 
нашли отражение, например, в статьях  
83 и 102 КЗоТа.  

Таким образом, последние годы суще-
ствования Советского Союза ознаменова-
лись применением новых подходов в во-
просах оплаты труда, что сопровождалось 
широкой идеологической кампанией. Од-
нако отсутствие последовательности, пре-
валирование административных подходов 
не позволили добиться серьезных положи-
тельных результатов. 

Д 



Чилилов А. М. и др. Анализ изменений в системах оплаты труда работников здравоохранения 

 

63 
 

Переход от окладной  
системы оплаты труда  
на Единую тарифную сетку  

Данный этап приходится на период 
распада Советского Союза, который как 
раз и послужил основной причиной пере-
хода на Единую тарифную сетку (ЕТС).  

Нормативной базой перехода на ЕТС 
послужило принятие Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от  
14 октября 1992 г. № 785 «О дифференци-
ации в уровнях оплаты труда работников 
бюджетной сферы на основе Единой та-
рифной сетки». 

Потребность перехода на ЕТС была обу-
словлена прежде всего экономическими и 
социальными процессами, связанными с 
развалом СССР, такими как:  

 инфляционные процессы, характе-
ризующиеся крайне высокими темпами, 
приводившие к необходимости частого 
повышения размеров оплаты труда; 

 нарастающие диспропорции в усло-
виях и размерах оплаты труда работников 
различных отраслей бюджетной сферы 
(здравоохранение, образование, культура 
и т. д.), в том числе одноименных должно-
стей/профессий как закономерный ре-
зультат многократного и неодинакового 
пересмотра окладов и других выплат. 

В сложившейся ситуации потребовалась 
система оплаты труда, которая позволяла 
бы максимально просто и быстро изменять 
(повышать) установленные работникам 
оклады. Этим требованиям удовлетворяла 
Единая тарифная сетка, которая при всех 
своих недостатках обладала рядом неоспо-
римых достоинств применительно именно 
к данным условиям: 

1. Единообразие формирования окла-
дов по всем отраслям бюджетной сферы. 

2. Единый подход к ранжированию 
окладов по уровням образования и квали-
фикации. 

3. Сопоставимость уровня окладов для 
работников равного уровня образования и 
квалификации, одноименных должностей 
(профессий), работающих в различных от-
раслях бюджетной сферы. 

4. Возможность оперативного (в том 
числе автоматизированного) пересмотра 
уровня окладов всех работников. 

5. Простота и прозрачность формиро-
вания и пересмотра окладов. 

Постановление № 785, в соответствии с 
которым была введена Единая тарифная 
сетка, упорядочило соотношения в разме-
рах заработной платы в зависимости от 
сложности труда и квалификации работ-
ников. Оно предусматривало механизм под-
держания этих соотношений между отрас-
лями на основе применения Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников 
бюджетной сферы. 

Основу расчета заработной платы по 
ЕТС составляла единая тарифная система, 
которая формировалась: 

 из единой тарифной сетки (ETC); 

 тарифной ставки (оклада); 

 тарифно-квалификационных спра-
вочников работ и профессий. 

ЕТС включала в качестве ключевых эле-
ментов шкалу разрядов и коэффициентов. 

Тарифный разряд определялся степенью 
сложности, ответственности выполняемых 
работ. Он характеризовал собой уровень 
квалификации работника.  

Тарифные коэффициенты отражали со-
отношения квалификационного уровня 
работников по разрядам. Они устанавли-
вали, во сколько раз тарифные ставки по-
следующих разрядов, рассчитанные на ос-
нове тарифных коэффициентов, выше 
ставки первого разряда. 

Сущность данной системы заключалась 
в том, что каждой должности присваивался 
соответствующий тарифный разряд.  
В свою очередь для каждого разряда уста-
навливался коэффициент. Таким образом, 
оклад конкретного работника определялся 
путем умножения ставки 1-го разряда на 
коэффициент, установленный для соот-
ветствующего разряда. 

В связи с тем что размер заработной 
платы определялся в виде повышающих 
коэффициентов к ставке 1-го разряда, для 
пересмотра размера оплаты труда для всех 
остальных разрядов при использовании 
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Единой тарифной сетки требовалось лишь 
пересмотреть (повысить) размер заработ-
ной платы 1-го разряда. Такие изменения 
происходили с определенной периодич-
ностью (обычно два раза в год) в соответ-
ствии с реальными темпами инфляции. 

Система оплаты труда по ЕТС не огра-
ничивалась окладами. Она, как и прежде, 
содержала выплаты компенсационного ха-
рактера, возможность выплат премий и  
т. д. 

Несмотря на достаточно жесткую схему, 
введение Единой тарифной сетки не огра-
ничило полномочия бюджетных учрежде-
ний. В соответствии с Постановлением  
№ 785 учреждения в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований могли самостоя-
тельно устанавливать виды и размеры до-
плат, надбавок и других выплат стимули-
рующего характера.  

И все же на практике подобные полно-
мочия были ограничены, поскольку По-
становлением № 785 предусматривалось, 
что квалификация работников и слож-
ность выполняемых ими работ были учте-
ны в размерах ставок и окладов, устанав-
ливаемых на основе Единой тарифной 
сетки. Это означало, что, например, не до-
пускались выплаты стимулирующего ха-
рактера за сложность выполняемых работ. 
Тем не менее основным ограничителем 
использования стимулирующих качеств 
систем оплаты труда, основанных на ЕТС, 
являлись не прямые запреты, а ограничен-
ность средств, которые могли быть выде-
лены на стимулирование работников. 

Тем самым система оплаты труда, осно-
ванная на ЕТС, имела свои недостатки, 
многие из которых были продолжением ее 
достоинств. Унификация, которая содей-
ствовала предотвращению разнобоя в во-
просах уровня оплаты труда работников 
различных отраслей и должностей, не поз-
воляла учитывать всех отраслевых особен-
ностей в вопросах оплаты труда. Действи-
тельно, для здравоохранения характерно 
максимальное количество видов учрежде-
ний, наименований должностей работни-
ков, условий их труда, а также применяе-

мых выплат и т. д., поэтому Единая та-
рифная сетка оказалась для него менее 
подходящей, чем для других отраслей 
бюджетной сферы. 

Стоит добавить, что оплата труда на ос-
нове ЕТС плохо вписывалась в формиро-
вавшуюся систему рыночных отношений, 
проникшую и в сферу здравоохранения. 
Это проявилось прежде всего в форме се-
рьезного увеличения оказываемых учре-
ждениями здравоохранения платных ме-
дицинских услуг, а также в форме введе-
ния системы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Хотя сметное бюджет-
ное финансирование частично сохраня-
лось, система ОМС предусматривала, что 
средства на заработную плату учреждения 
получают не по смете, а должны зарабо-
тать в зависимости от объемов оказания 
медицинской помощи (с выставлением 
счетов в страховые медицинские органи-
зации). 

К сожалению, в этот период не были ре-
ализованы открывающиеся дополнитель-
ные возможности по либерализации систем 
оплаты труда, предоставляемые новой ре-
дакцией статьи 81 КЗоТа, которая была 
принята 25 октября 1992 г. (перед приня-
тием Постановления № 785) и продемон-
стрировала смену идеологии в обществе с 
ориентацией на рыночные отношения. 
Данная редакция статьи 81 КЗоТа опреде-
лила, что учреждения и организации мо-
гут устанавливать для руководителей, спе-
циалистов и служащих и другие варианты 
оплаты труда (например, в процентах от 
полученного дохода, в долях от прибыли и 
т. д.). Однако в принятом чуть позже По-
становлении № 785 эти изменения не по-
лучили отражения. 

В приказах, непосредственно определя-
ющих системы оплаты труда работников 
здравоохранения, были положения, анало-
гичные содержащимся в КЗоТе. Данному 
периоду соответствуют три основных фе-
деральных приказа: 

1. Приказ Минздрава России от 23 но-
ября 1992 г. № 301 «Об оплате труда ра-
ботников здравоохранения». 
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2. Приказ Минздравмедпрома России 
от 20 февраля 1995 г. № 35 «Об оплате тру-
да работников здравоохранения Россий-
ской Федерации». 

3. Приказ Минздравмедпрома России 
от 24 февраля 1998 г. № 48 «Об оплате тру-
да работников здравоохранения Россий-
ской Федерации». 

Так, пункт 2.6 Положения об оплате тру-
да работников здравоохранения Россий-
ской Федерации, утвержденного Приказом 
Минздрава России № 301, устанавливал, 
что оплата труда работников может произ-
водиться как повременно, так по сдельным 
расценкам в зависимости от выработки и 
без ограничения размера заработка. Данное 
положение сохранилось и в принятом поз-
же Приказе Минздравмедпрома России  
№ 35.  

В пункте 7.6 Положения об оплате труда 
работников здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного Приказом 
Минздравмедпрома России № 48, было за-
фиксировано, что по согласованию с проф-
союзными органами может вводиться 
сдельная оплата труда. 

Подобные положения редко реализовы-
вались на практике. Введение Единой та-
рифной сетки, хотя и ознаменовало собой 
серьезный этап реформирования системы 
оплаты труда, никак не связало зарплату 
медицинских работников с результатами 
труда. В целом Единая тарифная сетка не 
обеспечивала конкуренцию в оплате труда 
с начавшими бурно развиваться частными 
медицинскими организациями ни по 
уровню оплаты, ни по стимулирующим 
качествам. 

 
Переход от КЗоТа  
к Трудовому кодексу 

Важнейшим этапом реформирования 
трудовых отношений стало принятие в 
конце 2001 г. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации1, пришедшего на смену 
КЗоТу. Переход к Трудовому кодексу был 
призван привести трудовое законодатель-

                                                 
1 Утвержден Федеральным законом от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ. 

ство в соответствие с новыми реалиями, с 
новой системой экономических и социаль-
ных отношений. Однако с рассматривае-
мых нами позиций Трудовой кодекс ока-
зался даже чем-то более консервативным, 
чем последние редакции КЗоТа. Так, ста-
тья 132 Трудового кодекса устанавливала, 
что заработная плата зависит от квалифи-
кации работника, от сложности выполняе-
мой им работы, от количества и качества 
затраченного работником труда.  

Из данного положения следовало, что 
зарплата определялась только затратами 
труда. При этом не предполагалось ника-
кой связи с результатами труда (в отличие 
от формулировок КЗоТа). Правда, в других 
статьях такая связь все же просматрива-
лась. 

К еще одному важному фактору, харак-
теризующему изменение общественных 
отношений в обществе, относится некото-
рое ограничение роли профсоюзных орга-
низаций. Так, КЗоТ ранее предполагал 
необходимость согласования систем опла-
ты труда с профсоюзами. Статья 83 КЗоТа 
устанавливала, что системы оплаты труда 
должны были согласовываться с выборным 
профсоюзным органом. Это означало, что 
без согласия профсоюзов принять системы 
оплаты труда было невозможно.  

Безусловно, профсоюзы на практике не 
были реально столь сильны, чтобы откры-
то конфликтовать с руководством учре-
ждений. В Советском Союзе существовали 
механизмы не только административного, 
но и партийного влияния. Тем не менее 
данное положение служило важным сред-
ством отстаивания интересов работников. 

Трудовой кодекс сделал важные шаги к 
повышению роли предпринимательства, 
самостоятельности руководства организа-
ций, а точнее, к более сбалансированным 
отношениям между работодателями и ра-
ботниками. Трудовой кодекс предполагал 
лишь учет мнения представительного ор-
гана работников, причем не обязательно в 
лице профсоюзной организации. Статья 
135 Трудового кодекса устанавливала, что 
системы оплаты труда согласуются рабо-
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тодателем не с профсоюзами, а с учетом 
мнения профсоюзов (представительного 
органа работников). В соответствии с Тру-
довым кодексом это означает лишь необ-
ходимость узнать мнение представитель-
ного органа работников, учесть это мне-
ние, но не обязательно согласиться с ним. 
Поэтому руководство медицинских орга-
низаций имело возможность сделать все 
по-своему. 

Отметим, что замена профсоюзов на 
представительный орган работников тоже 
была неоднозначной новацией. С одной 
стороны, это было проявлением демокра-
тизма, правом работников выбрать любую 
профсоюзную или иную организацию для 
отстаивания своих интересов. Но с другой 
стороны, это привело к дроблению проф-
союзных организаций, появлению органи-
заций, не консолидированных в единую 
систему профсоюзного движения. В итоге 
реальные возможности отстаивания инте-
ресов работников на всех уровнях (вплоть 
до федерального) во многих случаях были 
утрачены. 

 
Возврат к окладной системе  
оплаты труда  

Новый этап в системе оплаты труда был 
связан с отказом от Единой тарифной сет-
ки и переходом к новой системе оплаты 
труда в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных учреждений». 

Отказу от Единой тарифной сетки спо-
собствовало укрепление экономики, со-
провождавшееся серьезным снижением 
темпов инфляции. 

Одно из важнейших изменений в систе-
ме оплаты труда заключалось в распреде-
лении полномочий в вопросах установле-
ния этих систем. В соответствии с Поста-
новлением № 583 федеральные органы 
власти в сфере здравоохранения опреде-
ляют системы оплаты труда только для со-
ответствующих федеральных учреждений. 
Эти требования не распространяются ни 

на учреждения субъектов Российской Фе-
дерации, ни на муниципальные учрежде-
ния. 

Столь серьезной новации предшество-
вало соответствующее изменение в Трудо-
вом кодексе. Статья 144 Трудового кодекса 
в первоначальной редакции устанавлива-
ла, что порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных вы-
плат в подведомственных учреждениях 
устанавливаются нормативными правовы-
ми актами соответствующих публично-
правовых образований (Российской Феде-
рацией, субъектов Российской Федераци-
ей, муниципальных образований). 

Таким образом, основная оплата (окла-
ды) строилась по единым принципам, а 
субъекты Российской Федерации и органы 
местного самоуправления могли самостоя-
тельно устанавливать только порядок и 
размеры дополнительных выплат. 

В последующем в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 июня 2006 г.  
№ 90-ФЗ статья 144 Трудового кодекса бы-
ла сформулирована уже по-другому, от-
ражая полномочия вышеуказанных орга-
нов власти на установление всей системы 
оплаты труда, а не только дополнительных 
выплат. 

 Постановлением № 583 была определе-
на единая структура заработной платы, 
которая выглядела следующим образом: 

 оклад; 

 выплаты компенсационного характе-
ра; 

 выплаты стимулирующего характера. 
Региональные и муниципальные орга-

ны получили право самостоятельно 
утверждать системы оплаты труда. Не-
смотря на это, региональные и муници-
пальные системы оплаты труда в основном 
строились на тех же самых принципах, что 
и федеральные. 

В целом саму структуру заработной 
платы можно признать оправданной: в ней 
присутствуют и базовая (фиксированная) 
часть – оклад, и компенсационные выпла-
ты, связанные с условиями труда, и выпла-
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ты стимулирующего характера, призван-
ные обеспечить мотивацию работников. 

Вместе с тем на практике данная систе-
ма оплаты труда оказалась недостаточно 
эффективной, что весьма быстро прояви-
лось в связи с начавшимся экономическим 
кризисом. Основная причина недостаточ-
но высокой эффективности данной систе-
мы оплаты труда была связана с тем, что 
выплаты стимулирующего характера за-
нимали относительно небольшой удель-
ный вес в общем размере оплаты труда и к 
тому же зачастую устанавливались вне 
всякой связи с результатами труда.  

Действительно, обычно основная часть 
стимулирующих выплат приходилась на 
так называемые статусные выплаты: за 
стаж непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения, за наличие квалифика-
ционной категории, за наличие ученой 
степени, почетного звания. Указанные вы-
платы в лучшем случае характеризовали 
потенциальные возможности работника, 
но не имели никакой связи с результатами 
труда. 

Оставшаяся часть выплат стимулирую-
щего характера выплачивалась либо в виде 
премий (обычно связанных не с результа-
тами труда конкретных работников, а с 
финансовым положением учреждения), 
либо шла на выплаты за интенсивность 
труда, за напряженность труда, на персо-
нальные выплаты и т. д., характеризующие 
не результаты, а затраты труда (но и это 
было далеко не всегда). 

 
Отражение реформы бюджетной  
сферы в системах оплаты труда 
Мировой экономический кризис 2008–

2010 гг., затронувший и Россию, привел к 
необходимости принятия мер, направлен-
ный на повышение эффективности дея-
тельности бюджетной сферы, включая 
здравоохранение. Требовалось привести 
экономические условия функционирова-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений в соответствие с рыночными 
условиями.  

На решение этой проблемы был нацелен 
Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ, направленный на совершенство-
вание правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений. Он 
стал ключевым в вопросах реформирова-
ния бюджетной сферы. Были выделены три 
типа государственных (муниципальных) 
учреждений с различным набором прав и 
ответственности: автономные, бюджетные и 
казенные.  

Все это предполагало дифференциро-
ванные подходы к системам оплаты труда 
различных типов учреждений, так как со-
хранение единой системы оплаты труда 
для работников различных типов учрежде-
ний не обеспечивало адекватную реализа-
цию их прав и обязанностей. Поэтому в со-
ответствующие нормативные правовые ак-
ты, регулирующие системы оплаты труда, 
стали вноситься изменения. В основном они 
касались того, что из сферы регулирования 
прежних нормативных правовых актов ис-
ключались автономные учреждения.  

Как правило, в этой ситуации сохраня-
лись единые принципы построения систем 
оплаты труда для бюджетных и казенных 
учреждений. С учетом существенных раз-
личий типов этих учреждений, на наш 
взгляд, это ограничивало степень самостоя-
тельности бюджетных учреждений. 

Таким образом, с положительной сто-
роны можно отметить тот факт, что в госу-
дарстве зрело понимание того, что систе-
мы оплаты труда оказались более консер-
вативными, чем общие экономические 
условия функционирования государ-
ственных (муниципальных) учреждений, 
что и привело к очередному (правда, ча-
стичному) реформированию системы 
оплаты труда. 

 
Майские указы президента  
и введение эффективного  
контракта 

Следующий этап реформирования си-
стем оплаты труда связан с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая  
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной поли-

consultantplus://offline/ref=E9C37B8D808AB3B2658FFDC915EBD08B4091CB004FD5D34E016CEFC88EcBd0I
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тики» и введением так называемого эф-
фективного контракта. 

Обычно основную цель принятия этого 
и других майских указов президента видят 
в повышении уровня оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы. Однако это не 
совсем так. Подпункт 1е пункта 1 Указа  
№ 597 устанавливает цель его принятия 
как сохранение кадрового потенциала. 

Необходимость очередных изменений в 
системе оплаты труда путем введения эф-
фективного контракта была обусловлена 
объективными причинами. Острые кадро-
вые проблемы в здравоохранении были 
напрямую связаны с уровнем заработной 
платы медицинских и иных работников. 
Но это только одна сторона проблемы. 
Другая заключалась в том, что проведение 
реформы бюджетной сферы, вложение в 
здравоохранение огромных средств в рам-
ках приоритетного национального проек-
та, программ модернизации и т. д. не при-
вели к существенному повышению эффек-
тивности деятельности медицинских орга-
низаций. Поэтому необходимо было уси-
лить спрос не только с учреждений здраво-
охранения в целом (путем изменения их 
прав и обязанностей в рамках реформы 
бюджетной сферы), а также их руководите-
лей, но и с конкретных работников.  

Системы оплаты труда, введенные По-
становлением № 583, оказались не в состо-
янии полностью решить задачу создания 
эффективной системы стимулирования 
труда работников, нацеленной на улуч-
шение результатов их деятельности. Дале-
ко не всегда критерии оценки эффектив-
ности труда работников и применяемые 
для этого показатели оказались прорабо-
танными. Нередко выплаты стимулирую-
щего характера фактически представляли 
собой гарантированную часть заработной 
платы. Многие показатели носили чисто 
формальный характер и не были связаны с 
результатами труда конкретных работни-
ков (например, выплаты за интенсивность 
труда).  

Широко применялись стимулирующие 
выплаты, носящие субъективный характер 

(например, за добросовестное выполнение 
своих должностных обязанностей и пр.). 
Об этом прямо говорится в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утвержде-
нии Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012–2018 годы».  

Поэтому с положительной стороны 
можно оценивать тот факт, что повышение 
заработной платы рассматривалось прави-
тельством не как самоцель, а как средство 
достижения более высокой отдачи от ра-
ботников. Действительно, при низком 
размере оплаты труда работников сложно 
предъявлять к ним более жесткие требова-
ния. В этом отношении рост заработной 
платы, связанный напрямую с достигну-
тыми результатами труда, является важной 
предпосылкой повышения степени ответ-
ственности медицинских работников. 

Вводя эффективный контракт, государ-
ство, по сути, распространило принцип, 
применяемый к бюджетным учреждениям: 
больше прав и больше ответственности 
для самих работников. На наш взгляд, этот 
принцип применительно к работникам 
можно сформулировать следующим обра-
зом: повышение требований к работникам 
и, соответственно, более высокая зарплата 
при выполнении установленных требова-
ний. 

 
Итоги введения эффективного  
контракта и необходимость  
дальнейшего совершенствования  
систем оплаты труда  
в здравоохранении 

Хотя эффективный контракт преду-
сматривал целый комплекс рациональных 
мероприятий, его результаты являются да-
леко неоднозначными. При том что перво-
степенный упор был сделан на сбережение 
кадров, кадровая обеспеченность меди-
цинских работников по сравнению с  
2012 г. ухудшилась. Кадровые проблемы 
обострились в связи с тем, что в ухудшив-
шейся экономической ситуации многие 
медицинские организации стали сокра-
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щать сотрудников в целях повышения 
уровня оплаты труда оставшимся. Подоб-
ные меры вступили в прямое противоре-
чие с майскими указами (2012) президента, 
но упростили повышение оплаты меди-
цинских работников до уровня, преду-
смотренного дорожными картами. 

На наш взгляд, в ходе введения эффек-
тивного контракта был допущен целый 
ряд методологических ошибок: 

1. Введение эффективного контракта 
не получило достаточного методологиче-
ского сопровождения. 

2. Региональные системы оплаты труда 
содержали целый ряд недостатков, из-за 
которых потенциал эффективного кон-
тракта и других мер, предусмотренных 
указами президента, не получил полной 
реализации.  

3. Не были своевременно созданы 
предпосылки, необходимые для успешно-
го введения эффективного контракта.  

4. Многие медицинские организации 
формально подошли к реализации прин-
ципов эффективного контракта. 

5. Не были своевременно проведены 
анализ и обобщение лучших практик, а 
также ошибок по введению эффективного 
контракта. 

В целом можно сделать следующие вы-
воды по поводу результатов внедрения 
принципов эффективного контракта и 
указов президента: 

1. Общая стратегия государства в вопро-
сах оплаты труда, предусмотренная указа-
ми, оказалась правильной: был сделан 
мощный рывок в совершенствовании си-
стем оплаты труда, в повышении заработ-
ной платы медицинских работников. 

2. Сложная экономическая ситуация, 
сложившаяся в результате введения санк-
ций против России, обострила проблему 
достижения уровня оплаты труда, преду-
смотренного указами. Вопрос содержатель-
ной части систем оплаты труда, их эффек-
тивности отчасти оказался на заднем плане, 
что во многом было связано с более жест-
кими мерами ответственности за недости-
жение заданного уровня оплаты труда.  

В результате далеко не все задачи по со-
вершенствованию систем оплаты труда 
были решены. 

3. Полноценная реализация идеи эф-
фективного контракта предполагала, что 
предпосылками его внедрения должны 
были стать аттестация, аккредитация, 
нормирование труда, введение професси-
ональных стандартов и др. Все эти предпо-
сылки к настоящему моменту реализованы 
лишь частично или вообще находятся на 
начальной стадии. Это стало одной из 
причин того, что эффективный контракт 
во многих случаях внедрялся формально. 

4. Более полная реализация предпосы-
лок введения эффективного контракта 
способна обеспечить повышение дей-
ственности систем оплаты труда в здраво-
охранении. Поэтому проблема дальнейше-
го повышения эффективности систем 
оплаты труда остается актуальной и в 
ближайшем будущем. 

 
Общие принципы формирования  
новой отраслевой системы оплаты  
труда в здравоохранении 

В конце 2019 г. государство вновь обра-
тило свое внимание к вопросам совершен-
ствования систем оплаты труда в здраво-
охранении. Это произошло в результате 
ухудшения как кадровой ситуации, так и 
оценки результатов внедрения эффектив-
ного контракта в отрасли.  

Проблемам оплаты труда был посвящен 
целый ряд поручений президента по ито-
гам совещаний по вопросам модернизации 
первичного звена в здравоохранении, а 
также по итогам заседания Государствен-
ного совета и Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 15 января 2020 г. 

В этих поручениях намечены меры, 
направленные на пересмотр сложившейся 
системы заработной платы в целях ее 
дальнейшего совершенствования. Эти ме-
ры предполагают: 

 формирование единой структуры 
оплаты труда работников здравоохране-
ния (применительно к государственным 
медицинским организациям); 
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 определение базового уровня оклада 
медицинских работников (единого мини-
мального уровня); 

 общие правила установления надба-
вок компенсационного и стимулирующего 
характера; 

 предельный уровень совместитель-
ства медицинских работников. 

 
Выводы и предложения 

1. Формальное завершение сроков реа-
лизации майских указов 2012 г., новая ре-
альность и новые поручения президента в 
этой сфере дают основания для пересмот-
ра сложившейся системы оплаты труда, в 
том числе системы контроля за уровнем 
заработной платы. Необходимо уйти от 
контроля за уровнем заработной платы на 
одно физическое лицо в среднем по субъ-
екту Российской Федерации. Нужно кон-
тролировать уровень гарантированной ча-
сти заработной платы в расчете на отрабо-
танную ставку.  

2. Необходимо ввести предусмотрен-
ные Трудовым кодексом базовые оклады, 

не связывая зарплату со средним уровнем 
заработной платы по регионам.  

3. Новая система оплаты труда автома-
тически обнулит и требования к обеспече-
нию заработной платы санитарок на 
уровне 100% от средней заработной платы 
по субъекту Российской Федерации. Тру-
довой кодекс устанавливает, что заработ-
ная плата зависит от сложности и квали-
фикации выполняемой работы. Это осно-
вание для того, чтобы вновь разделить 
уровни оплаты труда среднего и младшего 
медицинского персонала. 

4. Необходимо внести изменения в 
Трудовой кодекс, установив зависимость 
уровня зарплаты не только (и не столько) 
от затрат труда, сколько от результатов 
труда. 

В сфере здравоохранения происходит 
возврат к централизации в вопросах оплаты 
труда. Напомним, что это не первая мера 
по централизации. Одной из таких мер ста-
ла, например, централизация всех средств в 
Федеральном фонде ОМС, учитывая, что 
ранее основную часть взносов в ОМС соби-
рали территориальные фонды. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ФИНАНСОВОГО  
КОНТУРА В СТРАТЕГИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В. В. Масленников, Ю. В. Ляндау,  

И. А. Калинина, Е. В. Попова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Финансовое управление является составляющей общей системы менеджмента организации и рассматрива-
ется как объект и средство стратегического управления, как совокупность приемов, методов и способов, ко-
торые обеспечивают организации повышение финансовой устойчивости и получение максимальной выго-
ды от функционирования в интересах ее собственников. Однако финансовое управление как часть менедж-
мента организации требует формализации с точки зрения выбора и применения финансовых инструментов 
стратегического планирования, где стратегия развития организации рассматривается в качестве постановки 
задач, достижение которых должно привести ее к лидерству на рынке. В статье анализируется финансовое 
развитие и состояние организации на основе финансового мониторинга, осуществляемого службой финан-
сового контроля. Это решает, по мнению авторов, ряд задач, таких как создание и использование методики 
оценки стоимости бизнеса с учетом возрастания прибыли, методики оценки отдельных этапов формирова-
ния продуктов, контроль безубыточности в организации, предоставление полной финансовой отчетности 
руководителям и владельцам бизнеса. 
Ключевые слова: финансовое управление, финансовая стратегия, интересы собственников бизнеса, параметры 
финансового результата, финансовые инструменты. 

 

THE MODEL OF FINANCE CONTOUR  
INTEGRATION INTO ORGANIZATION STRATEGY 

 
Valeriy V. Maslennikov, Yuriy V. Lyandau,  

Irina A. Kalinina, Elena V. Popova 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
Finance management is an integral part of the general system of organization management, it is considered as an 
object and means of strategic management, as a sum total of methods and ways, which could provide enhancement 
of finance sustainability and obtaining maximum profits from functioning in the interests of its owners. However, 
finance management as a part of organization management requires formalization in view of choosing and applying 
finance tools of strategic planning, where strategy of organization development is seen as goal setting that can 
ensure the leading positions on market. The article analyzes financial development and organization standing on the 
basis of finance monitoring conducted by the service of finance control. According to the authors, it could resolve a 
number of problems, such as development and use of methodology of assessing business value with regard to rising 
profit, providing full finance accounting to executives and business owners. 
Keywords: finance management, finance strategy, interests of business owners, parameters of finance outcome, 
finance tools. 

 
 

 ногие исследователи предлагают 
те или иные решения вопроса о 
том, какой инструмент позволяет 

интегрировать финансовые цели в страте-
гию развития организации. Ряд исследова-
телей предлагает взять за основу принятия 
решений финансовым менеджментом тре-

бований налоговой системы. Так, Д. Кэмпа 
[5] оценивает конкурентоспособность ор-
ганизации на американском рынке через 
ее банковскую активность. По его мнению, 
если организация имеет влияние на заим-
ствования и кредитование учреждений, то 

М 
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она уже обладает неким потенциалом для 
развития.  

Рынок связывает посредников (финан-
совых партнеров) сложной сетью много-
сторонних рисков. Рискованная деятель-
ность некоторых учреждений финансиру-
ется за счет заемных средств других орга-
низаций. Однако даже при условии, что по 
отдельности эти воздействия могут казать-
ся безопасными, важно понимать движу-
щие силы этой деятельности и качество 
возможных рисков. 

Ряд авторов обращают внимание на то, 
что разработка оптимальных финансовых 
продуктов остается весьма сложной зада-
чей, особенно с точки зрения управления 
рисками [10]. Так называемая информаци-
онная асимметрия препятствует (помимо 
взаимодействия с финансовыми посредни-
ками) полному пониманию клиентов и 
разработке для них подходящих продуктов.  

Интерес вызывает направление иссле-
дований испанских ученых [4], изучающих 
гипотезу управления доходами и построе-
ние бизнес-стратегии с целью уменьшения 
рисков банкротства. Результат показал, что 
на практике нет никакой взаимосвязи 
между управлением доходами и риском 
банкротства. Вместе с тем организации, 
которые реализуют только одну из двух 
общих бизнес-стратегий – лидерства по 
затратам или дифференциацию, уже зна-
чительно снижают риск банкротства.  

Влияние управления доходами на риск 
банкротства имеет важное значение для 
внешних заинтересованных сторон, таких 
как инвесторы и кредиторы, в части оцен-
ки риска банкротства, финансовых воз-
можностей и кредитоспособности фирмы. 
Однако непосредственное влияние бизнес-
стратегии на риск банкротства не несет 
пользы внутренним заинтересованным 
сторонам (например, менеджерам) при 
разработке стратегий решения проблем 
непрерывности деятельности. 

В зарубежных публикациях большое 
внимание уделяется исследованию роли 
стратегии устойчивого развития и цифро-
вой бизнес-стратегии, а также финансовых 

показателей. Так, например, исследователи 
предполагают, что стратегия устойчивого 
развития служит стимулом в отношении 
между управленческим потенциалом и 
финансовыми показателями, но подавляет 
связи между операционным потенциалом 
и финансовыми показателями [7].  

Настоящее исследование также посвя-
щено принципам проектирования страте-
гии развития организации с учетом фи-
нансовых планов. 

При формировании стратегии развития 
организации практически в обязательном 
порядке рассматриваются три уровня: це-
левые планы, стратегические задачи и про-
граммы реализации стратегии. В каждом 
из них есть финансовый стратегический 
контур. Таким образом, блок финансовых 
и стоимостных целей не только является 
составляющей генеральных целевых пла-
нов, но и относится к уровню функцио-
нальных стратегий долгосрочного плани-
рования (рис. 1). 

Финансовые показатели используются 
при оценке эффективности реализации 
бизнес-процессов [3]. Реализация финан-
совой стратегии достигается благодаря 
операционной, а также инвестиционной 
деятельности, при этом понятие финансо-
вой стратегии может быть расширено в 
направлении финансово-инвестиционной 
деятельности. 

Следует отметить, что финансовая стра-
тегия существенно отличается от содержа-
ния и аналитики информации сотрудни-
ков фронт-офиса или бэк-офиса, которые 
имеют дело с конкретным клиентом, про-
дуктом, технологией, а не прогнозом 
оценки применения финансовых инстру-
ментов. 

Безусловно, как и любой вид планиро-
вания, стратегический процесс иницииру-
ется сверху в интересах собственников, од-
нако их интересы должны быть основаны 
исключительно на реальных финансовых 
показателях. Такими показателями высту-
пают планы продаж, снабжения, производ-
ства, маркетинга, персонала, бюджетные 
планы, финансовые коэффициенты и ин-
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дексы. Это позволяет сделать вывод о том, 
что финансово-инвестиционную деятель-
ность организации нельзя рассматривать 
как отдельное направление. Необходимо 

найти ее реализацию в стратегиях марке-
тинга, производственной деятельности, а 
также в работе с персоналом, поскольку 
она пронизывает все уровни управления.

 

 
 

Рис. 1. Модель интеграции финансового контура в стратегию организации 

 
Разработка финансовой стратегии  

организации позволяет решать задачи мо-
делирования и принятия стратегических 
финансовых решений в контексте лидер-
ства организации, а также ресурсного 

обеспечения корпоративной стратегии, 
что является основой двух важнейших 
функций финансовой стратегии: модели-
рования и обеспечения (рис. 2). 

 

 
 
 

Рис. 2. Функции и задачи финансовой стратегии организации 
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Финансовая стратегия организации 
предполагает использование различных 
финансовых инструментов, которые фор-
мируют потребительскую стоимость про-
дукта организации. Их выбор предполага-
ет проведение финансового анализа на ос-
нове бухгалтерской, статистической, опе-
ративной документации и отчетности, а 
также результатов аудита. 

При выборе финансовых инструментов 
учитываются параметры финансовой си-
стемы, такие как заданная собственником 
величина финансового результата дея-
тельности организации, источники и усло-
вия получения финансовых ресурсов, а 
также необходимые каналы распределения 
финансов, степень соотношения прибыли 
и затрат или уровень общедоступности 
ресурсов для создания продукта. 

Финансовое управление включает раз-
работку и утверждение бюджетов и фи-
нансовых балансов, а также финансовых 
блоков целевых программ, бизнес-
проектов или бизнес-планов. Контроль за 
состоянием финансов, оценкой финансо-
вой деятельности на всех уровнях финан-
совой системы является способом органи-
зации обратной связи при оценке реализа-
ции бизнес-процессов. 

Финансы как функциональная состав-
ляющая менеджмента отображают дости-
жение целей бизнес-модели, а сама бизнес-
модель предполагает определенный алго-
ритм реализации финансовых инструмен-
тов, благодаря которому обеспечивается 
возможность заранее рассчитать потреб-
ность в ресурсах и минимизировать риски, 
препятствующие завоеванию рынка. 

Исходя из положения, что бизнес созда-
ется собственниками (учредителями, ак-
ционерами) для реализации своих целей, 
можно утверждать, что именно они явля-
ются постановщиками задач стратегиче-
ского планирования. При этом разработ-
чиком стратегии может стать генеральный 
директор организации, который нанима-
ется именно под реализацию целей соб-
ственников.  

Разработка финансовой стратегии ор-
ганизации как совокупности ее долгосроч-
ных целей служит инструментом ключе-
вых показателей эффективности (KPI) топ-
менеджмента.  

Формирование финансовой стратегии  
(рис. 3) важно еще и потому, что для инве-
сторов с точки зрения вложения инвести-
ций более привлекательными являются 
проекты, имеющие четко сформированную 
бизнес-модель.  
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Рис. 3. Формирование бизнес-идеи организации 
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Для того чтобы инвестор принял реше-
ние о вложении инвестиций для реализа-
ции той или иной стратегии, бизнес-план 
организации должен отражать объем инве-
стиций в проект, их целевое назначение и 
эффективность, финансовые показатели и 
ценность проекта. Особое внимание следу-
ет уделить стоимостно-ориентированному 
стратегическому управлению – сочетанию 
управленческой деятельности организа-
ции и стоимостного видения ее руководи-
теля. Данный подход в управлении позво-
ляет соотнести изменения стратегии с из-
менением процессов организации [6]. Сто-
имость в этом контексте рассматривается 
как эффективность. 

Стоимостно-ориентированное управле-
ние эффективно еще и потому, что по-
строено на выстраивании цепочки созда-
ния ценности, т. е. на совокупности биз-
нес-процессов организации, увеличиваю-

щих потребительскую стоимость продук-
тов, оптимизируя издержки при их произ-
водстве. 

Таким образом, выбор финансовой 
стратегии позволяет определить источни-
ки финансирования, которые обеспечат 
развитие организации в соответствии с 
бизнес-моделью и позволят достичь стра-
тегических целей, в том числе увеличения 
стоимости бизнеса.  

Топ-менеджмент в рамках своей опера-
ционной деятельности сознательно сужает 
финансовую стратегию до тактики приме-
нения отдельных инструментов, форми-
рующих денежные потоки организации. 
Предметом такой системы являются как 
межхозяйственные финансовые отноше-
ния, процессы и состояния, так и внутри-
корпоративные, включая и трансфертные, 
отношения стратегических единиц бизне-
са (рис. 4). 

 

Ц
еп

о
чк

а 
со

зд
ан

и
я 

ц
ен

н
о

ст
и

 д
ля

 п
о

тр
еб

и
те

ля
 

– 
то

ва
р

, у
сл

уг
а,

 р
аб

о
та

Капитальные 
вложения

Расчеты с поставщиками

Стоимость основных 
средств

Расчеты с персоналом

Прочие расчеты: налоги, соц.отчисления 
и т.д.

Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с покупателями и заказчиками

Денежные средства

О
сн

о
вн

ая
 д

е
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
 с

о
зд

аю
щ

ая
 ц

ен
н

о
ст

ь 
д

л
я 

кл
и

е
н

то
в

Прибыли/ убытки

1

3

7

9

6

12

Контур 
начислений 
и расчетов

2

5

4

8

10

Контур 
формирования 
себестоимости

11

Заемные 
средства

Собственный 
капитал

13

14

15 16

17

 
Рис. 4. Организация денежных потоков 

Прочие расчеты: налоги, соц. отчис-
ления и т. д. 
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Среди финансовых отношений ведущее 
место занимают параметры финансового 
результата, различных видов рентабельно-
сти и экономического роста. Отметим, что 
при условиях финансовой устойчивости и 
учета рисков в предметную область фи-
нансового менеджмента все чаще включа-
ются показатели благосостояния собствен-
ников бизнеса. 

Отдельно взятые показатели, такие как 
прибыль, активы, стоимость компании, 
при отсутствии связи с другими показате-
лями не являются достаточно информа-
тивными для прогноза развития бизнеса. 
Только реализация сбалансированного 
подхода позволит избежать рисков. 

Для диагностики и прогноза роста ор-
ганизации применяется ряд финансовых 
инструментов, при этом существуют раз-
личные подходы к трактовке понятия фи-
нансового инструмента. 

Исследователи Т. П. Костюкова и  
И. А.  Лысенко определяют сущность фи-
нансовых инструментов в обеспечении 
эффективного перемещения накопленной 
суммы сбережений в инвестиционную де-
ятельность [2]. Основными функциями 
финансовых инструментов считаются 
накопление, распределение и перераспределение 
финансовых ресурсов. 

По мнению Р. Райта, основная функция 
финансовых инструментов заключается в 
определении участников финансовой деятель-
ности. Так, например, с помощью финан-
совых инструментов можно определить 
дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ность, а также условия и сроки оплаты [9]. 
Это выявляет практическую направлен-
ность использования финансовых инстру-
ментов, однако не дает возможности изме-
нения самой бизнес-модели, а также взаи-
моотношений между контрагентами при 
условии их реализации.  

Таким образом, второй подход к пони-
манию сущности финансовых инструмен-
тов позволяет определить перемещения 
денежных потоков между различными 
участниками. 

Отметим, что на понимание сущности 
финансовых инструментов повлияли 
Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), в которых финансо-
вые инструменты используются всеми 
участниками финансового рынка для 
осуществления разнообразных видов дея-
тельности. 

Формулировка финансовых инстру-
ментов в соответствии с МСФО представ-
лена практически во всех учебных и спра-
вочных пособиях. Так, согласно Глоссарию 
терминов ипотечного финансирования и 
секьюритизации агентства Moody’s 
Investors Service, финансовый инструмент 
представляется как «любой договор, в ре-
зультате которого одновременно возника-
ет финансовый актив у одной стороны и 
финансовое обязательство – у другой»1. 

Формулировка понятия финансовых 
инструментов указывает на то, что к ним 
причисляется практически любой кон-
тракт. 

Применение финансовых инструментов 
является одной из самых сложных обла-
стей бухгалтерского учета. Большинство 
финансовых инструментов предполагают 
их ничтожную первоначальную стоимость, 
однако последствия их применения с точ-
ки зрения потенциальных активов и обяза-
тельств непредсказуемы.  

Финансовые стратегии организации 
формулируются на основе выработанных 
стратегических решений, где ключевыми 
критериями являются стоимость бизнеса и 
контроль ее изменений.  

Таким образом, стратегические реше-
ния направлены на решение двух вопро-
сов: обеспечение устойчивости бизнеса и 
его привлекательности для собственников. 

В процессе выбора стратегии развития 
организации возможны два варианта 
управления:  

 управление владельцем бизнеса;  

 управление, которое осуществляется 
наемным финансовым менеджером  
(рис. 5).  

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_140000/ 
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В обоих случаях важную роль в органи-
зации играет отдел финансового контроля. 
Мониторинг операционной деятельности, 
проводимый отделом финансового кон-

троля, заключается в оценке бизнес-процессов 
организации посредством формирования 
отчетности.  
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Рис. 5. Алгоритм участия руководителя в мониторинге  
финансовой деятельности 

 

В процессе оценки бизнес-процессов 
принимает участие как владелец, так и от-
дел финансового контроля. При проведе-
нии мониторинга анализируются эффек-
тивность работы персонала и финансовые 
показатели. Внедрение мониторинга спо-
собствует повышению эффективности ра-
боты организации, поскольку становится 
возможной объективная оценка финансо-
вого менеджера руководителем организа-
ции. 

Отдел финансового контроля осуществ-
ляет внутренний аудит, проводя монито-
ринг операционной деятельности для 
определения показателей выполнения по-
ставленных целей (рис. 6).  

Затем полученные показатели объеди-
няются в отчетность (для собственника). 
Мониторинг операционной деятельности 
осуществляется следующим образом: фи-
нансовый менеджер контролирует выпол-

нение плановых заказов на создание тех 
или иных продуктов, а также плана про-
даж. По окончании мониторинга он 
предоставляет отчет собственнику, при 
этом отдел финансового контроля также 
осуществляет отдаленный мониторинг 
бизнес-процессов.  Данный отдел состоит 
из профессионалов различных профилей, 
контролирующих самые важные показате-
ли для собственника. Финансовый мене-
джер в свою очередь предоставляет отчет-
ность руководителю по окончании мони-
торинга операционной деятельности.  

При проведении мониторинга опера-
ционной деятельности отдел руководству-
ется установкой (целью) руководителя – 
определить слабые места в управлении. 
Например, при снижении продаж продук-
тов руководитель ставит перед отделом 
финансового контроля задачу определения 
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проблем, которые привели к таким послед-
ствиям. 

 

1. Расчет себестоимости 
образовательного 

продукта

Расчет переменных расходов

Расчет зарплаты программиста

Расчет материальных затрат

Расчет ожидаемой прибыли

Расчет цены  образовательного продукта

2. Расчет заработной 
платы административно-

управленческого 
персонала

Расчет трудоемкости процессов

Расчет численности персонала

3. Расчет 
единовременных затрат 

образовательной 
организации

Расчет организационных  расходов

Расчет потребности в основных средствах

Расчет затрат на закупку материалов

4. Расчет величины 
безубыточности

Расчет величины безубыточности в 
натуральном выражении

Расчет величины безубыточности в 
денежном  выражении

 

Рис. 6. Алгоритм оценки владельцем  
результативности и эффективности 

деятельности организации 
 

 Мониторинг операционной деятельно-
сти способствует выявлению причин сниже-
ния уровня продаж путем составления спе-
циальных анкет и проведения опросов 
среди персонала отделов организации.  

В течение определенного времени ре-
зультаты опроса поступают от руководи-
телей отделов организации в отдел финан-
сового контроля, где эта информация ана-
лизируется, сравнивается и объединяется в 
виде отчета о проведенном мониторинге. 
Готовый отчет передается руководителю в 
установленные сроки. 

Мониторинг деятельности финансового 
менеджера осуществляется путем сопо-
ставления показателей выполнения деле-
гируемых ему полномочий с показателями 
работы всех отделов организации. Финан-
совый менеджер также оценивается инди-
видуально. Для него определяются соб-

ственные показатели. Например, руково-
дитель устанавливает для него задачу уве-
личения плана продаж на определенный 
процент в год. Деятельность финансового 
менеджера будет оцениваться по степени 
выполнения данного плана. 

Таким образом, основные мероприятия 
отдела финансового контроля при прове-
дении мониторинга операционной дея-
тельности в организации включают: 

1. Формирование методики оценки 
стоимости бизнеса с учетом возрастания 
прибыли на определенный процент в год 
на 3 года. При этом необходимо преду-
смотреть дивиденды для руководителя в 
определенном размере в год. 

2. Предоставление отчетности для ру-
ководителя в формате сводных таблиц 
программы Excel. 

3. Разработку методических рекомен-
даций по оценке отдельных этапов созда-
ния ценности продуктов для клиентов, а 
также разработку на этой основе показате-
лей оценки деятельности наемного мене-
джера. 

4. Контроль безубыточности, учет соот-
ношения доходов и расходов организации. 

Задача финансового менеджера заклю-
чается в создании плана продаж и про-
движения продуктов, при этом необходи-
мо провести анализ потенциальных кли-
ентов, определить их покупательную спо-
собность, чтобы установить приемлемую 
цену на продукт.  

В процессе проведения мониторинга 
операционной деятельности важно также 
контролировать соблюдение персоналом 
своих должностных обязанностей. Для это-
го в организации должна быть разработа-
на нормативная документация (например, 
регламент, устанавливающий зоны ответ-
ственности финансового менеджера и ру-
ководителя организации). 
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Высокая степень монополизации энергетического комплекса Российской Федерации с одной стороны и го-
сударственное регулирование – с другой приводят к снижению эффективности функционирования пред-
принимательских структур в электроэнергетике. С теоретико-методологической точки зрения в исследова-
нии изучены возможности формирования конкурентных отношений в электроэнергетике, проанализирова-
ны регуляторные риски в деятельности электроэнергетических компаний. С практической точки зрения 
рассмотрены направления повышения эффективности предпринимательских структур в электроэнергети-
ке. Авторами показана возможность применения методов DEA и метода эталонов для повышения эффек-
тивности деятельности электроэнергетических компаний и установления ими обоснованного тарифа на 
электрическую энергию. В качестве научного инструментария для проведения данного исследования авто-
рами были выбраны такие общенаучные и специальные методы, как метод системного анализа, метод ре-
троспективного анализа, аналитические методы исследования данных. Эмпирические материалы исследо-
вания представлены данными Федеральной службы государственной статистики, открытыми данными мо-
ниторинга принятых тарифных решений, проводимого Федеральной антимонопольной службой.  
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Введение 

а протяжении всего ХХ в. электро-
энергетика во всем мире остава-
лась в области государственного 

регулирования, и на то были веские при-
чины. Во-первых, электроэнергия – не про-
сто товар первой необходимости, а товар, 
без которого человеческая жизнь в совре-
менном мире просто невозможна. Во-вто-
рых, до недавнего времени электроэнерге-
тика считалась естественной монополией, 
требующей регулирования тарифов.  
В-третьих, специфика электроэнергии как 
товара, который одномоментно произво-
дится, потребляется и не может складиро-
ваться и храниться, обусловливает наличие 
государственного оператора сетевой и 
распределительной инфраструктуры. Тем 
не менее за последние десятилетия в раз-
витых странах возникли обоснованные 
концепции о введении конкуренции в не-
которые области электроэнергетики, что 
было связано с проблемой эффективности 
данной отрасли. Речь идет о производ-
ственной эффективности энергокомпаний 
как о степени реализации своего потенци-
ала относительно фактического уровня 
работы. 

В России рынок электроэнергии в силу 
необходимости сохранения целостности 
единой энергосистемы формировался как 
единый, функционирующий по единой модели. 
Такой энергосистемы нет больше ни в од-
ной стране. Главное ее достоинство в том, 
что при существенной разнице в часовых 
поясах единая система позволяет оптими-
зировать режим производства и потребле-
ния электроэнергии практически на всей 
территории страны (Дальневосточная 
энергетическая компания не входит в ЕЭС, 
так как при распаде СССР магистральные 
сети остались на территории Казахстана). 
Особенностью системы является то, что 
потребители в разное время суток значи-
тельную часть электроэнергии получают 
от разных станций единой системы, неза-
висимо от того, к какой электростанции 
они подключены.  

Региональные особенности рынка элек-
троэнергии в совокупности с отраслевой и 
национальной спецификой оказывают 
существенное влияние на состояние кон-
курентной среды рынка и механизм его 
функционирования. Модели организации 
экономических отношений, функциони-
рования конкурентной среды, основные 
участники экономических отношений, ме-
ханизмы взаимодействия между ними, 
формы и методы государственного регу-
лирования – все эти особенности опреде-
ляются с учетом региональной и отрасле-
вой специфики электроэнергетического 
комплекса.  

 
Роль электроэнергетического  
комплекса в развитии  
национальной экономики 

Электроэнергетический комплекс пред-
ставляет собой один из базовых секторов 
национальной экономики. Он обеспечива-
ет ее устойчивое развитие (в том числе ин-
новационное), а уровень потребления 
энергетических ресурсов является одним 
из показателей экономической безопасно-
сти национальной экономики.  

За последнее десятилетие наблюдается 
значительное увеличение количества по-
требляемых энергоресурсов как в абсо-
лютном значении (рис. 1), так и в пересче-
те на одного занятого в экономике (рис. 2). 
В целом за последние 10 лет потребление 
электроэнергии выросло на 8,3%, а по-
требление на одного занятого в экономике 
по состоянию на 2016 г. – на 5,7%. По мне-
нию Т. П. Петровой, для устойчивого раз-
вития страны необходимо, чтобы электро-
энергетика развивалась опережающими 
темпами [9].  

Действительно, стоимость единицы 
электроэнергии часто определяет тренд 
развития всех остальных секторов, так как 
основная часть продукции электроэнерге-
тического комплекса направляется в ма-
шиностроительный, металлургический, 
химический, сельскохозяйственный и дру-
гие секторы. На рис. 3 представлены дан-
ные о динамике и энергоемкости валового 
внутреннего продукта. 

Н 
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в Российской Федерации 

 
Рис. 1–3, 5, 6 составлены по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Потребление электроэнергии на одного занятого  
в экономике Российской Федерации 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Сопоставление динамики и энергоемкости ВВП 
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Имеющиеся в официальных источниках 
данные показывают значительное увели-
чение энергоемкости ВВП. Если темпы ро-
ста потребляемой электроэнергии превы-
шают темпы роста ВВП, то во всех осталь-
ных секторах экономики составляющая 
энергозатрат в себестоимости создаваемого 
продукта растет с опережающими темпа-
ми, что приводит к уменьшению создавае-
мой ими добавленной стоимости [9], а за 
этим следует уменьшение объема валового 
внутреннего продукта.  

Поэтому можно с уверенностью конста-
тировать, что от эффективности функци-
онирования электроэнергетического ком-
плекса зависит эффективность экономики 
в целом.  

Как и в любом другом секторе экономи-
ки, в электроэнергетике предпринима-

тельские структуры сталкиваются с рядом 
проблем и угроз, которые проявляются в 
увеличении рисков хозяйственной дея-
тельности. Приведем краткий анализ эко-
номической ситуации, которая сложилась 
в электроэнергетическом комплексе Рос-
сии.  

В 2019 г. ускорилось потребление элек-
троэнергии в единой энергетической си-
стеме России (в мае 2019 г. прирост соста-
вил 0,9% по отношению к маю 2018 г.). 
Нагрузка по обеспечению спроса на элек-
троэнергию в ЕЭС России в мае выросла на 
тепловых электростанциях и промышлен-
ных производствах, вырабатывающих 
электроэнергию. Их выработка увеличи-
лась на 10 и 0,2% соответственно. Это со-
провождалось ростом цен на электроэнер-
гию (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Индексы цен на электроэнергию, отпущенную различным  

категориям потребителей в России (апрель 2018 г. принят за 100%) [4] 
 

 
Что касается эффективности экономи-

ческой деятельности, то у компаний элек-
троэнергетического комплекса наблюдает-
ся ряд системных проблем, выраженных в 
сокращении использования мощностей, 
низких темпах прироста фондоотдачи и 
производительности труда. Так, по дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной статистики, изменение фондоотдачи и 
производительности труда за последние 
несколько лет не превышает 100% по от-

ношению к предыдущему году, что свиде-
тельствует о снижении их абсолютных 
значений и об ослаблении экономических 
и инновационных показателей развития 
(превышение темпов прироста показате-
лей эффективности над темпами роста за-
трат) [9]. Заметно снизился и уровень ис-
пользования мощностей (рис. 5).  

Понижающий тренд имеет также ин-
декс предпринимательской уверенности, 
характеризующий как текущий деловой 
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климат, так и перспективное экономиче-
ское состояние предпринимательских 

структур электроэнергетического ком-
плекса (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Средний уровень использования мощностей в электроэнергетике 

 

 

 
Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в электроэнергетике 

 

 
Приведенные показатели развития сви-

детельствуют о необходимости повышения 
делового климата в этой сфере. Решения-
ми в данной области могут стать оптими-
зация нагрузки государственного регули-
рования (снижение регуляторных рисков) 
и повышение уровня конкуренции.  

 

Развитие конкуренции  
на рынке электроэнергетики:  
проблемы и перспективы 
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насьева и В. В. Кузьмина, что процесс про-
изводства и потребления электрической 
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на разделении труда. Предприниматель-
ство на электроэнергетическом рынке яв-
ляется конкурентным в силу того, что по 
самой природе и по определению пред-
принимательство всегда является конку-
рентным [1].  

Являясь необходимым и важным эле-
ментом рыночного механизма, конкурен-
ция по-разному проявляется в различных 
экономических ситуациях. Это оказывает 
существенное влияние на поведение эко-
номических субъектов при принятии ре-
шений относительно различных парамет-
ров хозяйственной деятельности, главным 
образом в отношении объема производства 
и цены на производимую продукцию или 
услугу [8].  

Необходимость развития рыночных от-
ношений в электроэнергетике объективно 
обусловлена как внешними, так и внут-
ренними причинами. Анализ тех и других 
имеет важное значение не только для 
обоснования необходимости перехода от-
расли к рыночной модели развития, но и 
для понимания перспектив ее развития.  

В последние десятилетия XX в. многие 
зарубежные страны (США, страны Евро-
пы, Латинской Америки, Ближнего Восто-
ка, Австралии, Азии, Африки) приступили 
к реформированию электроэнергетики.  
В настоящее время в разных странах про-
цесс реформирования проходит различ-
ные стадии. Во многих странах, особенно 
странах Европы, этот процесс развивается 
достаточно высокими темпами. Причины, 
обусловившие столь динамичное и мас-
штабное реформирование отрасли, носят 
объективный характер и связаны с тенден-
циями в развитии мировой экономики в 
80–90-е гг. XX в.  

В конце XX в. многие страны (например, 
Великобритания, Швеция, Дания, Новая 
Зеландия) начали отказываться от жестко-
го централизованного планирования и ре-
гулирования со стороны государства и 
стали реформировать электроэнергетиче-
ский комплекс и формировать рынок 
электроэнергии на принципах дерегули-
рования и либерализации. Открытие рын-

ка электроэнергетики для конкуренции и 
развитие конкурентных отношений стали 
основной идеей таких преобразований [1].  

Рынок электроэнергетики представляет 
собой естественную монополию, но его 
важной отличительной особенностью ста-
ло использование инструментов государ-
ственного регулирования начиная с пери-
ода его возникновения. В экономике Рос-
сийской Федерации индекс Херфиндаля –
Хиршмана в 2018 г. для 50 (из 884) пред-
приятий по производству, передаче и рас-
пределению электроэнергии составляет 
291, что свидетельствует о невысокой об-
щей концентрации электроэнергетических 
компаний. Однако если рассчитывать ин-
декс для каждой конкретной территории, 
то здесь концентрация часто бывает абсо-
лютной.  

 По мнению Ф. Н. Давыдовского, пере-
ход от монополии к конкурентным отно-
шениям в сфере электроэнергетики, но с 
контролирующей и регулирующей функ-
цией государства, является целью преобра-
зований, направленных на расширение 
роли частных предприятий в развитии 
конкурентной структуры данного сектора. 
Данный тренд наблюдается во многих раз-
витых экономиках [5; 6]. 

 В России также происходит постепен-
ный переход к созданию конкурентной 
среды в электроэнергетике. Рынок элек-
троэнергетики представлен естественно-
монопольным комплексом и потенциаль-
ными конкурентными предприниматель-
скими структурами. Естественно-моно-
польный комплекс включает магистраль-
ные сети (представленные межрегиональ-
ными распределительными сетевыми ком-
паниями) и оперативно-диспетчерское 
управление. Потенциально-конкурентный 
рынок (производство, сбыт, ремонт, сер-
вис) представлен электростанциями (опто-
вый рынок) и теплоэлектростанциями. 

Таким образом, развитие конкурентных 
отношений представляется главным ин-
струментом повышения эффективности 
электроэнергетического комплекса (рис. 7). 
Все три вида эффективности могут одно-
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временно достигаться только в условиях 
конкурентных отношений. В условиях мо-
нополии централизованное планирование 
и регулирование со стороны государства 

через систему установленных тарифов 
позволяет переложить затраты на капи-
тальное строительство и эксплуатацию на 
конечных потребителей. 

 

 
 

Рис. 7. Направления повышения экономической эффективности  
электроэнергетических компаний [6] 

 

 
На потребителя перекладываются также 

и риски хозяйственной деятельности элек-
троэнергетических компаний. Как след-
ствие, ценообразование на основе издер-
жек, позволяющее переложить их на по-
требителей, не обеспечивает достаточно 
мощные стимулы для осуществления по-
литики снижения себестоимости продук-
ции. В этих условиях наиболее приемле-
мыми формами стимулирования компа-
ний являются соответствующие методы 
регулирования текущих затрат в зависи-
мости от распределяемого внутри таких 
структур дохода от реализации конечной 
продукции [5; 6]. 

 
Государственное регулирование  
электроэнергетики 

К 60-м гг. XX в. вертикально интегриро-
ванные электроэнергетические структуры 

начали охватывать целые страны. Верти-
кально интегрированная электроэнерге-
тика, осуществляя энергоснабжение в рам-
ках государственного регулирования, 
успешно решала вопросы электрифика-
ции, расширения и технического перево-
оружения, повышения эффективности па-
раллельной работы крупных электростан-
ций в составе единых систем. Возникшие 
проблемы в 1980–1990-е гг. в сфере элек-
троэнергетики поставили вопрос о каче-
стве его регулирования. 

Почему необходимо государственное 
регулирование? Мантра совершенной 
конкуренции наталкивается на жесткую 
реальность несовершенных экономиче-
ских отношений. Либерализация социаль-
но-экономических и политических про-
цессов приводит к монополизации рынка. 
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ке Жан Тироль в своих трудах доказал и 
обосновал необходимость государственно-
го регулирования монополий с целью не-
допущения необходимого роста цен [11].  

Исторически во многих странах необ-
ходимость государственного вмешатель-
ства, регулирования электроэнергетики 
объяснялась следующими причинами: 

 государство было заинтересовано в 
том, чтобы каждый потребитель был под-
ключен к сети, но не в каждом потребителе 
(или группе потребителей) были заинтере-
сованы электроэнергетические компании, 
хотя бы в силу территориального фактора 
в условиях рыночной конкуренции; выда-
ча концессии на определенные террито-
рии решала эту проблему, обязав тем са-
мым компании подключать всех потреби-
телей;  

 в целях недопущения злоупотребле-
ний государство вынуждено было взять на 
себя регулирование отбора фирм для за-
крепления в качестве энергоснабжающих 
организаций в определенной географиче-
ской зоне; злоупотребления были как в за-
вышении цены для потребителя (чтобы 
максимизировать прибыль электрокомпа-
ний), так и в ее занижении (демпинг), что-
бы вытеснить конкурентов, при этом про-
мышленности и домохозяйствам нужен 
был фиксированный и доступный тариф;  

 с ростом отрасли электроэнергетики 
было необходимо оперативно отслеживать 
работу электростанций, координировать 
их деятельность, и на тот момент ответ-
ственным органом могло выступать только 
государство;  

 электроэнергетика стала ведущей от-
раслью, развивающей экономику страны, 
что и стало ее конкурентным преимуще-
ством на мировом рынке; строительство 
новых энергообъектов входило в стратеги-
ческий план развития всего государства, и 
параллельно с ним шло строительство це-
лых промышленных районов; возрастание 
спроса на электроэнергию со стороны 
населения и промышленности делало по-
следнюю товаром первой необходимости, 

что, несомненно, требовало государствен-
ного регулирования.  

 В экономике Российской Федерации в 
начале 2000-х гг. сложилась ситуация, ко-
гда тарифы были объективно завышены 
для населения, а тарифы, по которым про-
давали электроэнергию на рынок электро-
станции, – занижены, что делало невоз-
можным модернизацию и развитие ком-
паний. Энергоснабжающие организации 
действовали по принципу «издержки 
плюс». Это означает, что менеджмент 
энергоснабжающей организации не заин-
тересован разрабатывать и внедрять меро-
приятия по снижению издержек или будет 
проводить эту работу формально (офици-
ально – сэкономил, неофициально – пере-
расходовал). Зачем снижать издержки, ес-
ли результатом будет вознаграждение в 
виде пониженных тарифов? Такая практи-
ка вошла в экономическую теорию госу-
дарственного регулирования как фактор  
Х-неэффективности, который охарактери-
зовали как один из «провалов» государства 
(ошибок государственного регулирова-
ния).  

Как правило, Х-неэффективность появ-
ляется в том случае, когда предприятие 
производит нерыночный товар, цена ко-
торого должна покрывать все издержки, с 
ней связанные. Предприятие не использу-
ет в полной мере технологические воз-
можности снижения издержек или повы-
шения производительности труда. 

Как оказалось, регулируемый тариф 
должен был выполнять три основные 
функции:  

1. Гарантировать потребителю фиксиро-
ванный и справедливый тариф, который 
должен обладать простотой и ясностью. 
Однако в силу роста цен на энергоносите-
ли во всем мире, материалы и услуги сто-
ронних организаций в 1970-х гг. энерго-
снабжающие организации через опреде-
ленный период времени объективно по-
ставили вопрос перед органами государ-
ственного регулирования о повышении 
тарифов и спровоцировали энергетиче-
ский кризис 1973–1975 гг. Возросшие та-
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рифы родили массу социальных проблем, 
дискуссий и обвинений в адрес государ-
ства, которое, по мнению общественности, 
должно гарантировать справедливый та-
риф. Потребитель, не принимавший уча-
стие в формировании повышенных тари-
фов, не захочет понять идею нести допол-
нительные расходы на электрическую 
энергию. Естественно, его реакция в дан-
ном случае будет негативной. Таким обра-
зом, уже первое обоснованное повышение 
тарифов вызвало недовольство потребите-
лей. Как явление, вызывающее конфликт 
интересов, повышение тарифов на элек-
трическую (и тепловую) энергию и в 
настоящее время является непопулярным 
действием органов государственного регу-
лирования и энергоснабжающих органи-
заций.  

2. Определять существование и экономи-
ческое развитие самой естественной моно-
полии. В тариф должны закладываться не 
только затраты на поддержание и эксплуа-
тацию уже существующей системы, но и 
на предстоящие инвестиции в ее развитие 
и модернизацию, а также инновационную 
деятельность. Установить тариф, включа-
ющий вышеупомянутые затраты, а также 
найти баланс интересов потребителя и 
субъекта регулирования – это искусство и 
мудрость государственного регулирова-
ния. Однако сам факт определения такой 
точки не снимет раздражения потребителя 
до тех пор, пока сам потребитель не убе-
дится, что любое снижение тарифов ниже 
установленного уровня приведет к пере-
боям в его энергоснабжении.  

3. Выступать в качестве инструмента 
экономической и социальной политики.  
В данном случае процесс установления та-
рифов выходит далеко за рамки компе-
тентности органа государственного регу-
лирования. Политическим властям часто 
требуется поддержка регулирующих орга-
нов в проведении определенных меропри-
ятий в области социальной или промыш-
ленной политики, в том числе путем пере-
распределения доходов за счет перегруп-
пировки тарифов – перекрестного субси-

дирования. Эта мера, если она проводится 
гласно, на базе осознанного компромисса, 
и применяется временно под известную в 
обществе программу экономического ро-
ста (тем более с условием возврата в после-
дующем повышенных расходов за счет 
эффекта масштаба или устранения очагов 
неэффективности), в принципе не несет в 
себе нежелательных последствий в эконо-
мическом плане. Но в остальных случаях 
избыточное вмешательство властей в регу-
лирование естественных монополий при-
водит либо к недостаткам средств у есте-
ственной монополии, что ухудшает пара-
метры энергоснабжения, либо к простому 
перераспределению доходов между потре-
бителями без последующих компенсаций. 
Регулирующая тарифы политика мировых 
стран столкнулась с вышеизложенными 
проблемами.  

В России многие рынки являются ча-
стично монополизированными, поэтому 

саморегуляция на них затруднена. В 2017 г. 

в Российской Федерации был принят 
Национальный план развития конкурен-
ции на 2018–2020 годы, в котором были 
определены основные направления, цели 
и задачи государственной политики в об-
ласти развития конкуренции (в том числе 
повышение экономической эффективно-
сти и конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов)1.  

Государственная политика в области 
развития конкуренции базируется на ряде 
приципов, таких как обеспечение равных 
условий и свободы экономической дея-
тельности на территории Российской Фе-
дерации, недопустимость государственно-
го регулирования цен (тарифов), осу-
ществляемого посредством определения 
(установления) цен (тарифов) или их пре-
дельного уровня на конкурентных товар-
ных рынках, развитие конкуренции в сфе-
рах экономической деятельности государ-
ственных предприятий, открытость анти-

                                                 
1 Утвержден Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по разви-
тию конкуренции». 
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монопольной политики и пр., а также 
включает ключевые показатели нацио-
нального плана развития конкуренции, на 
основе которых определяются стратегии 
развития конкуренции в отраслевом раз-
резе.  

 
Тарифная политика  
как элемент регулирования 

Как указано в Стратегии развития элек-
тросетевого комплекса Российской Феде-
рации1, тариф на электрическую энергию 
в России практически исчерпал потенциал 
роста, а динамика развития отрасли и всей 
экономики привела к возникновению до-
полнительных задач. 

Тариф – это цена, плата за конкретную 
услугу. В экономике тариф можно встре-
тить в области электроэнергетики, транс-
порта и перевозок, коммуникаций и др. 
Соответственно, в различных областях та-
рифы бывают регулируемые и нерегули-
руемые.  

Говоря о тарифах на электроэнергию в 
России, необходимо отметить некоторые 
особенности. Во-первых, в структуре цены 
на электроэнергию различают две состав-
ляющие: тариф за мощность и тариф за 
электроэнергию, которые принципиально 
отличаются друг от друга.  

Тариф за мощность характеризуется 
тем, что он платится потребителем за 
предоставление фиксированной мощно-
сти, на основании которой получается са-
ма электроэнергия. Данный тариф коли-
чественно выражается в кВт. В России его 
плательщиками, как правило, являются 
предприятия и коммерческие организа-
ции, а не население (домохозяйства).  

Тариф за электроэнергию платят все, 
кому фактически передается электроэнер-
гия, выраженная в кВт∙ч. В России тариф 
не одинаков для различных групп потре-
бителей, он дифференцируется регио-

                                                 
1 Утверждена Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511−р «Об 
утверждении Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации». 

нально, а также в зависимости от времени 
суток и времени года.  

Во-вторых, в тариф за электроэнергию 
включаются все затраты, полученные в 
технологической цепочке от непосред-
ственного производства электроэнергии до 
ее передачи потребителю в точке присо-
единения последнего к сети. В структуру 
затрат входят расходы на генерацию, пе-
редачу электроэнергии по магистральным 
и региональным сетям, на содержание 
сбытовых организаций и администратора 
транспортных сетей.  

В-третьих, на рынке устанавливаются 
тарифы не только для потребителей, но и 
для самих субъектов технологической це-
почки производства электроэнергии.  

Как уже отмечалось ранее, высокая 
энергоемкость экономики, выраженная 
долей энергозатрат в структуре себестои-
мости продукции, приводит к тому, что 
предпринимательские структуры электро-
энергетического комплекса оказывают су-
щественное влияние на развитие экономи-
ки страны. То, каким образом эти органи-
зации формируют цены на свои продукты 
(электроэнергию), определяет динамику 
общеэкономических показателей, в том 
числе динамику цен в экономике.  

Преимущества и недостатки политики 
высоких и низких тарифов представлены 
на рис. 8. В связи с этим следует отметить 
то обстоятельство, что ни в отраслевой, ни 
в общеэкономической научной россий-
ской литературе до недавнего времени не 
уделялось серьезного внимания такому 
важному для формирования тарифов ас-
пекту, как эффективность функциониро-
вания энергетических предприятий.  

Очевидно, что уровень производствен-
ной эффективности выработки электро-
энергии разными производителями следу-
ет учитывать при определении величины 
тарифа. Однако в нашей стране в настоя-
щее время назначение тарифов регулиру-
ющими органами не всегда происходит с 
учетом оценки эффективности фактиче-
ской деятельности производителей. На-
блюдая за ходом событий последних лет, 
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можно отметить заметный сдвиг в преоб-
разовании государственной политики та-

рифного регулирования в Российской Фе-
дерации.  

 

 
Рис. 8. Преимущества и недостатки политики высоких и низких тарифов [3] 

 

Как отмечает Д. А. Васильев, «запущен 
новый метод эталонов в одной из сфер ре-
гулирования цен (тарифов), подготовлены 
аналогичные изменения в нормативные 
правовые акты еще в двух крупных сферах 
тарифного регулирования (электрические 
сети / водоснабжение и водоотведение), 
закладывается фундамент для новой си-
стемы государственного тарифного регу-
лирования в целях обеспечения единооб-
разия и стандартизации подходов, исклю-
чающих дискриминацию, субъективность 
при принятии тарифных решений, а так-
же создающих стимулы для повышения 
инвестиционной привлекательности от-
раслей, внедрения инноваций и роста эф-
фективности регулируемых организаций» 
[2. – С. 162]. 

 
Направления повышения  
эффективности  
электроэнергетических компаний 

В экономике существует огромное ко-
личество определений понятия эффек-
тивности. Наиболее общий смысл этого 
термина раскрывается через степень до-
стижения оптимума какого-либо экономи-
ческого процесса (действия). Эффектив-
ность тесно связана с понятием неэффек-
тивности, которая возникает при условии, 
что что-то можно было сделать лучше, 
например, затратить меньше ресурсов для 
производства товара.  

Как можно определить эффективность 
работы генерирующей компании в элек-
троэнергетике? Важно подчеркнуть, что 
для установления индивидуального тари-
фа для каждой электростанции необходи-
мо оценить степень реализации ее произ-
водственного потенциала, т. е. оценить то, 
на сколько эффективно распределены ре-
сурсы при определенном технологическом 
производстве электроэнергии. Речь идет о 
производственной эффективности, кото-
рая достигается при минимуме затрат при 
определенном выпуске или при максиму-
ме выпуска при определенных затратах. 
Если мы говорим, что компания работает 
производственно неэффективно, то это 
значит, что она может сократить опреде-
ленное количество ресурсов для поддер-
жания прежнего уровня выпуска или уве-
личить выпуск, сохраняя прежнюю струк-
туру затрат.  

Основная сложность возникает в адек-
ватной оценке производственного потен-
циала. Она может быть получена практи-
ческим путем на основе предыдущих пе-
риодов работы объекта, технических ис-
пытаний и сравнения со схожими объек-
тами. В электроэнергетике встречаются 
ТЭЦ со схожими энергетическими уста-
новками, но это большая редкость. Прове-
сти технические испытания электростан-
ций при данном исследовании не пред-

Политика высоких тарифов:
- стимулирует энергосбережение 
экономики (+);
- способствует эффективной 
перестройке инфраструктуры 
экономики (+);
- приводит к раскручиванию 
инфляционной спирали (-)

Политика низких тарифов: 

- приводит к снижению издержек реального 
сектора экономики (+);

- замедляет процессы обновления 
производственных мощностей (-);

- замедляет процессы инновационного 
развития (-)
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ставляется возможным. Поэтому основой 
для оценки производственного потенциа-
ла могут быть лишь результаты деятельно-
сти прошлых периодов электростанций.  

Отметим, что производственная эффек-
тивность – это степень реализации произ-
водственного потенциала. Если построить 
для электроэнергетических компаний кри-
вую производственных возможностей, то все 
точки, лежащие на линии границы произ-
водственных возможностей, будут эффек-
тивными. Множество точек, лежащих вы-
ше границы производственных возможно-
стей, являются неэффективными. Произ-
водственная эффективность определяется 
как отношение длин векторов с одинако-
вым угловым коэффициентом, исходящих 
из начала затрат в точки фактических и 
эффективных затрат ресурсов. Получить 
значение эффективных затрат можно, 
определив пересечения вектора фактиче-
ских затрат с производственной функцией, 
а затем поделив любую из полученных ко-
ординат в точке пересечения на соответ-
ствующую координату точки фактических 
затрат. 

С целью получения и оценки производ-
ственных возможностей (production frontiers) 
и исследований операций в экономике 
можно рекомендовать использовать непа-
раметрический метод DEA (Data Envelopment 
Analysis), который оценивает производ-
ственную эффективность производствен-
ных объектов (Decision Making Unit – 
DMU). В микроэкономике в разделе произ-
водственной теории фирмы комбинации 
затрачиваемых ресурсов и выпуска изоб-
ражаются с помощью производственной 
функции. Используя данную функцию, 
можно обнаружить множество максималь-
ных выпусков при всех возможных комби-
нациях ресурсов, т. е. построить границу 
производственных возможностей [12]. 
Преимущества метода DEA заключаются в 
следующем:  

 для расчета производственных эф-
фективностей нет необходимости явно 

определять производственную функцию в 
ее математическом виде; 

 можно обрабатывать данные с не-
сколькими входными и выходными пара-
метрами;  

 источник неэффективности объекта 
может быть обнаружен и измерен;  

 метод выступает не только как ин-
струмент исследования и оценки, но и как 
инструмент, с помощью которого прини-
мается решение. 

По сути, метод DEA представляет собой 
инструмент бенчмаркинга, использование 
которого позволяет не только установить 
наиболее эффективные организационные 
единицы, но и выделить из их числа эта-
лоны для неэффективных объектов, опре-
делив при этом, сколь далеко последние 
расположены от первых. Необходимо от-
метить, что во многих развитых странах 
метод DEA используется как составная 
часть системы государственного регулиро-
вания.  

 
Заключение 

В нашей стране в сфере электроэнерге-
тики в настоящее время осуществляется 
постепенный переход к конкурентным от-
ношениям, идет поиск новых возможно-
стей повышения эффективности электро-
энергетических компаний. При этом за-
действуются все ресурсы – как внутренние 
возможности самих компаний, так и воз-
можности государства, выступающего ре-
гулятором экономических отношений.  
В настоящее время Федеральной антимо-
нопольной службой совместно с Мини-
стерством энергетики Российской Федера-
ции разработана новая дорожная карта, 
направленная на развитие конкуренции в 
сфере электроэнергетики, предполагаю-
щая внедрение наиболее передовых мето-
дов тарифного регулирования в электро-
энергетике (метод эталонов) и повышение 
эффективности деятельности, инвестици-
онной и инновационной активности элек-
троэнергетических компаний. 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ СПОРТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 

М. С. Гордиенко, О. В. Литвишко 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с развитием сферы физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на современном этапе. Авторами исследовано несколько моделей развития спорта, 
сформированных на основе международного опыта. Первая модель характерна для государств с социали-
стическим укладом, где ставка делается на бюджетные источники поддержки развития спорта. Вторая мо-
дель связана с использованием средств благотворителей и спонсоров. Третья модель представляет собой 
комбинацию двух первых подходов. При использовании четвертой модели упор делается на собственную 
коммерческую деятельность при незначительной доле прочих источников. Процесс развития профессио-
нального спорта в России сопровождается переходом от первого пути ко второму и третьему при возраста-
ющей роли четвертого. В статье также представлено нормативно-правовое поле финансирования сферы 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, проанализированы прямые бюджетные меры под-
держки (кассовые расходы в совокупности и в разрезе основных статей за 2011–2019 гг.), а также косвенные 
налоговые и неналоговые меры поддержки отрасли физической культуры и спорта. Рассмотрена междуна-
родная практика поддержки спортивной индустрии как социально значимой сферы общественных отно-
шений. Авторами отмечены наиболее перспективные направления стимулирования развития, которые мо-
гут принести наибольший экономический эффект как для профессионального (коммерческого), так и для 
массового (любительского) спорта, а также спорта высших достижений, что будет способствовать укрепле-
нию человеческого потенциала России. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, бюджет, налоги, неналоговые платежи, финансирование, фи-
нансовые механизмы. 

 

BUDGET-TAX AND NON-TAX MECHANISMS  
IN SPORT INDUSTRY DEVELOPMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mikhail S. Gordienko, Oleg V. Litvishko 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

The article studies a number of issues connected with the development of physical culture and sport in the Russian 
Federation on today’s stage. The authors investigated several models of sport development formed on the basis of 
international experience. The first model is typical of countries with social structure, where everything is based on 
budget sources of sport support. The second model is connected with using resources of philanthropists and 
sponsors. The third model is a combination of first two approaches. When the fourth model is used the focus is 
made on their own commercial activity with a small share of other sources. The process of professional sport 
development in Russia moves from the first model to the second and the third one, while the role of the fourth one is 
growing. The article also provides the normative and legal field of financing physical culture and sport in the 
Russian Federation, analyzes direct budget steps of support (cash expenses in totality and in section of key articles 
for 2011–2019) and indirect tax and non-tax steps of support of physical culture and sport. The international practice 
of supporting sport industry as a socially important field of public relations was shown. The authors underline the 

                                                 
1 Статья подготовлена по результатам исследования, проведенного при финансовой поддержке РФФИ,  
проект № 18-310-20008. 
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most promising lines in motivating the development that could bring the highest economic effect both for 
professional (commercial) and for mass (amateur) sport, as well as for sport of high achievements, which can foster 
strengthening the human potential of Russia. 
Keywords: physical culture, sport, budget, taxes, non-tax payments, financing, finance mechanisms. 

 
 

 условиях перехода к цифровой  
экономике руководством страны все 
большее внимание уделяется  

информационно-телекоммуникационным 
технологиям, внедряемым в процесс госу-
дарственного управления. Однако созда-
ются и администрируются эти технологии, 
как и популярный ныне искусственный 
интеллект, исключительно человеком. 
Именно поэтому большинство высокотех-
нологичных компаний уделяют значи-
тельное внимание развитию собственного 
человеческого (кадрового) потенциала, что 
основывается на его непрерывном духов-
ном и физическом совершенствовании. 
Вторая составляющая процесса связана с 
физиологическим становлением, даль-
нейшим физическим развитием и укреп-
лением индивида. Эти факторы способ-
ствуют наиболее полному формированию 
организма, укреплению его иммунных ме-
ханизмов, разностороннему развитию в 
целом. Все это в совокупности при мас-
штабировании на российское общество 
направлено на социальное и экономиче-
ское развитие социума, на качественное 
накопление человеческого потенциала 
(применительно к частному сектору эко-
номики чаще применяется термин «чело-
веческий капитал» конкретной компании), 
а также на минимизацию издержек госу-
дарства, связанных с компенсацией и ре-
шением проблем нездорового образа жиз-
ни и асоциального поведения. Огромную 
роль в достижении данных целей играет 
отрасль физической культуры и спорта, 
развитие которой является одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики.  

Мировая практика управления спор-
тивной отраслью свидетельствует о нали-
чии трех моделей развития: 

1. Интервенционалистская модель. Пред-
полагает полное вмешательство в сектор и 

его регулирование, что характерно для ад-
министративно-командных форм эконо-
мического регулирования (например, в 
Китае) [6; 12]. 

2. Либеральная модель. Предполагает 
полную децентрализацию и невмешатель-
ство, характеризуется практически пол-
ным отсутствием финансирования спорта 
из бюджета (например, в США). При этом 
лукавство подхода невмешательства про-
является в наличии мер поддержки с при-
менением методов налогового стимулиро-
вания и выделения средств из внебюджет-
ных фондов, что, безусловно, относится к 
компетенциям, возможностям и интересам 
государства, а не свободного рынка. 

3. Смешанная, или европейская, модель. 
Предполагает тесное сотрудничество регу-
лятора – профильного министерства с 
субъектами спортивной деятельности (ха-
рактерна для стран ЕС и России). На 
наиболее приоритетные направления от-
крыто выделяются финансовые ресурсы 
государства. При этом обособленным хо-
зяйствующим субъектам предоставляется 
возможность получения доходов, а также 
проведения самостоятельной финансовой 
политики для наиболее качественной реа-
лизации собственных целей (не всегда ис-
ключительно спортивных).  

На сегодняшний день реализация фи-
зической культуры и спорта в Российской 
Федерации имеет серьезные ограничения, 
связанные, с одной стороны, с несовершен-
ством механизмов финансирования и сти-
мулирования данной сферы, а с другой – 
со снижением покупательной способности 
населения как приобретателя услуг. Пер-
вое направление финансирования фор-
мируется на основе финансовых ресурсов 
государства (элемент патерналистской 
экономики, когда главенствующая роль 
регулирования реализуется государствен-
ными органами власти), второе – на основе 

В 
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личных финансов домохозяйств (элемент 
либеральной рыночной экономики, когда 
регулирование происходит стихийно либо 
на основе дуального отношения спроса и 
предложения на рынке, либо благодаря 
«невидимой руке рынка», контролируе-
мой, как правило, структурами монополи-

стического или олигополистического ха-
рактера). 

Нормативно-правовое поле, регулиру-
ющее сферу физической культуры и спор-
та Российской Федерации в целом и во-
просы ее финансирования в частности, 
представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Нормативно-правовое поле, регулирующее сферу 
финансирования физической культуры и спорта России 

 
Как видим, существующая система ре-

гулирования процесса финансирования 
формируется на основе правовых источ-
ников различного управленческого уровня 
и представляет собой систему принципов, 
отношений субъектов, осуществляющих 
свою деятельность для реализации консти-
туционных прав граждан Российской Фе-
дерации в сфере физической культуры и 
спорта.  

Рассмотрим два существующих подхода 
к финансированию физической культуры 
и спорта в России. 

Прямое финансирование связано с выде-
лением конкретных финансовых ресурсов 
по статьям расходов одного из уровней 
или всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также из внебюд-
жетных фондов. Отметим, что внебюджет-

ное финансирование является одним из 
наиболее сложных с позиции внешнего 
финансового контроля, так как применя-
ются разные источники и на разных усло-
виях (например, доходы от собственной 
деятельности, трансферты из внебюджет-
ных спортивных фондов в целях финансо-
вой поддержки, перечисления спонсоров и 
др.) [4]. 

Ресурсы федерального бюджета, как 
правило, используются для финансирова-
ния спорта высоких достижений, профес-
сионального спорта (например, олимпий-
ское движение, спортивный резерв), спе-
циализированных организаций государ-
ственного или государственно-частного 
типа хозяйствования (рис. 2). Данный под-
ход наиболее эффективен для достижения 
высоких результатов в спортивных дисци-
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плинах участников международных со-
ревнований, представляющих Российскую 
Федерацию. Помимо спортивной он со-
держит в себе и имиджевую составляю-
щую. Отрицательной стороной подхода 

является его зауженность с позиции коли-
чества конечных получателей, поскольку 
массовый спорт финансируется преиму-
щественно через региональные бюджеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Финансирование физической культуры и спорта в Российской Федерации [3] 

 
Подобная практика наблюдается и за 

рубежом, например, в США, Канаде, 
Франции, Италии, Финляндии и ряде дру-
гих стран, где детско-юношеский спорт, 
оздоровительное движение в значительной 
мере финансируются из местных бюдже-
тов. Существенная разница между отече-
ственной и зарубежной практикой заклю-
чается в том, что в России субфедеральный 
уровень более ограничен в своих расход-
ных возможностях, чем федеральный, а за 
рубежом ситуация чаще противоположная. 

Абсолютные финансовые показатели 
свидетельствуют о том, что в Российской 
Федерации совокупный объем чистых кас-
совых расходов, направляемых в сферу фи-
зической культуры и спорта, за период с 
2011 по 2018 г. возрос со 162 млрд до  
331 млрд рублей. Уменьшение объема рас-
ходов в 2019 г. связано с тем, что данные 
представлены на 1 октября 2019 г., поэтому 
показатель будет скорректирован после 
принятия отчета об исполнении бюджетов 
по итогам 2019 финансового года (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Совокупный объем чистых кассовых расходов, направляемых в сферу  

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2011–2019 гг. (в руб.) 

 

Рис. 3 и 4 составлены по данным конструктора данных портала «Электронный бюджет» Минфина России. 
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Анализ динамики чистых кассовых рас-
ходов на физическую культуру и спорт в 
России в разрезе основных статей затрат 
показал приоритетность спорта высших 
достижений, объем финансирования ко-
торого в 2011–2018 гг. возрос с 60 млрд до 
166 млрд рублей (рис. 4). Вторую и третью 
строчки делят между собой соответственно 
расходы на физическую культуру и массо-
вый спорт, объем которых был практиче-
ски одинаков до 2015 г. и составлял около 
45–50 млрд рублей ежегодно. С 2016 г. фи-

зическая культура получила больший фи-
нансовый импульс, который в 2018 г. оце-
нивался в 86,5 млрд рублей. Массовый 
спорт в том же году был профинансирован 
на рекордные за рассматриваемый период 
наблюдений 57 млрд рублей. Статьи рас-
ходов «Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта» и «Прикладные 
научные исследования в области физиче-
ской культуры и спорта» замыкают рей-
тинг. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика расходов в Российской Федерации на спорт  
в разрезе основных статей (в руб.) 

 
Рост финансирования спорта высших 
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Олимпийских игр в Сочи, чемпионата ми-
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физической культуры и массового спорта в 
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участия или отсутствия такового в надна-
циональных интеграционных образовани-
ях; обязательств, которые приняло на себя 
государство как публичный субъект [11]. 

Ретроспективный анализ изменений в фе-
деральном налоговом законодательстве 
Российской Федерации представлен на 
рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Изменения в федеральном налоговом законодательстве Российской Федерации  
в части налогового стимулирования физической культуры и спорта [2; 10] 

•Освобождение от выплат НДФЛ профсоюзными комитетами членам профсоюзов за счет
членских взносов, а также выплат, производимых молодежными и детскими организациями
своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов, связанных с проведением
культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий

2000 г.

•Перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, был дополнен указанием на три
вида международных спортивных соревнований, призы за участие в которых также не
подлежали налогообложению: Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, Всемирные
шахматные олимпиады

2004 г.

•К санаторно-курортным и оздоровительным организациям в целях налогообложения доходов
физических лиц отнесли оздоровительные и спортивные детские лагеря

2007 г.

•На спортивных судей стало распространяться освобождение от налогообложения доходов
физических лиц в виде оплаты стоимости питания, оборудования, спортивной и парадной
формы, получаемых ранее только спортсменами и работниками физкультурно-спортивных
организаций для тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях

2009 г.

•Отмечалась необходимость принятия решения о расширении перечня видов деятельности,
гранты на поддержку которых не учитываются при определении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, с включением в этот перечень программ в области охраны здоровья
населения, физической культуры и массового спорта.
•Предполагалось установить ограничения, позволяющие обеспечить эффективное
администрирование целевого характера указанных средств

2010 г.

•Освобождается от налогообложения реализация на территории Российской Федерации услуг
населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, т. е. в отношении этих услуг предусмотрено освобождение от НДС.
•Налогоплательщик обладает правом получить социальный вычет в сумме доходов,
перечисляемых им в виде пожертвований некоммерческим организациям ФКС (за
исключением профессионального спорта). Этот социальный вычет ограничен размером 25%
суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению

2011 г.

•Указанная льгота стала применяться в отношении любого тренировочного процесса, ранее ее
применение было ограничено только учебно-тренировочным процессом

2012 г.

•Принимаются пакеты льгот для проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и
XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, Кубка конфедераций FIFA 2017, чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г. в России.
•Освобождены от НДФЛ доходы в натуральной форме в виде форменной одежды и вещевого
имущества, полученные добровольцами, волонтерами в рамках гражданско-правовых
договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг

2013 г.
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Совокупность уже реализованных на 
федеральном уровне мер состоит из двух 
частей: меры общего характера, влияющие 
на всю систему в целом и закладывающие 
долгосрочные тенденции, а также кон-
кретные меры, реализуемые под проведе-
ние какого-либо масштабного спортивного 
мероприятия.  

При этом в рассматриваемой сфере 
проводится крайне мало налоговых пре-
ференций, в частности на региональном и 
местном уровнях власти, что связано с 
концентрацией финансовых ресурсов в 
центре, невозможностью покрытия выпа-
дающих доходов бюджетов на нижестоя-
щих уровнях системы. 

Подавляющая часть стимулирующих 
финансирование анализируемой сферы 
норм представлена в Налоговом кодексе 
Российской Федерации, регулирующем 
элементную структуру отдельных видов 
налогов. 

Перспективные параметры налогового 
стимулирования представлены в Основ-
ных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации. Анализ данного доку-
мента за 2017–2022 гг. свидетельствует о 
том, что в направлениях на 2017–2018 гг. 
сфера физической культуры и спорта не 
упоминалась, за исключением параметров 
расходов бюджетов бюджетной системы по 
разделам функциональной классифика-
ции. В 2019 г. документ обозначил необхо-
димость освобождения от налогообложе-
ния операций по реализации товаров, ра-
бот, услуг, а также имущества и земельных 
участков, используемых для достижения 
физкультурно-спортивных целей хозяй-
ствующими субъектами, единственными 
собственниками имущества которых явля-
ются общественные или общероссийские 
организации инвалидов, созданные для 
достижения физкультурно-спортивных 
целей. Кроме того, предполагалось осво-
бождение от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) при реализации 
входных билетов и абонементов на спор-
тивно-зрелищные мероприятия, а также 

при оказании услуг по предоставлению в 
аренду спортивных сооружений для под-
готовки и проведения мероприятий.  

Были установлены также пониженные 
тарифы страховых взносов во внебюджет-
ные фонды Российской Федерации для 
некоммерческих организаций, применя-
ющих упрощенную систему налогообло-
жения и осуществляющих в соответствии с 
учредительными документами деятель-
ность в области массового спорта (за ис-
ключением профессионального) на пере-
ходный период до 2025 г. 

Таким образом, сфера физической 
культуры и спорта представлена исключи-
тельно в части перспективных параметров 
расходов бюджетов бюджетной системы по 
разделам функциональной классифика-
ции до 2022 гг. Как видно из рис. 6, на рас-
сматриваемую сферу в 2020–2022 гг. пла-
нируется направлять наименьший объем 
средств – от 370 млрд до 410 млрд рублей, 
что составляет только 0,3% ВВП страны. 
Данный факт подчеркивает необходи-
мость и актуальность применения допол-
нительных мер стимулирования развития 
отрасли на основе налоговых и неналого-
вых механизмов. 

Зарубежный опыт налогового стимули-
рования основывается на льготировании 
приоритетных направлений услуг. Наи-
большее количество стран проводит поли-
тику поддержки физической культуры и 
спорта на основе освобождения от уплаты 
налогов юридических лиц, созданных в 
форме некоммерческих организаций.  

Германия льготирует налогообложение 
финансового результата спортивных клу-
бов от хозяйственной и коммерческой дея-
тельности. Продажа спортивных товаров 
различного предназначения не облагается 
налогом на прибыль, если объем прибыли 
не превышает определенный показатель. 
Помимо этого, налоговое поощрение име-
ют клубы, привлекающие к своей деятель-
ности волонтеров, участвующих не только 
в мероприятиях клуба, но и в различных 
социально значимых общественных меро-
приятиях. При этом клубы, ориентиро-
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ванные исключительно на коммерцию, 
льгот не получают. Англия облагает нало-
гом дотации и субсидии спортивных орга-
низаций, но в исключительных случаях 

может выделять дополнительные финан-
совые ресурсы для проведения мероприя-
тий и развития клубов. 

  

 
 

Рис. 6. Расходы бюджетов бюджетной системы по разделам функциональной  
классификации в 2019–2022 гг. в РФ (в млрд руб.) 

 
В Бразилии спортивные мероприятия и 

организации финансируются спонсорски-
ми компаниями, которые получают от го- 
сударства разного рода налоговые послаб-
ления, например, налоговые вычеты на 
величину суммы перечислений в органи-
зации сферы физической культуры и 
спорта, аккредитованные Министерством 
спорта. Спортивные организации находят-
ся в ведении отраслевого регулятора, ко-
торый контролирует эксплуатацию объек-
тов спортивной инфраструктуры. Такая 
схема сформировалась по итогам проведе-
ния Олимпийских игр 2016 г. и чемпиона-
та мира по футболу 2014 г. Она достаточно 
близка и для нашей страны.  

Бразильский опыт финансирования с 
применением децентрализации тяготеет к 

модели США, когда создаются налоговые 
стимулы, а преимущественный поток фи-
нансирования приходит от частных инве-
сторов. Однако главенствующая и регули-
рующая роль все-таки сохраняется за госу-
дарственными органами, которые в случае 
необходимости могут увеличить поток 
государственных финансовых ресурсов. 

Китай, демонстрирующий значитель-
ные достижения в сфере спорта, в 2014 г. 
снизил налог на прибыль юридических 
лиц – спонсоров с 25 до 15%. Помимо этого, 
юридические лица – резиденты особых 
экономических зон освобождаются от 
уплаты большинства налогов страны. 

В Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), состоящем из стран с развиваю-
щейся экономикой, остро стоит проблема 
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выбора оптимальной модели финансиро-
вания спорта, привлечения интереса част-
ных инвесторов. На стадии создания раз-
личных масштабных объектов (стадионов, 
прилегающей инфраструктуры) активно 
внедряется государственно-частное парт-
нерство. Бесплатные функции государства 
переводятся в разряд платных государ-
ственных услуг, что не всегда оправдано с 
позиции минимизации социальной на-
пряженности общества. Вопрос платности 
и бесплатности становится наиболее дис-
куссионным, стимулирующим власть к 
поиску источников покрытия подобного 
рода расходов. 

В Российской Федерации, несмотря на 
уже принятые меры и полученный опыт 
проведения масштабных международных 
мероприятий, вопросы налогового стиму-
лирования организаций спорта более чем 
актуальны. Создание, содержание и даль-
нейшее развитие масштабной инфра-
структуры требуют привлечения коммер-
ческих источников, что в свою очередь за-
висит от стимулирующих мер регулятора. 
Данное направление только начинает раз-
виваться, бизнес-сообщество не спешит 
вкладывать финансовые ресурсы в спор-
тивную отрасль.  

Рассмотрим наиболее эффективные, на 
наш взгляд, методы фискального стиму-
лирования экономического развития сфе-
ры физической культуры и спорта: 

1. Регистрация в особых экономических зо-
нах (ОЭЗ). ОЭЗ – территория с особым 
юридическим статусом, зарегистрировав-
шись на которой юридическое лицо полу-
чает выгоды: применение специального 
повышающего коэффициента амортиза-
ции к основной норме, освобождение от 
уплаты налога на имущество на срок от  
5 до 10 лет и земельного налога в отноше-
нии земельных участков, расположенных 
на территории ОЭЗ, сроком на пять лет. 
Применение этого метода позволяет со-
хранить действующее налоговое законода-
тельство от дополнительных изменений. 
Метод применялся при создании мощной 

спортивной инфраструктуры при подго-
товке и проведении универсиады в 2013 г. 

2. Снижение ставок по налогу на прибыль 
организаций в части региональной состав-
ляющей (17% в 2017–2020 гг.). Метод при-
меняется по отношению к организациям, 
финансирующим спортивные клубы 
(например, в Нижегородской области в 
форме регионального закона1). На основа-
нии данного закона ставка налога на при-
быль организаций, установленная для за-
числения указанного налога в бюджет 
Нижегородской области, снижается для 
организаций, оказавших финансовое по-
жертвование на проведение спортивных 
мероприятий Нижегородской области или 
спортивным клубам, спортивным коман-
дам Нижегородской области, на процент, 
равный соотношению суммы оказанного 
финансового пожертвования к сумме 
налоговой базы для исчисления указанно-
го налога, но не более чем на 4,5%. Важным 
условием является то, что сумма снижения 
налога на прибыль организаций не долж-
на быть больше суммы пожертвования. 
Налоговая ставка налога на прибыль орга-
низаций, установленная для зачисления в 
бюджет Нижегородской области, не может 
быть ниже 12,5%. Бизнес-сообщество может 
заинтересовать подобный механизм в свя-
зи с рекламой своей деятельности в рамках 
различных спортивных соревнований, а 
также для повышения репутации в глазах 
населения с позиции социальной ориен-
тированности. Данная мера может создать 
условия для роста интереса к спорту со 
стороны бизнес-сообщества, а также поз-
волить отечественным клубам соответство-
вать международным стандартам и требо-
ваниям (она, однако, ограничена спонсор-
скими финансовыми ресурсами конкрет-
ного региона). 

3. Снижение налогооблагаемой базы за счет 
включения расходов на организацию, про-

                                                 
1 Закон Нижегородской области от 1 ноября 2017 г. 
№ 145-З «О снижении налоговой ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в 2018–2022 годах» (ред. от  
3 октября 2018 г.). 
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ведение и участие в физкультурных и 
спортивных мероприятиях в состав внере-
ализационных расходов. Мера актуальна, 
поскольку коммерческие организации мо-
гут самостоятельно и свободно распоря-
жаться исключительно чистой прибылью. 
С одной стороны, объем чистой прибыли 
невелик, а с другой – количество прибыль-
ных организаций ограничено. Мера может 
способствовать привлечению финансовых 
ресурсов в сферу физической культуры и 
спорта и справедливому стимулированию 
экономической активности юридических 
лиц. 

4. Освобождение спонсорских взносов от 
НДС. Поскольку доходная часть бюджета 
отечественных клубов более чем на поло-
вину состоит из спонсорских финансовых 
ресурсов – взносов, облагаемых НДС, это 
существенно удорожает данную форму 
поддержки с учетом фактора незначи-
тельной зрительской аудитории в ходе 
большинства спортивных мероприятий в 
нашей стране.  

5. Снижение имущественных налогов – 
налога на имущество организации и зе-
мельного налога. Данные налоги взимают-
ся независимо от того, каков финансовый 
результат спортивной организации. В слу-
чае владения масштабным имущественно-
инфраструктурным комплексом, напри-
мер, стадионом и прилегающими объек-
тами инфраструктуры, при существующей 
кадастровой системе расчета налога, кото-
рая должна быть близка к рыночной, сум-
мы налогов становятся огромными. По 
мнению И. В. Солнцева и Е. А. Чучиной, 
«…в сложившейся ситуации спортивные 
стадионы часто числятся на балансе орга-
на местного самоуправления или субъекта 
Федерации, который сдает его в операци-
онный или финансовый лизинг за скром-
ную плату или иногда передает здание в 
безвозмездное пользование. В этом случае 
возникает довольно абсурдная ситуация: 
местный бюджет выделяет деньги на со-
держание арены, но этих средств не хвата-
ет даже на уплату имущественных нало-
гов» [8]. Несмотря на то что на уровне 

субъектов Российской Федерации и мест-
ных органов власти налоговых льгот для 
отдельных категорий субъектов отрасли 
спорта довольно мало, имеются и благо-
приятные примеры. Так, в Республике Ал-
тай применяется пониженная ставка по 
налогу на имущество, равная 0,2%, в Яро-
славской области спортивные организа-
ции, имеющие на балансе искусственный 
лед и отвечающие требованиям проведе-
ния международных соревнований, осво-
бождаются от уплаты налога на имуще-
ство, в Свердловской области под льготные 
категории подпадают объекты инфра-
структуры спорта с вместимостью более 
пяти тысяч человек. Показателен опыт та-
ких стран, как США и Германия, где регу-
лирование льготного режима относится к 
компетенции региональных властей и 
осуществляется в случае использования 
объекта налогообложения для целей заня-
тия физической культурой и спортом.  
В случае использования объекта в иных 
целях величина налога рассчитывается ис-
ходя из длительности периода реализации 
коммерческой и спортивной активности.  

6. Установление пороговой величины осво-
бождения от налогообложения. В Великобри-
тании определен предельный показатель 
выручки, при превышении которого орга-
низация должна платить налог по резуль-
татам деятельности. Данный подход при-
меняется в Приморском крае, где реализу-
ется снижение ставки налога на имущество 
до 0,1% для организаций, финансируемых 
за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и/или местного бюджета, 
использующих данное имущество для це-
лей физической культуры и спорта.  
В остальных случаях ставка налога состав-
ляет 2,2%, включая случаи, когда основным 
родом деятельности организации является 
спорт, но при этом она использует свое 
имущество не только в спортивных целях1.  

7.  Введение налогового вычета на спор-
тивные услуги по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Данная мера была 

                                                 
1 См.: Закон Приморского края от 28 ноября 2003 г.  
№ 82-КЗ «О налоге на имущество организаций». 
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представлена в виде законопроекта Мин-
фина России, который осенью 2019 г. по-
ступил в правительство Российской Феде-
рации [9]. По идее инициаторов законо-
проекта граждане России получают право 
компенсации расходов до 15 600 рублей на 
фитнес-услуги через уже давно применяе-
мый механизм налогового вычета по 
НДФЛ. Максимальная сумма, с которой 
можно будет получить вычет, составляет 
120 тыс. рублей, однако эта величина серь-
езно критикуется в экспертном сообще-
стве, поскольку за время установления это-
го норматива за счет инфляционного фак-
тора социальные вычеты обесценятся при-
близительно в 2,5 раза, т. е. максимальный 
размер должен составлять около 300 тыс. 
рублей. Отрицательной стороной реализу-
емой меры является риск повышения цен 
на фитнес-услуги в связи с введением вы-
чета, поскольку для конечного потребите-
ля он означает скидку 13%, а значит, 
именно в этом диапазоне могут вырасти 
цены. Очевидно также, что назрела необ-
ходимость правового регулирования и 
всей сферы фитнес-индустрии, так как на 
данный момент она не регулируется ни 
одним законом и понятие фитнеса в зако-
нотворчестве отсутствует.  

8. Введение специального профильного не-
налогового платежа в целях аккумулирова-
ния финансовых ресурсов для решения 
задач развития физической культуры и 
спорта. Метод в достаточной степени 
спорный, поскольку сфера неналоговых 
платежей слабо проработана с позиции 

финансового контроля, а следовательно, и 
конечный финансовый результат будет 
неоднозначен. К этому стоит добавить 
увеличение налоговой нагрузки на пла-
тельщиков, что в условиях стагнирующей 
экономики является не лучшим решением.  

Таким образом, существует достаточно 
большое количество бюджетных, налого-
вых и неналоговых механизмов развития 
сферы физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, однако это не 
снимает проблемы выбора оптимальных 
характеристик и методов стимулирования. 
Исходя из выбора направлений наиболее 
приоритетен массовый спорт (детский, 
юношеский, лечебный), доступный мало-
обеспеченным слоям населения, который 
мог бы служить для социализации граждан 
и снижения социального напряжения в 
обществе.  

Участие в финансировании и организа-
ции спортивных мероприятий и развитии 
физической культуры должно учитываться 
в качестве важнейшего критерия при 
предоставлении преференций фискально-
го стимулирования хозяйствующим субъ-
ектам.  

На сегодняшний день методы фискаль-
ного стимулирования применяются в зна-
чительной степени фрагментарно, ло-
кально. На наш взгляд, перед отраслью 
стоит серьезная задача переориентации с 
государственных на государственно-част-
ные, а в перспективе – полностью на част-
ные источники финансирования. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА СТОИМОСТНОЙ  
ОЦЕНКИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

О. Н. Калинина 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 

В статье отражены результаты исследования объектов, реально существующих в Санкт-Петербурге. Опреде-
лены конструктивные и стоимостные параметры подстанций, осуществляющих передачу и распределение 
электроэнергии. Показана возможность оценки степени параметрического сходства проектируемого объекта 
и объекта-аналога с использованием метода кластерного анализа по принципу однородности. Установлено, 
что процедура кластеризации дает возможность получать качественно однородные выборки необходимых 
объектов, что в свою очередь позволяет выбрать наиболее близкий аналог и на его основании 
прогнозировать  стоимость  проектируемого  объекта. На основе метода экспертных оценок и соотноситель-
ных коэффициентов разработана методика моделирования стоимости объекта, цель которой состоит в 
определении точной стоимости объекта, отличающегося параметрами от аналога. Данная методика позво-
лит с большей долей достоверности определить будущую стоимость объекта, а также обеспечит возможность 
преобразования этой стоимости. Предложенный автором подход к определению стоимости объекта постро-
ен на базе данных математических моделей, многократно ускоряющих процесс подбора аналогов и модели-
рование стоимости проектируемого объекта. 
Ключевые слова: проект, подстанция, электроэнергия, технические решения, параметрическое сходство, кла-
стерный анализ, экспертные оценки, соотносительные коэффициенты. 

DEVELOPING THE PROCESS  
OF VALUE ESTIMATION AND MODELING 

THE PROJECT COST 

Olga N. Kalinina 
Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow, Russia 

The article shows results of researching the projects that exist in St. Petersburg. Constructive and cost parameters of 
power stations, which pass and distribute electric power were found and possibility to estimate the degree of 
parametric similarity of the project being devised with the analogues project by using the method of cluster analysis 
by homogeneity principle. It was found out that the procedure of clustering gives an opportunity to get 
homogeneous in quality samples of needed projects, which in its turn provides a chance to choose the nearest 
analogue and on its foundation to forecast the cost of the project. On the basis of the method of expert estimations 
and respective coefficients methodology of modeling the project cost was designed, whose goal is to evaluate the 
precise cost of the project, which differs from the analogue by parameters. This methodology can allow us with more 
trustworthiness to identify the future cot of the project and to give possibility to change the cost. The approach put 
forward by the authors is built on the basis of mathematic model data that speed up the process of selecting 
analogues and modeling cost of the project. 
Keywords: project, power station, technical solutions, parametric similarity, cluster analysis, exter evaluations, 
respective coefficients. 
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Введение 

анее нами были проанализированы
три проекта подстанций в Санкт-
Петербурге по титулу: «Строитель-

ство КТПМ 35кВ в районе НП Левашово с 
демонтажом ПС 612» (далее – ПС 612), 
«Строительство КТПМ 35 кВ в районе НП 
Ольгино с демонтажом ПС 613» (далее – 
ПС 613), «Строительство КТПМ 35 кВ с де-
монтажом ПС 615» (далее – ПС 615) [3].  

По каждой подстанции дано подробное 
описание последовательности этапов реа-
лизации проектов с разделением работ 
подготовительного и основного периодов. 
По виду строительства все объекты отно-
сятся к реконструкции существующих под-
станций. Все подстанции осуществляют 
передачу и распределение электроэнер-
гии. Конструктивно они выполнены от-
крытыми со зданием пульта управления, 
однако каждая из них отличается кон-
структивными особенностями.  

Анализ технических решений  
подстанций 

Для подробного анализа конструктив-
ных особенностей подстанций рассмотрим 
табл. 1, составленную на основании локаль-
ных сметных расчетов.  По каждому объек-
ту проектом предусматривается строи-
тельство модульного здания комплектной 
трансформаторной подстанции (КТПМ). 
Фундаменты под здания КТПМ по каждо-
му объекту имеют принципиально разные 
технические решения, и они не являются 
однотипными основаниями.  

Устройства фундаментов на подстанци-
ях представляют собой следующие про-
ектные решения: для ПС 612 – стальные 
винтовые сваи СВЛ 5 168х10-500-5, ТУ 5264-
006-05773342-2007; для ПС 613 – фундамен-
ты сборные железобетонные воздушных
линий электропередач (ВЛ) и открытых
распределительных устройств (ОРУ); для
ПС 615 – монолитные железобетонные
фундаменты типа ФМ-1.

Блочно-модульные здания (БМЗ) по каж-
дой подстанции также имеют отличия в 
проектных решениях:  

 для ПС 612 – монтаж отдельно стоя-
щих четырех комплектов блочно-
модульных зданий аккумуляторных бата-
рей (АБ) и распределительных щитов 
(РЩ), дугогасительной камеры (ДГК), за-
крытых распределительных устройств 
(ЗРУ) 35 кВ и 6 кВ;  

 ПС 613 и ПС 615 – монтаж одного
комплекта здания с площадками обслужи-
вания (в том числе систем отопления, 
внутреннего, внешнего и аварийного 
освещения, вентиляции, контроля и 
управления доступом; сетей внутреннего 
электроснабжения; охранно-пожарной си- 
гнализации) и одного комплекта здания 
насосной с площадками обслуживания (в 
том числе систем отопления, внутреннего, 
внешнего и аварийного освещения, венти-
ляции, контроля и управления доступом; 
сетей внутреннего электроснабже- 
ния; охранно-пожарной сигнализации). 
Наблюдается параметрическое сходство 
между монтажом БМЗ ПС 613 и ПС 615,  
соответственно, эти работы имеют одина-
ковую сметную стоимость.  

Монтаж оборудования по каждой под-
станции также представлен индивидуаль-
ным техническим решением:  

 для ПС 612 проектом предусмотрен
монтаж трансформаторов собственных 
нужд с литой изоляцией, внутренней 
установки ТСЗ-250/6 с переключающим 
устройством ПБВ;  

 ПС 613 – монтаж трансформаторов
собственных нужд c литой изоляцией, 
внутренней установки (сухой) ТСЗС-250/6 
с переключающим устройством ПБВ;  

 ПС 615 – монтаж трансформаторов
собственных нужд c литой изоляцией, 
внутренней установки ТСЗ-250/10. 

Реконструкция комплектного распреде-
лительного устройства 35 кВ (далее – 
КРУ-35 кВ) по каждой подстанции включа-
ет монтаж:  

 ПС 612 и ПС 613 – 10 ячеек;

 ПС 615 – 11 ячеек.
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Реконструкция комплектного распреде-
лительного устройства 6 кВ (далее – 
КРУ-6 кВ) по каждой подстанции пред-
ставляет собой монтаж:   

 ПС 612 – 28 ячеек (с терминалами за-
щиты (25 шт.) и ПТК EKRASMS на 25 тер-
миналов); 

 ПС 613 – 26 ячеек (сборные шины
Iном = 2 000 А, Iтерм.ст = 20 кА, iуд = 50 кА); 

 ПС 615 – 27 ячеек (сборные шины
Iном = 2000 А, Iтерм.ст = 20 кА, iдин = 50 кА). 

Все объекты отличаются устройством 
кабельной эстакады:  

 ПС 612 – стальные сваи СВЛ 5;

 ПС 613 – фундаменты сборные желе-
зобетонные ВЛ и ОРУ; 

 ПС 615 – бетон мелкозернистый клас-
са В30 (М400). 

Элементы подстанций имеют практиче-
ски одинаковые технические решения и 
отличаются между собой только в части 
объемов работ. 

Несмотря на то что представленные 
объекты обладают одним предназначени-
ем – осуществлять передачу и распределе-
ние электроэнергии и конструктивно вы-
полнены открытыми со зданием пульта 
управления, между ними выявлены сход-
ства и различия технических решений.  

Подстанции отличаются устройством 
фундаментов и кабельной эстакады, а так-
же особенностями проектных решений по 
блочно-модульным зданиям, техническим 
решениям по монтажу оборудования. 

Определение степени  
параметрического сходства  
объектов с помощью  
метода кластерного анализа 

Современные тенденции проектирова-
ния не исключают применение метода 
подбора аналогов по объектам, имеющим 
параметрическое сходство, для определе-
ния стоимости строительства укрупненно. 
Основной проблемой является выбор нуж-

ного аналога при условии отличительных 
особенностей проектных решений.   

Определим степень параметрического 
сходства рассматриваемых подстанций на 
основании метода кластерного анализа. 
Данные об основных параметрах объектов 
представлены в табл. 2. Для каждого пара-
метра установим граничные значения ак и 
вк и рассчитаем нормированные значения 
параметров [4].  

Статистические характеристики 
кY  и Gк 

находим по следующим формулам: 

кY = (ак + вк) / 2,  (1) 

 Gк = (вк – ак) / 12  ≈ (вк – ак) / 3,46,      (2) 

где кY – среднее значение к-го параметра; 

 Gк – среднее квадратическое отклоне-
ние к-го параметра. 

Далее выполним переход от абсолют-
ных величин значений параметров Yк к 
вспомогательным относительным величи-
нам значений параметров Хк, представля-
ющим собой отклонение параметра от 
среднего значения, выраженного в долях 
среднего квадратического отклонения:  

Хк = (Yк – кY ) / Gк.       (3) 

Все полученные значения представлены 
в табл. 3. Далее рассчитаем коэффициенты 
сходства для ПС 612 и ПС 613. Полученные 
значения представлены в табл. 4. 

Согласно методике, обобщенной в ра-
боте [4], находим коэффициент сходства 
ПС 612 и ПС 613  

S = (1 + 2,758)–¹ = 0,375, 

а также коэффициент расстояния 

d = 2,758= 1,66. 

Таким образом, параметрическое сход-
ство ПС 612 и ПС 613 оценивается пример-
но в 37%. Аналогичным способом рассчи-
тывается степень сходства для остальных 
подстанций. В частности, параметрическое 
сходство ПС 612 и ПС 615 оценивается в 
42%, ПС 613 и ПС 615 – в 41%. 
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Т а б л и ц а   2 
Основные параметры КТПМ 35 кВ с демонтажом ПС 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра  

Монтаж модульных зданий Комплект 4 2 2 

Монтаж трансформатора собственных нужд Шт. 2 2 2 

Монтаж КРУ-35 кВ Комплект 1 1 1 

Монтаж КРУ-6 кВ Комплект 1 1 1 

Токопровод трехфазный напряжением до 10 кВ м 200 100 100 

Маслоприемник под трансформатор м3 79,64 77,94 74,86 

Трансформатор трехфазный двухобмоточный 
масляный  

Шт. 2 2 2 

Устройство кабельных лотков м3 79,64 66,351 9,86 

Прокладка кабелей 35 кВ м 735,3 591,6 700 

Прокладка кабелей 6 кВ м 90 244,8 320 

Прокладка сетей 0,4 кВ м 1 887,3 1 091,4 1 175 

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ км 0,129 0,158 0,076 

Кабельные трассы 6 (10) кВ м 930 601 1 875 

Стальной молниеотвод Шт. 3 2 2 

Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ т 0,874 0,753 0,849 

Автоматическая информационно-измерительная 
система коммерческого учета электроэнергии 

Шт. 1 2 1 

Монтаж кабеля м 1 102,9 680 990,95 

Т а б л и ц а   3 
Нормированные значения параметров КТПМ 35 кВ с демонтажом ПС 

Наименование параметра 
Единица 
измере-

ния 
ак вк кУ Gк 

Значение параметра 

ПС 612 ПС 613 ПС 615 

Монтаж модульных зданий 
Ком-
плект 

1 10 5,5 2,60 –0,58 –1,35 –1,35

Монтаж трансформатора соб-
ственных нужд 

Шт. 1 4 2,5 0,87 –0,57 –0,57 –0,57

Монтаж КРУ-35 кВ 
Ком-
плект 

1 5 3 1,16 –1,72 –1,72 –1,72

Монтаж КРУ-6 кВ 
Ком-
плект 

1 5 3 1,16 –1,72 –1,72 –1,72

Токопровод трехфазный 
напряжением до 10 кВ  

м 50 5 000 2 525 1 430,64 –1,63 –1,70 –1,70

Маслоприемник под 
трансформатор  

м3 30 2 500 1 265 713,87 –1,66 –1,66 –1,67

Трансформатор трехфазный 
двухобмоточный масляный  

Шт. 1 4 2,5 0,87 –0,57 –0,57 –0,57

Устройство кабельных лотков м3 5 3 000 1502,5 865,61 –1,64 –1,66 –1,72

Прокладка кабелей 35 кВ м 50 1 500 775 419,08 –0,09 –0,44 –0,18

Прокладка кабелей 6 кВ м 30 1 500 765 424,86 –1,59 –1,22 –1,05

Прокладка сетей 0,4 кВ м 200 10 000 5 100 2 832,37 –1,13 –1,42 –1,39

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ км 0,05 5 2,525 1,43 –1,68 –1,66 –1,71

Кабельные трассы 6(10) кВ м 200 5000 2600 1 387,28 –1,20 –1,44 –0,52

Стальной молниеотвод Шт. 1 7 4 1,73 –0,58 –1,16 –1,16

Конструкции стальные  
прожекторных мачт ОРУ 

т 0,5 5 2,75 1,30 –1,44 –1,54 –1,46

Автоматическая информацион-
но-измерительная система ком-
мерческого учета электроэнергии 

Шт. 1 5 3 1,16 –1,72 –0,86 –1,72

Монтаж кабеля м 200 2 000 1 100 520,23 0,01 –0,81 –0,21
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Т а б л и ц а   4 
Расчет коэффициента сходства ПС 612 и ПС 613 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Хк1 Хк2 Хк1 – Хк2 (Хк1 – Хк2)² 

Монтаж модульных зданий Комплект –0,58 –1,35 0,77 0,593 

Монтаж трансформатора собственных нужд Шт. –0,57 –0,57 0,00 0,000 

Монтаж КРУ-35 кВ Комплект –1,72 –1,72 0,00 0,000 

Монтаж КРУ-6 кВ Комплект –1,72 –1,72 0,00 0,000 

Токопровод трехфазный напряжением до 10 кВ м –1,63 –1,70 0,07 0,005 

Маслоприемник под трансформатор м3 –1,66 –1,66 0,00 0,000 

Трансформатор трехфазный двухобмоточный масляный Шт. –0,57 –0,57 0,00 0,000 

Устройство кабельных лотков м3 –1,64 –1,66 0,02 0,000 

Прокладка кабелей 35 кВ м –0,09 –0,44 0,35 0,123 

Прокладка кабелей 6 кВ м –1,59 –1,22 –0,37 0,137 

Прокладка сетей 0,4 кВ м –1,13 –1,42 0,29 0,084 

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ км –1,68 –1,66 –0,02 0,000 

Кабельные трассы 6 (10) кВ м –1,20 –1,44 0,24 0,058 

Стальной молниеотвод Шт. –0,58 –1,16 0,58 0,336 

Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ т –1,44 –1,54 0,10 0,010 

Автоматическая информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии 

Шт. –1,72 –0,86 –0,86 0,740 

Монтаж кабеля м 0,01 –0,81 0,82 0,672 

 Итого  2,758 

Подобный метод комплектования групп 
однородных объектов называется класте-
ризацией. 

Моделирование стоимости  
проектируемого объекта  
методом экспертных оценок  
и соотносительных коэффициентов 

В современной сфере проектирования 
немаловажную роль играет процесс моде-
лирования будущей стоимости объектов-
аналогов в соответствии с выявленными 
дополнительными элементами. Например, 
в нашем случае ПС 615 является проекти-
руемым объектом, проект которого нахо-
дится на стадии утверждения. Сметная 
стоимость по этому объекту рассчитана 
предварительно. Как отмечено выше, все 
проекты имеют конструктивные отличия. 
Особенно выделяются фундаменты под-
станций, которые имеют принципиально 
разные проектные решения и не могут 
быть сопоставимыми. Следовательно, в 
данном расчете нельзя принимать в учет 
параметры фундаментов, поэтому мы ис-
ключаем их из дальнейшего анализа. Что-
бы определить точную стоимость данного 
объекта, воспользуемся методом эксперт-

ных оценок и соотносительных коэффи-
циентов [4]. 

Метод экспертных оценок предполагает 
определение некоего средневзвешенного 
показателя в условных единицах (баллах), 
который прямо пропорционален искомо-
му технико-экономическому показателю. 
Перевод суммарного балльного показателя 
в технико-экономический показатель вы-
полняется с помощью экономического эк-
вивалента или стоимостного множителя. 

Основная математическая модель мето-
да: 

 


m

i
ii ,Vay

1
б U      (4) 

где аб – экономический эквивалент для 
условной единицы (балла), стоимостной 
множитель (в руб./балл); 

Ui – оценка i-го свойства, выраженного в 
баллах; 

Vi – коэффициент весомости i-го свой-

ства, причем 


m

i
iV

1
= 1. 

Метод соотносительных коэффициентов 
обеспечивает получение оценок с высокой 
степенью точности. В этом методе принята 
нелинейная форма переводной функции 
(парабола 2-й степени, которая отражает 
равноускоренное возрастание затрат с ро-
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стом параметра), а весовые коэффициенты 
отдельных свойств определяются на основе 
парных сравнений.  

С помощью метода наименьших квад-
ратов разрабатываются переводные функ-
ции для технических параметров (табл. 5).  

Т а б л и ц а  5 
Переводные функции для параметров проектируемой ПС 615 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Переводная функция 

Полученные 
значения в 

баллах 

Монтаж модульных зданий Комплект U = –0,053х + 1,443х + 1,1 3,77 

Монтаж трансформатора собственных нужд Шт. U = 2х – 0,0014 4,00 

Монтаж КРУ-35 кВ Комплект U = –0,285х + 3,314х + 1,2 4,23 

Монтаж КРУ-6 кВ Комплект U = –0,285х + 3,314х + 1,2 4,23 

Токопровод трехфазный напряжением до 10 кВ м U = –0,00007х + 0,001х + 2,256 1,66 

Маслоприемник под трансформатор м3 U = –0,00007х + 0,003х + 4,808 4,64 

Трансформатор трехфазный двухобмоточный масляный Шт. U = 2,8х – 1 4,60 

Устройство кабельных лотков м3 U = –0,007х + 0,003х + 4,366 3,72 

Прокладка кабелей 35 кВ м U = 0,006х + 0,0002х + 1,572 4,53 

Прокладка кабелей 6 кВ м U = 0,006х + 0,002х + 1,572 7,72 

Прокладка сетей 0,4 кВ м U = 0,007х + 0,001х + 1,369 11,03 

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ км U = –0,108х + 1,869х + 1,705 1,84 

Кабельные трассы 6 (10) кВ м U = –0,0007х + 0,003х + 0,938 6,56 

Стальной молниеотвод Шт. U = –0,219х + 3,151х + 1,479 6,91 

Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ т U = –0,355х + 3,764х + 0,336  3,28 

Автоматическая информационно-измерительная систе-
ма коммерческого учета электроэнергии 

Шт. U = –0,142х + 3,057х + 1,6 4,52 

Монтаж кабеля м U = –0,006х + 0,008х + 0,37 8,24 

Выполнив перевод абсолютных значе-
ний параметров в баллы, можно опреде-
лить коэффициенты весомости парамет-
ров, которые показывают относительную 
степень влияния данного параметра на се-
бестоимость среди рассматриваемой сово-
купности параметров.

При оценке данных коэффициентов 
эффективно применение приема парных 
сравнений. Это значительно упрощает ра-
боту эксперта и сводит ее к выполнению 
элементарных повторяющихся операций, 
заключающихся в том, что параметры 
сравниваются попарно по степени их вли-
яния на себестоимость.  

По столбцам и строкам рабочей табли-
цы даются названия параметров (табл. 6). 
В ее матрице заполняются только клетки, 
находящиеся справа от нисходящей диа-
гонали. В каждой клетке матрицы эксперт 
ставит номер того из сравниваемых пара-
метров, который, по его мнению, сильнее 
влияет на себестоимость. При этом экс-
пертно сравниваются приросты себестои-
мости при небольшом возрастании 
(например, на 1%) отдельно одного и дру-

гого параметра. Эксперт указывает степень 
превосходящего влияния параметра одним 
из следующих индексов:  

 ОП – слегка ощутимое (небольшое)
превосходство; 

 ЯП – явное (большое) превосходство;

 ПП – подавляющее превосходство;

 Р – параметры, одинаково влияющие
на себестоимость. 

Заполненные экспертами таблицы за-
тем обрабатываются. Для этого по резуль-
татам сравнения параметрам присваива-
ются следующие соотносительные коэф-
фициенты:  

 равносильны – 1 : 1;

 ощутимое превосходство – 1,4 : 1;

 явное превосходство – 2 : 1;

 подавляющее превосходство – 5 : 1.
Далее соотносительные коэффициенты

переводятся в баллы, рассчитываются ко-
эффициенты весомости и определяются 
баллы весомости. В табл. 7 в последних 
двух столбцах для каждого параметра под-
считывается сумма баллов и средний балл 
весомости. 
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Себестоимость проектируемого объекта 
определяется с помощью основной мате-
матической модели по формуле (4) для ме-
тода экспертных оценок.  

Чтобы определить стоимостный балль-
ный множитель, выделим два аналогичных 
проекта (например, ПС 612 и ПС 613) и для 
каждого рассчитаем средневзвешенный 
балльный показатель (табл. 8).  

Средневзвешенный балльный показа-
тель проектируемого объекта (согласно 
данным табл. 5 и 7) составляет: 
UiVi = 0,079 ∙ 3,77 + 0,068 ∙ 4 + 0,072 ∙ 4,23 + 
+ 0,072 ∙ 4,23 + 0,035 ∙ 1,66 + 0,071 ∙ 4,64 + 
+ 0,065 ∙ 4,6 + 0,064 ∙ 3,72 + 0,058 ∙ 4,53 + 
+ 0,056 ∙ 7,72 + 0,055 ∙ 11,03 + 0,054 ∙ 1,84 + 
+ 0,052 ∙ 6,56 + 0,051 ∙ 6,91 + 0,051 ∙ 3,28 + 
+ 0,051 ∙ 4,52 + 0,046 ∙ 8,24 = 4,98 баллов. 

Стоимость проектируемого объекта 
равна 

Сп = 48 694 ∙ 4,98 = 241 425 руб. 

Для того чтобы стоимость проектируе-
мого объекта учитывала весь комплекс ра-
бот, добавим стоимость фундамента, кото-
рую ранее исключили из расчета. Для это-
го прибавим к полученной сумме стои-
мость работ по устройству монолитных 
железобетонных фундаментов ФМ-1 с уче-
том материала.  

В нашем проекте количество фундамен-
тов – 30 штук, соответственно, рассчитан-
ную отдельно стоимость одного фунда-
мента необходимо умножить на их коли-
чество. 

Т а б л и ц а   8 
Расчет стоимостного балльного множителя 

Модель существующего 
объекта 

Интегральная 
балльная 

оценка 
Стоимость, руб. 

Стоимостный балльный 
множитель, руб./балл 

Среднее значение 
множителя 

ПС 612 4,9 264 987 54 079 
48 594 

ПС 613 6,3 270 134 42 878 

Таким образом, в ходе исследования ре-
ально существующих подстанций в Санкт-
Петербурге была установлена степень па-
раметрического сходства проектов и осу-
ществлено моделирование будущей стои-
мости проектируемого объекта ПС 615 ме-
тодом экспертных оценок и соотноситель-
ных коэффициентов. 

Выводы 

На основании проведенного исследова-
ния можно дать следующие рекомендации: 

1. Оценка меры сходства и различия меж-
ду объектами позволит разбить объекты на 
однородные кластеры для получения ка-
чественно однородных выборок объектов-
аналогов и на их основе достоверно рас-
считать стоимость будущих объектов. 
Такой подход в условиях современных 
тенденций проектирования предоставит 

возможность безошибочно подбирать ана-
логи [4].  

2. Предложенный метод моделирова-
ния стоимости проектируемого объекта 
методом экспертных оценок и соотноси-
тельных коэффициентов позволит опреде-
лять стоимость будущих объектов, характе-
ризующую объект с разной степенью дета-
лизации, максимально достоверно. Кроме 
того, с помощью данного метода появится 
возможность не только более точного 
определения будущей стоимости объекта, 
но и ее преобразования и управления 
ею [4]. 

3. При условии создания программного
комплекса на базе данных математических 
моделей возможно существенное ускорение 
процесса подбора аналогов и моделирования 
стоимости проектируемого объекта, а 
также совершенствования уже имеющихся 
программ, например, таких, как информа-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2020 ● Том 17 ● № 3 (111) 

122 

ционное моделирование зданий (от англ. 
Building Informational Modeling – BIM). BIM – 
это процесс, в результате которого форми-

руется информационная модель здания 
(от англ. Building Informational Model, также 
получившая аббревиатуру BIM). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ:  
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

К ЭКОСИСТЕМЕ1 
 

О. Е. Каленов 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 
Современная бизнес-среда характеризуется быстрыми изменениями, значительным разнообразием и усиле-
нием взаимосвязи ее элементов. Эти факторы, присущие данной среде, требуют новых подходов к транс-
формации имеющихся бизнес-моделей. Воспринимая концептуальное описание предпринимательской дея-
тельности сквозь призму экосистемы, организации способны не только обеспечить свое выживание, но и в 
значительной мере повысить эффективность своей деятельности. В статье рассматриваются процессы взаи-
модействия и взаимозависимости организаций, их экосистем и бизнес-среды. Автором выделяется ряд 
свойств, которыми должна обладать экосистема для успешного функционирования в турбулентной соци-
ально-экономической среде: гетерогенность, модульность, редундантность, адаптивность, проактивность, 
конфидентность. Особое внимание при трансформационных процессах бизнес-модели в направлении эко-
систем уделяется формированию соответствующей системы управления, организационной структуры и 
корпоративной культуры. Подчеркнута особая роль лидера экосистемы, определяющего ее развитие, пока-
заны основные правила игры центра экосистемы (ее драйвера) и описаны преимущества всех ее участников. 
Автор не только дает характеристику нынешнему состоянию развития экосистем, но и отмечает возможные 
перспективы их формирования. 
Ключевые слова: экосистема, бизнес-модель, организация, свойства, организационная культура, цифровиза-
ция, знания, инновации, технологии, драйверы. 

 

BUSINESS-MODEL TRANSFORMATION:  
FROM CLASSICAL ORGANIZATION  

TO ECOSYSTEM 
 

Oleg E. Kalenov 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 
Today’s business-environment is characterized by fast changes, serious diversity and tightening connection between 
its elements. These factors typical of this environment require new approaches to transformation of existing 
business-models. Perceiving conceptual description of entrepreneurial activity in the light of ecosystem, 
organizations can ensure their survival and at the same time raise the efficiency of their functioning. The article also 
studies processes of interaction and interdependence of organizations, their ecosystems and business-environment. 
The author identifies a number of characteristics, which are obligatory for ecosystem for successful functioning in 
the turbulent social and economic environment: heterogeneity, modality, redundancy, adaptation, pro-activity, 
confidentiality. Special attention during transformation processes of business-models towards ecosystems is paid to 
shaping a relative system of management, organizational structure and corporate culture. A specific role of the 
ecosystem leader is underlined, which determines its development and key rules of the ecosystem center (its driver) 
are shown and advantages of all its participants are described. The author characterizes the current stage of the eco-
system development and shows possible prospects of their shaping. 
Keywords: ecosystem, business-model, organization, characteristics, organizational culture, digitalization, 
knowledge, innovation, technology, drivers. 
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 настоящее время экономика харак-
теризуется высокой степенью дина-
мичности и усилением роли в про-

цессах развития экономических систем не-
материальных факторов – информации, 
знаний, новых технологий, человеческого 
капитала. В то же время в сфере бизнес-
моделей на рынке все более явно просле-
живается тренд по переходу от концепции 
классической организации к концепции 
экосистемы. Предпосылками данных транс-
формаций в экономических отношениях 
являются процессы развития новых техно-
логий, изменение потребительских пред-
почтений в сторону получения разнооб-
разных продуктов и услуг с минимальны-
ми усилиями за счет применения цифро-
визации, появление на рынке клиентоори-
ентированных компаний, использующих в 
своей деятельности инновационные под-
ходы. Современные рыночные тенденции 
таковы, что достигать лидерских позиций, 
ведя бизнес обособленно, уже невозможно. 
Факторы роста требуется искать вовне, 
объединяя свои усилия с другими участ-
никами рынка для формирования новых 
способов доставки ценностей клиентам. 

Впервые понятие экосистемы было 
предложено в 1935 г. английским ботани-
ком и экологом Артуром Тенсли, который 
подразумевал под ней биологическую си-
стему, включающую в себя совокупность 
живых организмов, среды их обитания и 
связей, посредством которых протекает их 
жизнедеятельность (обмен веществ или 
энергии). Став одним из основных поня-
тий в экологии, термин позднее распро-
странился и в другие области науки, в том 
числе и на экономику. В 1990-х гг. эксперт 
в области менеджмента Джеймс Ф. Мур 
предложил концепцию стратегического 
планирования бизнес-экосистемы, в кото-
рой он использовал ряд экологических ме-
тафор при обосновании конкурентоспо-
собности и развития компаний [10]. Оче-
видно, что сами экосистемы существовали 
задолго до этого. Например, компания 
Ford придерживалась экосистемного под-
хода к своей бизнес-модели еще в начале 

XX в., что подтверждается известной фра-
зой самого Генри Форда: «Автомобиль – не 
роскошь, а средство передвижения», тем 
самым обозначая вовлеченность потреби-
теля в процесс производства и реализации 
автомобилей. 

Современная экономическая теория вы-
деляет несколько подходов к определению 
экосистемы, рассматривая одну модель с 
разных точек зрения [1; 2]. Во-первых, она 
может представляться в качестве совокуп-
ности элементов (участников), взаимодей-
ствующих в процессе разработки, произ-
водства и сбыта продукции. Это могут 
быть поставщики, производители, сбыто-
вые организации, инвесторы, а также сами 
покупатели. Во-вторых, это цифровая 
платформа взаимодействия перечислен-
ных выше участников, позволяющая ис-
пользовать синергетический эффект.  
И наконец, экосистема – это сама органи-
зация, использующая инновационные 
подходы к управлению и рассматриваю-
щая предприятие как саморазвивающийся 
живой организм, который активно взаимо-
действует с внешней средой. 

Зачастую мелкие системы входят в со-
став более крупных. Это характерно и для 
экономики. Организация является слож-
ной адаптивной системой, встроенной в 
экосистему. Пересекающиеся экосистемы 
вместе с государственными учреждениями, 
общественными и иными организациями 
формируют социально-экономическую 
среду (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение и взаимовлияние 

развития организации, экосистемы 
и социально-экономической среды 

В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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Трансформационные процессы, проис-
ходящие в отдельно взятых организациях, 
по цепной реакции передаются экосистеме 
в целом, что также приводит к ее измене-
ниям, преобразовывая ее и наделяя абсо-
лютно новыми свойствами. Аналогичные 
явления происходят и в отношении взаи-
модействия экосистем с социально-эконо-
мической средой (бизнес-средой), в кото-
рой они функционируют. Тем самым реа-
лизуется такой феномен сложных систем, 
как эмерджентность – появление у системы 
свойств, не присущих отдельным ее эле-
ментам (организациям, экосистемам). За-
тем процесс запускается в обратную сто-
рону, и изменившаяся внешняя среда ока-
зывает влияние на экосистемы. Формиру-
ются новые условия для взаимодействия, 
которые в свою очередь требуют нового от 
организаций, позволяя одним из них раз-
виваться и переходить на новый уровень и 
обрекая других, оказавшихся не готовыми 
к переменам, на прекращение бизнеса.  

Изменения на микроуровне снова по-
рождают изменения систем более высокого 
порядка, и далее процесс развития про-
должается по раскручивающейся вверх 
спирали. Для успешного функционирова-
ния и развития экосистем в условиях тур-
булентности социально-экономической 
среды необходима реализация целого ряда 
свойств (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные свойства экосистемы 

 
В реальности не все эти свойства могут 

проявляться разом у каждой экосистемы, 

но их наличие гарантирует системе устой-
чивость и жизнеспособность.  

Гетерогенность (разнородность). Чем мно-
гообразнее состав сложной адаптивной си-
стемы, тем больше вероятности ее приспо-
собления к изменениям. Исходя из этого 
менеджмент организации должен разно-
образить работу по следующим направле-
ниям: вид деятельности, персонал, идеи, 
инновации. Если не диверсифицировать 
бизнес, велик риск коллапса. При измене-
ниях на рынке или в отрасли бизнес-
модель компании устаревает и становится 
неконкурентоспособной.  

Модульность. Потрясения, происходя-
щие в одной части экосистемы, быстро 
распространяются на другие. Чем ниже 
уровень жесткости в системе, тем легче ей 
пережить и погасить удары. Модульное 
построение позволяет экосистеме выстраи-
вать полезные барьеры или ослаблять свя-
зи между элементами, что затрудняет рас-
пространение кризисных явлений. Мо-
дульный принцип может нести в себе не-
которые убытки или потери, так как зача-
стую приходится отказываться от тесных 
связей с другими организациями, что мог-
ло бы способствовать обмену информаци-
ей, знаниями, новыми технологиями и в 
конечном итоге повышать эффективность. 
Однако модульность обеспечивает бизнесу 
жизнеспособность, несмотря порой на от-
каз от получения сиюминутной прибыли и 
неблагоприятно складывающиеся обстоя-
тельства. 

Редундантность. В редундантных (избы-
точных) системах наблюдается дублирова-
ние функций, что позволяет в случае сбоев 
в работе одних элементов заменять их дру-
гими. Однако с точки зрения организаций 
здесь могут возникать некоторые противо-
речия: как соотнести между собой ре-
дундантность и величину издержек, необ-
ходимых для ее обеспечения? Для этого 
менеджменту необходимо определить, от 
каких поставщиков и партнеров организа-
ция зависит в большей степени. Далее сле-
дует оценить, насколько реально создать 
избыточность, чтобы минимизировать 

Свойства 
экосистемы

Гетерогенность

Модульность

Редундантность Адаптивность

Проактивность

Конфидентность
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риски. Это в свою очередь подразумевает 
поиск новых партнеров и анализ преиму-
ществ и недостатков от взаимодействия с 
ними. 

Адаптивность. Как уже отмечалось 
раньше, современные предприятия функ-
ционируют в условиях турбулентности 
внешней среды и непредсказуемых изме-
нений, поэтому должны характеризоваться 
высоким уровнем адаптации к меняющим-
ся условиям. Способность экосистемы 
адаптироваться к изменениям во внешней 
и внутренней средах, к переориентации 
деятельности и новой стратегии развития 
определяет ее жизнеспособность. Основ-
ным условием адаптивности системы явля-
ется наличие гибкой структуры, устойчи-
вой к воздействию негативных факторов и 
способной получить максимум результа-
тов от имеющихся и вновь открывающихся 
возможностей. А при помощи механизма 
обратной связи экосистемы должны выяв-
лять изменения во внешней среде, чтобы 
затем, учитывая их, развивать предпочти-
тельные качества. 

Проактивность. Безусловно, в современ-
ных реалиях очень сложно предсказать бу-
дущее, но можно внимательно относиться 
к поступающим из внешней среды сигна-
лам, анализировать их и предпринимать 
действия по предотвращению нежела-
тельного исхода. Под проактивностью по-
нимается способность организации дей-
ствовать, опережая события и формируя 
нужный для себя результат. Сейчас боль-
шую угрозу не только для конкурентоспо-
собности компании, но и для ее существо-
вания в целом таят в себе новые техноло-
гии и последствия их применения [3].  

Для того чтобы не оказаться застигну-
тыми врасплох, организациям необходимо 
пристально следить за деятельностью кон-
курентов. Рано или поздно существующая 
бизнес-модель компании устареет, поэто-
му надо заранее предусматривать возмож-
ные сценарии. Как правило, все новое ис-
ходит от стартапов и новых организаций 
на рынке, которым просто необходимо 
внедрять инновации, чтобы конкуриро-

вать с флагманами и старожилами рынка. 
Анализируя потенциальные угрозы, исхо-
дящие от них, а также направления вложе-
ния денежных средств осведомленными 
инвесторами, компании должны предпри-
нимать превентивные меры, направлен-
ные на покупку технологий, заимствова-
ние новых знаний, привлечение креатив-
ных высококвалифицированных сотруд-
ников и т. д.  

Конфидентность1. Залог эффективности 
функционирования и развития экосисте-
мы – это сотрудничество и плодотворное 
взаимодействие ее элементов. Зачастую 
отдельные элементы экосистемы пресле-
дуют различные цели и могут тем самым 
ослаблять ее. Инструментом, позволяю-
щим консолидировать действия для до-
стижения общего блага всех участников 
экосистемы, выступает формирование ме-
ханизма доверия. Именно доверие позво-
ляет сплачиваться элементам экосистемы, 
заставляя их самоорганизовываться и вы-
полнять имеющиеся договоренности. Ме-
ханизм доверия таит в себе огромный по-
тенциал, для раскрытия которого требует-
ся осознание менеджментом организаций 
условий полезности для других участни-
ков экосистемы. В стремлении получения 
собственной выгоды необходимо способ-
ствовать благу всей экосистемы. При этом 
особое внимание должно уделяться работе 
с потребителями. 

Трансформация бизнес-модели в сторо-
ну экосистемы требует формирования со-
ответствующей системы управления, орга-
низационной структуры и корпоративной 
культуры. Научно-технический прогресс 
дает возможность применять современные 
цифровые технологии (большие данные, 
блокчейн, искусственный интеллект) в 
процессе управленческой деятельности.  
В связи с этим целесообразно говорить о 
системе цифрового управления организа-
цией как совокупности взаимосвязанных 
элементов, объединенных цифровой 
платформой и использующих вышена-
званные технологии. Применение плат-

                                                 
1 От лат. сonfidencia – доверие. 
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форм и использование оцифрованных 
процессов между участниками экосистемы 
позволяет снижать трансакционные из-
держки, модернизировать бизнес-модели и 
повышать общую эффективность бизнес-
процессов [8; 9]. 

Цели деятельности компаний также 
должны претерпеть изменения [5]. Макси-
мизация прибыли уже не должна рассмат-
риваться как самоцель, но выступать как 
средство развития. Основными целями ор-
ганизации при экосистемной модели ста-
новятся развитие человека и максимальное 
удовлетворение его потребностей. Причем 
эти цели будут реализовываться парал-
лельно, без превалирования одной над 
другой.  

Стараясь упрочить свое положение на 
рынке, организации вынуждены опера-
тивно реагировать на динамично меняю-
щийся спрос. Для этого они должны отой-
ти от бюрократических процессов и струк-
тур и стать организациями адхократиче-
ского (органического) типа. В таких орга-
низациях человек не привязывает себя к 
конкретному рабочему месту. Современ-
ный специалист предпочитает работать 
индивидуально и удаленно. 

Изменения в организационной струк-
туре должны привести к тому, что компа-
нии станут преимущественно децентрали-
зованными. Количество иерархических 
уровней будет сведено к минимуму, в ос-
нове останутся команды. Такие команды 
будут формироваться для выполнения 
конкретных работ или проекта. В них бу-
дут господствовать принципы самоуправ-
ления. Координация работы команд будет 
осуществляться естественным образом, без 
собраний и совещаний, по мере необхо-
димости. Это повлечет за собой сокраще-
ние аппарата управления организацией до 
минимума. 

Все чаще мы можем наблюдать форми-
рование организаций нового типа, в пол-
ной мере реализующих все преимущества 
цифровизации экономики, т. е. виртуаль-
ные организации.   

Виртуальная организация – это формаль-
ная или неформальная организация, объ-
единяющая пространственно разделенные 
экономические субъекты (юридические и 
физические лица), которые взаимодей-
ствуют в процессе совместной деятельно-
сти (изготовление продукции и оказание 
услуг), используя преимущественно ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии. Большинство современных эконо-
мистов и предпринимателей в один голос 
заявляют, что будущее за онлайн-ком- 
паниями, способными наиболее оператив-
но и грамотно реагировать на постоянные 
изменения на рынке. Преимущество плю-
сов над минусами значительно, а сама си-
стема настолько привлекательна, что со-
мнений в ее эффективности не остается.  
С учетом развития цифровых технологий 
совсем скоро дистанционная коммуника-
ция внутри коллектива станет еще более 
понятной и простой, а контроль над вы-
полнением работы будет доведен практи-
чески до автоматизированного режима. 

Отличительной чертой организации 
при рассмотрении ее сквозь призму экоси-
стемы является ее высокая социализация. Ос-
новная цель менеджмента по отношению к 
сотрудникам – не заставлять их выполнять 
необходимые действия по изготовлению 
экономических благ, а организовать пер-
сонал – носителей новой организационной 
культуры для сознательных творческих 
действий [4]. 

Современные руководители рассматри-
вают корпоративную культуру в качестве 
мощного стратегического инструмента, 
который позволяет ориентировать струк-
турные подразделения и отдельных со-
трудников на общие цели, повышать их 
инициативность и способствовать эффек-
тивной коммуникации между ними.  

Исходя из этого корпоративная культу-
ра должна обладать следующими характе-
ристиками: 

‒ отсутствие страха принятия решений 
как у подчиненных, так и у руководите-
лей; 
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‒ каждый член коллектива должен 
иметь доступ к информации, процесс 
должен быть непрерывным [6]; 

‒ личные цели каждого должны согла-
совываться с организационными целями, 
что приведет к повышению эффективно-
сти работы; 

‒ процесс труда должен содержать в 
себе творческое начало. Труд и творчество 
должны не противостоять друг другу, а 
тесно переплетаться между собой, допол-
няя и замещая друг друга там, где это 
необходимо [7]. 

Использование инноваций является 
обязательным условием функционирова-
ния организации в экосистеме. Инноваци-
онные процессы должны охватывать все 
направления ее деятельности. Нововведе-
ния будут не только иметь технологиче-
ский характер и прямую связь с производ-
ственным процессом. Это будут организа-
ционные, маркетинговые и социальные 
нововведения. Для реализации этого необ-
ходимо широко и эффективно использо-
вать знания. 

Эффективность деятельности органи-
зации как части экосистемы во многом 
определяется ее специализацией. В каждой 
экосистеме есть свои лидеры, определяю-
щие ее развитие и основные правила игры 
в ней. Это центры экосистемы, или ее 
драйверы. Они формируют высокую сте-
пень лояльности клиентов к их продукции 
и тем самым повышают уровень своих до-
ходов. Для того чтобы стать лидером на 

рынке, организация должна создавать 
продукт с лучшими качествами по сравне-
нию с конкурентами и максимально удо-
влетворять запросы каждого потребителя. 
Отметим, что преимущества получают не 
только драйверы, но и другие производи-
тели и поставщики данной экосистемы 
(например, за счет использования новых 
каналов сбыта), а клиенты в свою очередь 
могут приобретать более широкий спектр 
товаров и услуг.  

Сейчас экосистемы являются одним из 
трендов развития бизнес-ландшафтов. По-
ка они преимущественно применимы к 
технологичным компаниям, банковской и 
телекоммуникационной среде. Однако 
перспективы в этой области огромны. Это 
девелоперские компании, туроператоры, 
авиакомпании, торговые сети, автодилеры, 
компании индустрии развлечений и др.  

Наиболее развиты экосистемы в США и 
Китае. Всем известны такие гиганты, как 
Apple, Google, Alibaba Group, Baidu, Uber и 
т. д. Россия же пока не может этим похва-
статься, хотя многие отечественные ком-
пании стремятся к их созданию. Формиро-
вание экосистем должно кардинальным 
образом преобразовать экономические ре-
алии в направлении повышения ценности 
знаний и информации, развития и рас-
пространения технологий, возрастания 
конкуренции, применения новых способов 
сбыта продукции, усиления процессов 
глобализации. 
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СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЛИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  
 

Е. А. Матушевская, О. С. Доценко 
Севастопольский государственный университет,  

Севастополь, Россия 
 

В статье отражены результаты исследования, цель которого – изучение вопросов контроллинга бизнес-
процессов и разработка методических подходов и рекомендаций по практической реализации комплексного 
управления бизнес-процессами с использованием цифровых технологий на предприятиях сферы услуг. Ав-
торами указаны и теоретически обоснованы бизнес-процессы предприятий по оказанию парикмахерских 
услуг. Представлено новое видение в управлении бизнес-процессами в современных условиях ведения биз-
неса. Выявлены основные принципы и критерии оптимизации бизнес-процессов, изложены рекомендации 
по решению проблемы использования цифровых технологий для оптимизации управления бизнес-
процессами на предприятиях, по практической реализации комплексного управления бизнес-процессами 
предприятий с использованием цифровых технологий, таких как чат-боты и системы OCR/ICR, предназна-
ченных для оптического распознавания и цифровизации работы предприятий. Показано, что использова-
ние современных цифровых технологий предоставляет безграничные возможности для совершенствования 
бизнес-процессов с применением специальных систем, безотлагательно их изменяющих и совершенствую-
щих. Это значительно упрощает способы управления, снижает стоимость оптимизации процессов. Авторами 
предложено в части совершенствования управленческого инструментария внедрение системы контроллинга 
бизнес-процессов, а также рекомендовано использование показателей эффективности деятельности пред-
приятий в разрезе отдельных процессов. 
Ключевые слова: цифровые технологии, оптимизация процессов, цифровая экономика, сфера услуг. 

 

SPECIFIC FEATURES OF BUILDING  
BUSINESS-PROCESSES CONTROLLING  

SYSTEMS IN CONDITIONS  
OF ECONOMY DIGITALIZATION 

 
Elena A. Matushevskaya, Oksana S. Dotsenko 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 
 

The article provides the research results, whose goal is to study problems of business-process controlling and to 
design methodological approaches and recommendations on practical realization of complex management of 
business-processes by using digital technologies at enterprises of service sector. The authors show and substantiate 
in theory business-processes at enterprises providing hairdressing services. A new vision of managing business-
processes in current conditions of business is shown. Key principles and criteria of business-process optimization are 
identified, recommendations on resolving problems of using digital technologies are provided, which are necessary 
to optimize business-processes at the enterprise and on practical realization of complex management of business-
processes at enterprises by using digital technologies, such as chat-bots and OCR/ICR systems meant for optical 
recognition and digitalization of enterprise work. The article shows that the use of modern digital technologies 
provides endless possibilities for business-process improvement by special systems that can change and enhance 
them continuously. It can simplify management methods, cut the cost of process optimization. The authors propose 
to introduce the system of business-process controlling and recommend to use indicators of enterprise work 
efficiency in view of separate processes. 
Keywords: digital technologies, process optimization, digital economy, service sector. 

 



Матушевская Е. А. и др. Специфика построения системы контроллинга бизнес-процессов  

 

133 
 

Введение 

овременная глобализированная, вы-
сококонкурентная экономика, ори-
ентированная на цифровизацию, 

предъявляет все более высокие требования 
к качеству и взвешенности управленческих 
решений, гибкому подходу к выработке 
каждого из них и, соответственно, к веде-
нию бизнеса в целом. Необходимость внед-
рения на российских предприятиях адап-
тивной системы контроллинга как инфор-
мационно-контрольного инструментария 
следует из того, что акцент управленческих 
процессов сосредотачивается на будущем, а 
традиционно используемая этими пред-
приятиями система показателей результа-
тивности деятельности касается прошлых 
периодов. 

Вопросы контроллинга как науки явля-
ются спорными в научных кругах. Одни 
ученые, ориентируясь на постсоветскую 
практику, утверждают, что такая наука 
выдуманная и является ничем иным, как 
управленческим учетом. Другие, ориенти-
руясь на зарубежные веяния, утверждают, 
что контроллинг – это современный ин-
струмент, предназначенный для решения 
конкретных задач. Все это обусловливает 
значительные противоречия в понимании 
контроллинга, однако нельзя отрицать тот 
факт, что в сегодняшних условиях хозяй-
ствования все больше и больше предприя-
тий успешно внедряют в свою деятель-
ность систему контроллинга, которая тес-
но связана с возрастающей потребностью в 
улучшении системы управления, увеличе-
нии скорости реакции и гибкости органи-
зации на изменения внешней среды. 

Поскольку работа любого предприятия 
вне зависимости от вида деятельности 
подразделяется на определенные бизнес-
процессы, то становится актуальным и 
важным вопрос контроллинга данных 
бизнес-процессов в современных условиях 
хозяйствования, особенно в условиях циф-
ровизации экономики. 

Вопросам построения системы контрол-
линга и проблемам его внедрения на 
предприятиях различных видов деятель-

ности посвящено достаточно много как 
зарубежных, так и отечественных научных 
трудов. Большой вклад в формирование 
базовой основы контроллинга как инстру-
мента управленческих технологий и кон-
цепций управления, а также его адапта-
цию к условиям современной экономики 
сделали зарубежные ученые Ю. Вебер,  
Э. Майер, Д. Хан, Х. Хольмут, П. Хорват,  
И. Шеффер, Б. Штрайт и др. Непосред-
ственно вопросы контроллинга бизнес-
процессов освещали в своих работах  
С. Е. Круглова, А. Е. Махметова, И. Г. Фё-
доров и др. 

В то же время обзор научных публика-
ций показал, что значительный круг вопро-
сов, касающихся контроллинга бизнес-
процессов, исследован недостаточно и 
научные исследования не всегда учитывают 
специфику того или иного вида деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. В частности, 
требует развития концепция контроллинга 
бизнес-процессов для совершенствования 
управления предприятиями сферы услуг. 
Существующие исследования инструмен-
тария контроллинга имеют фрагментар-
ный характер, а отдельные инструменты 
нуждаются в адаптации к специфике видов 
деятельности предприятий. 

 
Методология исследования 

Для того чтобы построить содержатель-
ную модель контроллинга бизнес-
процессов, необходимо определить, что 
является бизнес-процессами и какие из них 
присущи предприятиям сферы услуг. По-
нятие процесса (лат. processus – течение, 
ход, продвижение) подразумевает некий 
упорядоченный ход определенных дей-
ствий. В свою очередь бизнес-процесс – это 
ход определенных действий на создание 
того или иного продукта.  

Так, М. А. Хаммер, Д. В. Чампи опреде-
ляют бизнес-процесс как набор действий, 
который принимает один или несколько 
видов входных данных и создает выходные 
данные, представляющие ценность для 
клиента [11. – С. 79]. Входными данными 
ученые обозначают наличие определен-

С 
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ных ресурсов у хозяйствующего субъекта, а 
выходные данные ‒ это некий продукт, 
полученный от использования имеющихся 
ресурсов. Таким образом, набор действий, 
позволяющий превратить имеющиеся ре-
сурсы в конечный продукт, и есть бизнес-
процессы. В свою очередь Д. Ю. Астанин 
четко разделяет понятия хозяйственного 
процесса и бизнес-процесса, утверждая, 
что последний связан исключительно с 
финансовой выгодой предприятия [1]. 

Как считают М. Розинг и Н. Кемп, биз-
нес-процессы подразделяются на три этапа:  

1. Операционные процессы, которые со-
ставляют основу операционной деятельно-
сти предприятия: прием заказов от клиен-
тов, заключение договоров, предоставле-
ние услуг и др. 

2. Процессы управления, которые осу-
ществляют функцию управления и кон-

троля всеми бизнес-процессами: управле-
ние маркетингом, управление финансами, 
управление кадрами и др. 

3. Вспомогательные процессы, которые 
обеспечивают операционную деятельность 
предприятия: ведение учета, рекрутинг, 
центр обработки звонков, техподдержка и 
др. [14]. 

На наш взгляд, бизнес-процесс должен со-
стоять из перечня действий, порядок выполне-
ния которых должен быть определен инструк-
циями или регламентом. Например, бизнес-
процессы предприятий сферы услуг (в 
частности, предприятий парикмахерской 
сети) можно классифицировать на основ-
ные, сопутствующие, управленческие, 
вспомогательные, обеспечивающие бизнес-
процессы и процесс развития (табл. 1).  

 

 
Та б л и ц а  1 

Классификация бизнес-процессов предприятий сферы услуг 
(на примере парикмахерской сети) 

 

Классификация  
бизнес-процесса 

Вид бизнес-процесса Сущность бизнес-процесса 

Основные  
(операционные) 
бизнес-процессы 

Закупка материалов и товаров для перепродажи. 
Предварительная запись клиентов. 
Формирование режима работы мастеров (графика) . 
Процесс обслуживания клиента (предоставление услуг). 
Реализация товаров 

Основные (операционные) бизнес-
процессы – ориентированы на 
оказание услуг и обеспечивают 
основной доход предприятию 

Вспомогательные 
бизнес-процессы 

Обучение, проведение тренингов для персонала. 
Осуществление аттестации персонала. 
Проведение оценки компетентности персонала и повыше-
ние его профессионализма. 
Оформление документов для закупки материалов и това-
ров для перепродажи. 
Проведение маркетинговых исследований, исследование 
конкурентной среды, выявление преимуществ. 
Реклама для сети парикмахерских 

Вспомогательные бизнес-процессы – 
это процессы, которые помогают 
осуществлять основной процесс 
и приносят дополнительный 
доход предприятию 
 

Обеспечивающие 
бизнес-процессы 

Хозяйственное и финансовое обеспечение. 
Юридическое обеспечение. 
Обеспечение безопасности сотрудников и клиентов  

Обеспечивающие бизнес-процессы – 
это процессы, которые выступа-
ют поставщиками основных 
процессов, обеспечивающих 
инфраструктуру предприятия 

Процессы  
управления 

Управление персоналом. 
Управление маркетингом. 
Управление финансами. 
Управление клиентской базой 

Бизнес-процессы управления − это 
процессы, которые нацелены на 
управление всеми процессами 
предприятия 

Процессы развития 

Поиск новых возможностей для создания дополнительных 
товаров и услуг. 
Продвижение новых товаров и услуг. 
Оценка и выявление недостатков новых товаров и услуг. 
Создание бизнес-плана для открытия новых парикмахер-
ских 

Бизнес-процессы развития — это 
процессы, которые не приносят 
основную прибыль, но в то же 
время способствуют получению 
экономических выгод предприя-
тием 
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Обсуждение результатов 

Хозяйствующие субъекты располагают 
современным инструментарием, который 
способствует повышению производи-
тельности труда и качественному предо-
ставлению услуг. «Инструменты кон-
троллинга бизнес-процессов, как прави-
ло, базируются на применении гибкой 
системы внутренней и внешней инфор-
мации как оперативной, так и стратеги-
ческой, в том числе рыночной информа-
ции» [3].  

К внутренним источникам информа-
ции относятся данные учета (бухгалтер-
ского, управленческого, налогового), 
бизнес-планы предприятия, данные от-
дела кадров и др.  

К внешней информации относятся 
публично опубликованные данные, 
находящиеся в открытом доступе (в том 
числе финансовая отчетность), исследо-
вания маркетинговых агентств, инсай-
дерская и другая информация. 

Как утверждают некоторые ученые, 
система контроллинга бизнес-процессов 
представляет собой основу организаци-
онной структуры субъекта хозяйствова-
ния, а также симбиоз систем:  

‒ учета (бухгалтерского, управленче-
ского, налогового);  

‒ экономического анализа;  
‒ финансового и иного контроля, 

оперативного и стратегического плани-
рования [3; 7; 8]. 

Обобщение современных взглядов 
ученых о структурном построении кон-
троллинга показывает, что его составля-
ющими являются управление, планиро-
вание, организация, мотивация, учет и 
анализ [4; 5; 6]. Система контроллинга 
бизнес-процессов включает в себя три 
уровня управления: оперативный, такти-
ческий и стратегический [11].  

Система оперативного контроллинга 
содержит процедуру мониторинга пока-
зателей эффективности того или иного 
события с целью установить те, которые 
выполняются с отклонениями, а в даль-
нейшем – принять оперативно правиль-

ные управленческие решения. Опера-
тивный контроллинг направлен на осу-
ществление оценки промежуточных ре-
зультатов деятельности хозяйствующего 
субъекта в краткосрочном периоде. Его 
можно охарактеризовать как постоянный 
процесс оценки результатов деятельно-
сти предприятия, мониторинг промежу-
точных результатов. 

Если система оперативного контрол-
линга предполагает процедуру монито-
ринга показателей эффективности, то 
тактический контроллинг используется 
для группы бизнес-процессов и заключа-
ется в контроле за выполнением задан-
ных значений показателей и выявлении 
причин изменения показателей во вре-
менных рамках.   

В то же время стратегический кон-
троллинг «осуществляется на уровне 
стратегического планирования, охваты-
вает долгосрочные изменения и измене-
ние структуры бизнес-процессов, когда 
первый и второй уровни управления уже 
не могут привести к достижению бизнес-
целей или произошли значительные из-
менения в бизнесе» [9; 10]. 

Построение системы контроллинга 
бизнес-процессов, в частности на пред-
приятиях сферы услуг, на наш взгляд, 
должно начинаться с планирования 
(проекта) бизнес-структуры и установле-
ния ключевых показателей эффективности 
работы каждого из подразделений, а за-
вершаться контролем результатов дея-
тельности предприятия в разрезе струк-
турных подразделений или филиалов, 
если речь идет о сети парикмахерских. 

Инструменты, предназначенные для 
контроллинга бизнес-процессов, не могут 
основываться исключительно на доку-
ментообороте и вербальных коммуника-
циях. Для их успешного применения 
необходимы прогрессивные цифровые 
технологии. 

В настоящее время контроллинг биз-
нес-процессов, особенно в условиях циф-
ровизации экономики, является основ-
ным рычагом, который способен предо-
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ставлять необходимую оперативную ин-
формацию для принятия своевременных 
управленческих решений. Это послед-
ствия постепенной цифровизации эко-
номики, что, на наш взгляд, является 
неизбежным и помогает в управлении 
хозяйствующим субъектам. 

Сегодня с обращением российской 
экономики к цифровому формату появ-
ляются площадки и инструменты (циф-
ровые технологии), позволяющие авто-
матизировать множество процессов, в том 
числе и для предприятий сферы услуг, в 

частности, в сети парикмахерских услуг. 
Например, можно использовать чат-боты 
в работе с клиентами. В бухгалтерии при 
работе с контрагентами (закупка матери-
алов для производственного процесса и 
товаров для перепродажи) можно ис-
пользовать технологию OCR/ICR, пред-
назначенную для оптического распозна-
вания и цифровизации работы предпри-
ятия. 

Схематически процесс достижения ре-
зультата как элемента системы контрол-
линга представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Процесс достижения результата как элемент системы контроллинга 

 
 
В организационной структуре хозяй-

ствующего субъекта возможны несколько 
вариантов службы контроллинга: 

‒ отдел контроллинга – является ча-
стью экономического отдела и подчиня-
ется финансовому директору; 

‒ служба контроллинга – является само-
стоятельным подразделением. 

Так как предприятия сферы парикма-
херских услуг, как правило, являются 
субъектами малого предприниматель-
ства, нет необходимости создавать целое 
подразделение контроллинга. Достаточ-
но введения дополнительной единицы в 
штатное расписание – контроллера.  

Для предприятий данной сферы в 
первую очередь важен стратегический 
контроллинг, предполагающий, помимо 

определения миссии (стратегии и целей 
фирмы), также мониторинг внутренней 
и внешней среды, который поможет хо-
зяйствующему субъекту своевременно 
среагировать на изменения и адаптиро-
ваться к ним, приняв правильные управ-
ленческие решения. Процесс мониторин-
га внешней и внутренней среды пред-
приятий сферы услуг в рамках стратеги-
ческого контроллинга представлен на 
рис. 2. 

Следует отметить, что мониторинг в 
системе контроллинга бизнес-процессов 
является механизмом реализации его задач и 
важной составляющей информационно-
аналитической базы подготовки вариан-
тов решений для системы управления.  

Установление цели 
(максимизация  

прибыли) 

Планирование 
(затраты/выручка) 

 

Заданные величины 
(целевые ориентиры) 

 

 Источники информации 
(отчетность,  

внутренняя информация) 

 

  Аналитические процедуры 
(сравнение заданных  

величин и фактических  
показателей) 

 

 Управление 
 финансовыми  
результатами  

 

Фактический результат 
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С помощью мониторинга возможно 
определение размеров отклонений прак-
тических результатов от предполагаемых 

величин, а также выявление причин этих 
отклонений и своевременное реагирование 
на них. 

 
 

Рис. 2. Этапы мониторинга в системе стратегического контроллинга  
бизнес-процессов сетевого предприятия сферы услуг 

Концепция взаимосвязи мониторинга 
в системе контроллинга бизнес-про- 
цессов представлена на рис. 3.  

В рамках выполнения процедуры мо-
ниторинга целесообразно рассматривать 
следующие показатели эффективности 
выполнения бизнес-процессов в управле-

нии развитием сетевого предприятия 
сферы услуг: объем и состав кредитор-
ской задолженности, период оборачива-
емости материалов и товаров для пере-
продажи, клиентский трафик, индекс 
удовлетворенности клиентов и др.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концепция взаимосвязи контроллинга  
бизнес-процессов и мониторинга 

 
Особенностью оперативного контроллин-

га является его направленность на опера-
тивное (текущее) планирование. При по-
строении системы оперативного кон-

троллинга целесообразно выделить кри-
терии эффективности, которые можно 
представить в виде матрицы (табл. 2). 

Процесс мониторинга в системе стратегического контроллинга сетевого предприятия сферы услуг 

Определение целей, задач, функций и процедур мониторинга 

Разработка системы аналитических показателей в рамках поставленных задач  

Формирование системы носителей контрольной информации и определение контрольных  
периодов ее сбора и обработки 

Установление размеров отклонений рассчитанных показателей от установленных стандартов 
предприятия или среднеотраслевых значений 

Выявление и анализ основных причин отклонений результатов исследуемых показателей  
от установленных стандартов 

Контроллинг  
бизнес-процессов 

 

Мониторинг 

Механизм реализации задач 

Управленческие задачи 

Информационно-аналитическая база 

Информация для принятия управленческих решений 
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Та б л и ц а  2 
Критерии эффективности деятельности сетевого предприятия сферы услуг  

в рамках существующих бизнес-процессов оперативного контроллинга 
 

Бизнес-
процесс 

Ответственное 
лицо 

Критерий эффективности деятельности Методика расчета 

З
а

к
у

п
к

а
 м
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р
и
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л

о
в

 и
 т

о
в

а
р
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л
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Бухгалтер Реализованная наценка Расчет по среднему проценту 

Директор 

Оптимизация стоимости закупок 
Сравнение цен у разных поставщи-
ков (метод сравнения) 

Объем и состав кредиторской задолженно-
сти 

Ведомость по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» в 
разрезе контрагентов и договоров  

Период оборачиваемости материалов и то-
варов для перепродажи  

Коэффициент оборачиваемости за-
пасов 

Администратор 
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Рассмотрим более подробно некото-
рые показатели эффективности и воз-
можности цифровизации того или иного 
бизнес-процесса.  

Для начала исследуем процесс закупки 
материалов и товаров для перепродажи, 
предназначение которого – увеличение 
прибыли путем снижения издержек про-
изводства и потребления.  

На предприятиях сферы парикмахер-
ских услуг этот процесс достаточно ем-
кий и трудозатратный, подразумеваю-
щий не только сам процесс закупки, но и 
ведение документооборота с поставщи-
ками, документальное оформление опе-
раций в бухгалтерии и на складе пред-
приятия.  

В целом ответственным за бизнес-
процесс является руководитель, однако 
он может делегировать полномочия как 
экономисту (бухгалтеру), так и админи-
стратору. В условиях перехода россий-
ской экономики на цифровую актуаль-
ными становятся вопросы автоматизации 
бизнес-процессов.  

Так, авторы исследований Т. А. Гусева, 
Е. Г. Жигирева, а также Р. Р. Ямалиев и  
Р. Ш. Зайнуллин обосновывают тот факт, 
что при внедрении инфомационных тех-
нологий в управление бизнес-процесса-
ми пользователь оптимизирует свою дея-
тельность [2; 12].  

Что касается цифровизации данного 
процесса, то для парикмахерских сетей 
можно использовать технологию OCR/ICR 
(метод оцифровки бумажных носителей), 
предназначенную для оптического рас-
познавания текстовых данных и ведения 
документооборота. Эта технология поз-
воляет сканировать не только печатные 
текстовые, но и рукописные документы, а 
также полностью автоматизировать про-
цесс обработки информации и миними-
зировать затраты времени на данный 
процесс. 

В частности, бухгалтер, имея отскани-
рованную и распознанную информацию 
(договоры, счета, квитанции, накладные 
и др.), может ввести данные в программу 

«1С:Бухгалтерия» или же иную бухгал-
терскую программу для дальнейшей ее 
обработки и принятия управленческих 
решений. Кроме того, можно настроить 
программное обеспечение таким обра-
зом, что отсканированная информация 
будет попадать автоматически в бухгал-
терскую программу.  

Одним из показателей эффективности 
в бизнес-процессе закупки материалов и то-
варов для перепродажи является реализо-
ванная торговая наценка. Методика рас-
чета реализованной торговой наценки 
фиксируется в приказе об учетной поли-
тике предприятия. В бухгалтерском учете 
сетевого предприятия, как правило, при-
меняется метод среднего процента тор-
говой наценки. В случае когда контр-
агент (поставщик) навязывает свою 
наценку и обязывает применять опреде-
ленную цену товара, стоимость оказыва-
емых услуг обязательно варьируется. 
Следует отметить, что крайне важно, 
чтобы реализованная наценка находи-
лась под постоянным контролем.  

С помощью показателя оборачиваемо-
сти, который также является одним из 
критериев эффективности бизнес-
процесса закупки материалов и товаров 
для перепродажи, можно определить, как 
быстро денежные средства, вложенные в 
приобретение материалов (товаров для 
перепродажи) для оказания услуг, будут 
возвращены и принесут прибыль хозяй-
ствующему субъекту. Также с помощью 
данного показателя можно отследить, за 
сколько дней запасы предприятия по-
полняются. 

Одним из критериев эффективности 
бизнес-процессов реализации товаров и 
предоставления услуг является клиентский 
трафик (частота посещения). С данным 
показателем рассчитывается конверсия – 
удельный вес посетителей, которым ока-
зана услуга в момент посещения или же 
которым продан сопутствующий товар.  
С развитием технологического прогресса 
появились и цифровые технологии под-
счета конверсии, позволяющие автомати-
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зировать бизнес-процесс. Показатель 
конверсии позволяет отследить не только 
количество посетителей и получивших 
услугу клиентов, но и количество упу-
щенных клиентов.  

Работая на пути к бизнес-цели разви-
тия сети, предприятиям сферы парикма-
херских услуг необходимо увеличивать 
показатель конверсии путем внедрения 
скриптов1 работы администраторов с кли-
ентами. Для контроля достижения целе-
вых показателей конверсии в рамках так-
тического контроллинга целесообразно 
проводить систематическую проверку 
работы администратора по скрипту, со-
стояние рабочего места мастера путем 
установки системы видеонаблюдения.  

Еще одним из критериев эффективно-
сти бизнес-процесса предоставления 
услуг является показатель времени выпол-
нения услуги, который не только влияет 
на получение прибыли, но и выступает 
ключевым фактором конкурентоспособ-
ности предприятия [13]. 

В сфере предоставления парикмахер-
ских услуг принято различать макси-
мальное, нормативное и среднее время 
обслуживания [9]. Максимальное время 
определяется уровнем обслуживания в 
зависимости от уровня заведения и зара-
нее оговаривается администратором с 
клиентом. Нормативное время – это 
непосредственно время исполнения са-
мой услуги, и оно напрямую зависит от 
уровня квалификации персонала (масте-
ра). Чем выше разрыв между ними, тем 
больше вероятность того, что у предпри-
ятия есть проблемы с организацией биз-
нес-процесса предоставления услуг. 

Немаловажным в рамках оценки биз-
нес-процесса предоставления услуг явля-
ется также показатель удовлетворенности 
клиентов, который напрямую зависит от 
уровня квалификации персонала. Если 
предприятие намерено оказать услугу 
высокого качества, каждый сотрудник 

                                                 
1 Скрипт продаж – это алгоритм беседы с клиен-
том, где на любые его вопросы или тезисы заранее 
приготовлены ответы. 

должен ориентироваться на покупателя. 
Поэтому предприятиям сферы парикма-
херских услуг следует систематически 
повышать квалификацию мастеров путем 
прохождения ими профессиональных 
мастер-классов, мотивации участия пер-
сонала в престижных конкурсах на про-
фессиональное мастерство, что позволит 
также повысить имидж самого предприя-
тия. 

Для предприятий сферы парикмахер-
ских услуг мы рекомендуем использовать 
цифровые технологии, а именно чат-
боты, которые автоматизируют процесс 
записи клиентов, в том числе отслежива-
ние отказов клиентов и напоминание им 
о времени посещения салона путем авто-
матической отправки СМС или звонка 
робота-собеседника.  

Использование чат-ботов имеет значи-
тельные преимущества:  

‒ значительно высвобождает время 
администратора;  

‒ позволяет предприятию работать 
круглосуточно;  

‒ удешевляет стоимость привлечения 
клиента;  

‒ частично автоматизирует бизнес-
процесс.  

Вместе с тем чат-боты имеют и недо-
статок: они могут справиться исключи-
тельно с однотипными задачами. В слу-
чае с решением нестандартных ситуаций 
появляется необходимость перенапра-
вить клиента к администратору. 

Эффективность бизнес-процесса мар-
кетинговой деятельности оценивается пу-
тем анализа конкурентных преимуществ 
предприятия, занимаемой доли рынка, 
эффективности осуществления проектов, 
направленных на привлечение новых 
клиентов (рекламных кампаний, акций и 
т. п.).  

Предприятиям сферы услуг следует 
рассматривать возможность повышения 
гибкости предоставления услуг и, если 
это целесообразно, обязательно адапти-
ровать свои услуги к потребностям кон-
кретных групп потребителей. 
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В рамках бизнес-процесса управления 
персоналом оценить эффективность уп-
равления можно с помощью как количе-
ственных, так и качественных показате-
лей. Это осуществляется посредством ан-
кетирования персонала на предмет дове-
рия и удовлетворенности своим положе-
нием в компании, а также расчетом пока-
зателей текучести кадров и укомплекто-
ванности. Нежелательным считается уве-
личение коэффициента текучести кадров, 
так как это связано с увольнениями ра-
ботников по отрицательным причинам, к 
которым относится неудовлетворенность 
работников условиями труда, уровнем 
заработной платы, режимом рабочего 
времени и др. Рассматривать показатель 
целесообразно в динамике за несколько 
последних периодов. Если коэффициент 
растет, то это свидетельствует о дестаби-
лизации коллектива, неэффективности 
политики в области персонала, неудовле-
творении потребностей сотрудников 
компании. Снижение же коэффициента 
указывает на улучшение ситуации в кол-
лективе и грамотный подход к управле-
нию персоналом. 

Критерии эффективности бизнес-
процесса финансовой деятельности помо-
гают отслеживать успешность реализа-
ции стратегических целей компании. 
Эффективность финансовой деятельно-
сти оценивается экстенсивными и интен-
сивными показателями, такими как мар-
жинальный доход, точка безубыточно-
сти, запас финансовой прочности, объем 
доходов, расходов и др. 

Заключение 

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы 
относительно теоретико-методического 
содержания и практической направлен-
ности бизнес-процессов: 

‒ использование системы контрол-
линга является перспективным направ-
лением решения проблем по выработке 
рациональных управленческих решений, 
существующих на предприятиях сферы 
услуг;  

‒ создание качественной системы 
контроллинга бизнес-процессов позволя-
ет решить одну из основных задач управ-
ления компанией независимо от ее мас-
штабов – организацию цикла планирова-
ния, исполнения и контроля, сокраще-
ния трудозатрат и максимизации отдачи 
(эффективность с минимальными из-
держками является обязательным дости-
жением поставленной цели в заданных 
условиях); 

‒ оптимизация управления бизнес-
процессами на предприятиях сферы 
услуг возможна с использованием циф-
ровых технологий – технологии OCR/ICR 
и чат-ботов, которые являются действен-
ными инструментами обеспечения эф-
фективности деятельности предприятия 
сегодня и реализации его потенциала в 
будущем, а также способствуют увеличе-
нию прибыли, росту производительно-
сти, снижению затрат, улучшению каче-
ства услуг с целью удовлетворения по-
требностей клиентов. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ NETFLIX:  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Г. Д. Паксютов 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Россия 
  

В статье рассмотрены причины экономического успеха компании Netflix. Отмечается, что растущая попу-
лярность Netflix является примером процессов дигитализации и глобализации, характерных для современ-
ных культурных отраслей. Среди основных причин экономического успеха Netflix выделяются эффективная 
автоматическая система рекомендаций и высокая степень вертикальной интеграции – объединение серви-
сом всех этапов кинобизнеса: от решения о производстве контента до его показа конечному зрителю. Рас-
смотрено влияние компании Netflix на практику потребления фильмов в цифровую эпоху, причем отмеча-
ется, что используемые сервисом автоматическая система рекомендаций и алгоритмы оптимизации поиска 
могут представлять угрозу свободному выбору потребителей. Успех Netflix рассматривается с точки зрения 
несимметричного влияния Запада на мировую культуру. Автор приходит к выводу, что модель Netflix как 
пример растущей коммерциализации культурных отраслей, коммодификации культуры несет в себе опре-
деленные риски эстетического и культурного характера. Вместе с тем она показывает экономическую целе-
сообразность. Для минимизации связанных с ней социокультурных рисков важно сохранить разнообразие 
форм культурного производства и потребления, в чем значительную роль может сыграть государство. 
Ключевые слова: дигитализация, глобализация, стриминговые сервисы, киноиндустрия, культурные отрасли.  

 

NETFLIX’S BUSINESS MODEL: ECONOMIC VALUE 
AND SOCIOCULTURAL IMPACT 

 
Georgii D. Paksiutov  

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
 

The article examines the reasons for Netflix's economic success. It is noted that Netflix's growing popularity is an 
example of the processes of digitization and globalization characteristic of modern cultural industries. Among the 
main reasons for Netflix's economic success are an effective automatic system of recommendations and a high 
degree of vertical integration – a combination of the service of all stages of the film business: from the decision to 
produce content to its display to final consumer. The impact of Netflix on the practice of consuming films in the 
digital age has been considered, noting that the automatic system of recommendations used by the service and 
algorithms of search optimization can pose a threat to the free choice of consumers. Netflix's success is seen in terms 
of the West's unsymmetrical influence on global culture. The author concludes that Netflix's model is an example of 
the growing commercialization of cultural industries, the commodification of culture and carries certain risks of an 
aesthetic and cultural nature. However, it shows economic feasibility. For minimization of the related sociocultural 
risks it is important to keep alive a variety of forms of cultural production and consumption – a task in which the 
state can play a significant role. 
Keywords: digitalization, globalization, streaming services, film industry, cultural industries. 

 
 
Netflix – дигитализация  
и глобализация мировой  
киноиндустрии  

дин из лидеров мировой инду-
стрии развлечений компания  
Netflix была создана в 1997 г. и пер-

воначально специализировалась на прока-
те DVD-дисков. В 2007 г. Netflix запустила 
собственный сервис видео по запросу  
(video on demand). Подписчики Netflix за 
ежемесячную абонентскую плату имеют О 
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возможность просматривать выбранный 
контент через Интернет на компьютере, 
ноутбуке или мобильном устройстве.  

В настоящее время эта компания явля-
ется крупнейшим игроком данного дина-
мичного рынка [16]. Различные эксперты 
соглашаются, что Netflix оказывает значи-
тельное влияние на развитие мировой ки-
ноиндустрии, но расходятся в оценках это-
го влияния. По мнению некоторых, Netflix 
делает фильмы более доступными для по-
требителей и поддерживает авторское ки-
но, тогда как другие критикуют подобные 
сервисы за негативное влияние на тради-
ционный просмотр фильмов в кинотеатре 
[9; 18].  

Прежде чем перейти к обсуждению соб-
ственно бизнес-модели Netflix и ее значе-
ния для мировой киноиндустрии, необхо-
димо охарактеризовать два тренда, яркой 
иллюстрацией которых является успех 
Netflix.  

Процессы дигитализации (digitalization – 
цифровизация) и глобализации имеют 
огромное значение как для креативных 
отраслей в целом, так и для индустрии ки-
но в частности. 

Дигитализация, как ее определяет иссле-
дователь культурных отраслей Д. Хезмон-
далш, – это «рост применения цифрового 
хранения и передачи в культурном произ-
водстве и обороте, а также рост использо-
вания таких цифровых систем» [5. – С. 422].  

А. Хентен и Р. Тадаени относят аудио, 
видео и тексты к тем культурным отрас-
лям, которые наиболее подвержены изме-
нениям вследствие дигитализации, и 
утверждают, что в таких отраслях меняется 
не только способ распространения куль-
турных благ, но и сами блага, а также от-
ношения между их создателями и потре-
бителями [20].  

Как отмечает К. Райт, развитие цифро-
вых технологий существенно облегчило 
рекламу, показ и продвижение продукции 
медиаконгломератов по всему миру, так 
как данные технологии позволяют момен-
тально передавать тексты, аудио и видео в 
любую точку мира. Таким образом, циф-

ровые технологии являются по своей сути 
глобализирующими [38. – С. 427].  

О значении глобализации для культур-
ной сферы свидетельствует достаточно 
обширная исследовательская литература. 
В. Н. Иванов и М. М. Назаров пишут о зна-
чении глобализации для мировой и наци-
ональной культуры в широком смысле 
этого понятия [2]. Значение глобализации 
для культурных отраслей раскрывается в 
работе Н. Н. Понариной [3]. Ограничимся 
демонстрацией влияния глобализации на 
индустрию кино. 

Глобализация в киноиндустрии стала 
существенно более интенсивной с 90-х гг. 
XX в. Кинофильм – это аудиовизуальное 
благо, которое в принципе относительно 
легко подлежит международной дистри-
буции (при наличии соответствующего 
спроса). Голливуд является мировым лиде-
ром в своей сфере на протяжении десяти-
летий. Д. Хезмондалш утверждает, что 
Голливуд доминирует на международном 
рынке с 1970-х гг., причем в европейских 
странах (как и многих других) сборы аме-
риканского кинематографа превышали 
сборы национальных фильмов [5].  

Г. Беккер в своей статье показывает, что 
американское кино опередило европей-
ское в борьбе за превосходство на глобаль-
ной арене уже в 1920-е гг., в частности, из-
за последствий Первой мировой войны [7]. 
Тем не менее даже для наиболее успешной 
на глобальной арене американской кино-
индустрии на протяжении большей части 
ее истории основным источником доходов 
оставался внутренний рынок. Значение 
международного проката резко возросло с 
1990-х гг., а начиная с 2003 г. зарубежный 
прокат стал основным источником выруч-
ки для крупнейших американских кино-
студий. В 2016 г. зарубежные сборы круп-
нейших киностудий превысили 60% их 
общих сборов, тогда как сборы на внут-
реннем американском рынке не достигали 
и 40% [15]. Данный процесс обусловлен 
рядом факторов. Так, в 1995 г. было приня-
то Генеральное соглашение по торговле 
услугами (ГАТС), в том числе регулирую-
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щее торговлю аудиовизуальными услуга-
ми, к которым относятся и кинофильмы1. 
Кроме того, развитию международной 
дистрибуции кинофильмов способствовал 
технологический прогресс. 

По мнению исследователей, глобализа-
ция мировой киноиндустрии, лидером ко-
торой является Голливуд, может способ-
ствовать гомогенизации мировой культу-
ры, стиранию различий между нацио-
нальными культурами [11].  

М. Лорензен среди прочих последствий 
глобализации для киноиндустрии выделя-
ет: 

 растущее количество глобальных 
производств, в которых участвуют профес-
сионалы из различных стран; 

 развитие глобальных форм органи-
заций, ярким примером которых являются 
транснациональные корпорации [30].  

Такие мультимедийные корпорации 
«глобально действуют… и находятся в гло-
бальной собственности» [30. – С. 354]. Эти 
факторы отличают их от национальных 
компаний прошлой эпохи. В условиях гло-
бализации мировой киноиндустрии само 
определение понятия национальной ки-
ноиндустрии становится все более ком-
плексным и противоречивым [21]. 

Сервис Netflix, который предлагает свой 
контент подписчикам из любой точки ми-
ра, является наглядным примером дигита-
лизации и глобализации в культурных ин-
дустриях, а также примером того, как со-
временные технологии способствуют гло-
бализации. Это всемирная цифровая аго-
ра, на которой каждый житель планеты 
потенциально может посмотреть фильмы 
или сериалы на разных языках и из разных 
стран.  

Изучение роли Netflix в трансформи-
рующейся индустрии кино может пролить 
свет на будущее глобальной культуры, во 
главе которой стоят транснациональные 
корпорации, и ее взаимоотношения с тра-
диционными формами культурного про-
изводства и потребления. 

                                                 
1 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e 
/audiovisual_e/audiovisual_e.htm 

Бизнес-модель Netflix  
и причины ее успеха 

Хотя компания Netflix в настоящий мо-
мент все еще продолжает деятельность по 
прокату DVD, основным направлением ее 
деятельности сейчас является развитие 
стримингового (от англ. streaming media – 
потоковые медиа) сервиса. По состоянию 
на первый квартал 2019 г. у стримингового 
сервиса Netflix имеется 158 млн подписчи-
ков (для сравнения, в 2018 г. у сервиса  
Netflix по прокату DVD насчитывалось  
2,73 млн клиентов)2. Среди подписчиков 
Netflix 62 млн (около 40% от их совокупно-
го числа) – жители США. 

В таблице представлена динамика коли-
чества подписчиков Netflix из США и дру-
гих стран. Хотя количество подписчиков 
сервиса в США росло очень высокими тем-
пами (около 20% в год в рассматриваемый 
период), подписчики из-за рубежа, количе-
ство которых увеличилось примерно в  
13 раз за 6 лет, играют для сервиса все более 
важную роль.  

Насколько значима компания Netflix в 
масштабах мировой индустрии кино? По 
оценкам, в 2017 г. средний подписчик  
Netflix посмотрел на платформе 60 филь-
мов. Подписчики Netflix из США за год 
просматривали фильмы более 3 млрд раз3. 
Для сравнения, фильмы в кинотеатрах 
США в том же году посмотрели 1,24 млрд 
зрителей4. Хотя просмотр фильма через 
сервис Netflix и в кинотеатре отличается 
как по существу полученного зрителем 
опыта, так и по стоимости, мы можем уве-
ренно утверждать, что стриминговые сер-
висы стали важной альтернативой киноте-
атрам. Важным фактором успеха Netflix яв-
ляется их эффективная автоматическая си-
стема рекомендаций. Примерно в 80% слу-
чаев клиенты Netflix выбирают развлека-
тельный контент для просмотра на основа-
нии этих рекомендаций [17]. 

                                                 
2 URL: https://www.statista.com/statistics/250934 
/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-
worldwide 
3 URL: https://muchneeded.com/netflix-statistics/ 
4 URL: http://data.uis.unesco.org/ 
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Количество подписчиков Netflix (в млн чел. на конец соответствующего года) 
и доля подписчиков из США (в %) 

 

Год  Подписчики в США 
Подписчики  

в других странах 
Всего  

подписчиков 

Доля  
подписчиков из 

США 

2012 27,15 6,12 33,27 81,6 

2013 33,42 10,93 44,35 75,4 

2014 39,11 18,28 57,39 68,1 

2015 44,74 30,02 74,76 59,8 

2016 49,43 44,37 93,8 52,7 

2017 54,75 62,83 117,58 46,6 

2018 58,46 78,64 137,1 42,6 
____________________ 
Источник: [32]. 

 
Как сообщает Л. Плуммер, ссылаясь на 

объяснения вице-президента Netflix Тодда 
Йеллина, система рекомендаций строится 
на трех аспектах: клиенты компании, спе-
циалисты по контенту и алгоритмы ма-
шинного обучения, используемые для 
анализа данных. Сначала компания соби-
рает данные обо всех действиях клиентов: 
что они смотрят, в какой последовательно-
сти и в какое время дня. Затем к этим дан-
ным прибавляются данные о содержании 
программ и фильмов: специальные со-
трудники присваивают контенту различ-
ные теги, характеризуя его со всех возмож-
ных сторон. Наконец, алгоритмы машин-
ного обучения анализируют данные о по-
ведении клиентов и о содержании про-
смотренного ими контента, на основании 
чего каждый клиент помещается во вкусо-
вые группы, которых существует несколь-
ко тысяч. На основании принадлежности к 
этим группам клиенты и получают реко-
мендации [31]. 

Если изначально каталог Netflix включал 
только фильмы и сериалы, созданные дру-
гими производителями, то на данном этапе 
компания активно наращивает производ-
ство оригинального контента. В 2017 г. 
компания инвестировала в создание ори-
гинального контента около 6 млрд долла-
ров, в 2018 г. на эти цели планировалось 
потратить 8 млрд долларов. В 2018 г.  
Netflix планировала выпустить 80 соб-
ственных фильмов [34] (для сравнения, в 
2017 г. вся американская киноиндустрия 
произвела 660 полнометражных кинокар-

тин)1. Отчасти данная стратегия является 
ответной реакцией на действия некоторых 
крупнейших кинокомпаний, которые 
намерены прекратить сотрудничество с 
Netflix. Так, в 2019 г. Disney запустил соб-
ственный потоковый сервис [26].  

Действительно, в первые годы функци-
онирования стримингового сервиса успеху 
Netflix содействовало преимущество пер-
вого хода (отсутствие сопоставимого по 
масштабу конкурента), и многие студии 
предоставляли Netflix свою интеллекту-
альную собственность на достаточно вы-
годных условиях. Однако в дальнейшем 
для них может стать более выгодным само-
стоятельное распространение своей про-
дукции через Интернет [36]. Стремясь 
расширить потребительскую базу на ми-
ровом рынке, Netflix формирует партнер-
ства с киноиндустриями разных стран. 
Так, в сотрудничестве с японскими анима-
ционными студиями Netflix создает аниме 
[37], а в 2018 г. была анонсирована премье-
ра первого оригинального фильма Netflix, 
снятого в Нигерии [22]. 

Сочетание собственного масштабного 
производства фильмов и инновационных 
маркетинговых практик, основанных на 
анализе больших массивов данных о пред-
почтениях клиентов, позволяет создать но-
вую эффективную бизнес-модель для ин-
дустрии кино, в которой предложение ин-
дустрии будет немедленно ориентиро-
ваться на предъявляемый клиентами 

                                                 
1 URL: http://data.uis.unesco.org/ 
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спрос. Анализируя данные о своих клиен-
тах, компания может в короткие сроки 
планировать производство различного 
развлекательного контента, в том числе и 
фильмов, на последующие периоды вре-
мени, производить контент собственными 
силами и распространять его через Интер-
нет среди своих подписчиков. Данная биз-
нес-модель позволяет также воспользовать-
ся экономическими преимуществами вер-
тикальной интеграции, так как при ней 
все этапы цепочки – от решения о произ-
водстве услуги до конечного потребителя – 
контролируются одним собственником.  
С этой точки зрения модель Netflix пред-
ставляет собой достаточно закономерную 
стадию развития киноиндустрии, для ко-
торой характерна высокая степень неопре-
деленности и риска. Вертикальная инте-
грация позволяет снизить этот риск. 
Например, А. де Вани показывает, что вер-
тикальная интеграция является естествен-
ной формой организации в конкурентных 
условиях, присущих кинобизнесу [13]. 

 
Влияние модели Netflix  
на мировую киноиндустрию 
Растущая популярность Netflix и про-

чих стриминговых сервисов означает, что 
данный способ потребления развлекатель-
ного контента (в частности, кинофильмов) 
оказывает все большее влияние на кинема-
тограф как форму производства и потреб-
ления культурных благ, изменяет суще-
ствующие представления о фильмах и свя-
занных с ними практиках. Одним из 
наиболее явных проявлений этого процес-
са является конкуренция стриминговых 
сервисов с традиционным способом про-
смотра фильмов в кинотеатре. 

Существующие исследования показы-
вают, что сосуществование кинотеатров и 
стриминговых сервисов может привести к 
возникновению специализации: публика 
предпочитает смотреть в кинотеатрах вы-
сокобюджетные, основанные на спецэф-
фектах блокбастеры, в то время как поль-
зователи Netflix скорее ориентированы на 
фильмы, требующие вдумчивого просмот-

ра [35]. В любом случае просмотр фильма с 
использованием Netflix или другого стри-
мингового сервиса представляет собой ранее 
не существовавшую альтернативу просмот-
ру фильма в кинотеатре. Однако потреб-
ление фильма в кинотеатре или с исполь-
зованием стримингового сервиса ошибоч-
но было бы рассматривать как потребле-
ние одного и того же товара или услуги 
через конкурирующие каналы распро-
странения. Исторически посещение кино-
театра означает не только просмотр филь-
ма, но и общение с друзьями, романтиче-
ский опыт, потребление особой еды 
(например, попкорна) и т. д. [8].  

Восприятие фильма в кинотеатре отли-
чается от его восприятия в другом контек-
сте. По выражению исследователя Б. Клин-
гера, «кинотеатры обеспечивают неотъем-
лемые условия, которые влияют на вос-
приятие» [25. – С. 19]. Распространение 
кинокартин через стриминговые сервисы 
может быть более эффективным экономи-
чески, чем традиционная дистрибуция че-
рез кинотеатры, но если в дальнейшем 
развитие данного рынка приведет к суще-
ственному падению посещения кинотеат-
ров, то этот процесс можно оценивать 
негативно с эстетической точки зрения.  

Э. Кон приводит в своей публикации 
одно из возможных решений данной про-
блемы – предложение режиссера Кристо-
фера Нолана размещать кинофильмы на 
стриминговых сервисах после, а не вместо 
их кинотеатрального проката [27].  

Другим важным фактором влияния  
Netflix на практику потребления кино-
фильмов является их автоматическая си-
стема рекомендаций, которая, как уже 
упоминалось, обладает для сервиса суще-
ственным коммерческим значением. Экс-
перт по большим данным А. Вайгенд вво-
дит понятие социальной стереотипизации, 
которое характеризует ситуацию, когда 
при анализе больших массивов данных о 
потребителях компания на основе тех или 
иных признаков относит своих потребите-
лей к различным сегментам, лишая их ин-
дивидуальности [1]. По мнению А. Вай-
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генда, желательно, чтобы маркетинг това-
ров и услуг был индивидуализирован, т. е. 
ориентирован «на сегмент, состоящий из 
одного человека» [1. – С. 36]. Однако сег-
ментирование потребителей (разделение 
на вкусовые группы), как показано выше, 
является одной из основных составляющих 
системы рекомендаций Netflix, что приво-
дит к риску стереотипизации. При этом 
если данная проблема будет решена путем 
совершенствования технологий (при 
стремлении к индивидуализации автома-
тических рекомендаций), то система реко-
мендаций все равно по своей сути не про-
сто информирует, но и в определенной 
мере определяет выбор потребителя. Даже 
система поиска по каталогу сервиса ис-
пользует алгоритмы, которые на основе 
метаданных пытаются предложить пользо-
вателю оптимальные результаты поиска 
[17]. Решение о просмотре фильма или се-
риала в данной ситуации становится как 
бы совместным решением потребителя и 
системы рекомендаций. Возникает угроза 
определенного ограничения свободы выбора по-
требителя. 

Необходимо также отметить, что высо-
кая степень интеграции различных этапов 
кинобизнеса и растущие масштабы дея-
тельности Netflix и других стриминговых 
сервисов несут в себе определенную угрозу 
для инклюзивности, разнообразия и все-
общей свободы самовыражения в мировой 
индустрии кино. Так, Д. Джин вводит по-
нятие платформенного империализма 
(platform imperialism) для обозначения 
«несимметричных отношений взаимозави-
симости между Западом… и многочислен-
ными развивающимися странами», кото-
рые отражаются в платформах, таких как 
Netflix [24. – С. 154]. Как утверждает этот 
автор, западные интересы доминируют 
над цифровыми платформами [23. –  
С. 3888]; цифровые платформы усилили 
доминирование западных стран на миро-
вой арене [23. – С. 3894].  

Различные исследователи, например,  
Р. Лобато, обращают внимание на то, что 
большая часть предлагаемого Netflix кон-

тента является американским [29]. Можно 
заметить, однако, что рынок видео по за-
просу все еще находится в достаточно 
ранней стадии своего развития. Как пока-
зывает приведенная выше статистика (таб-
лица), еще в 2016 г. большая часть подпис-
чиков Netflix были американцами, поэто-
му неудивительно, что сервис преимуще-
ственно отражает предпочтения западной, 
и в частности американской, публики.  

 
Бизнес-модель Netflix как новый шаг  
в конфликте между искусством  
и коммерцией в киноиндустрии 

Как уже упоминалось выше, одной из 
отличительных характеристик индустрии 
кино является высокая степень неопреде-
ленности. А. де Вани отмечает, что дву-
кратный лауреат премии «Оскар», выдаю-
щийся сценарист Уильям Голдман выразил 
мысль о киноиндустрии следующим обра-
зом: «…Никто ничего не знает» [13. –  
С. 220]. Однако именно эта неопределен-
ность, непредсказуемость экономических 
результатов киноиндустрии на практике 
побуждает кинокомпании постоянно ис-
кать возможности снизить риски кинопро-
изводства, хотя бы в определенной степени 
гарантировать кассовые сборы фильма. 
Кроме того, многочисленные академиче-
ские исследования предлагают модели, 
позволяющие спрогнозировать влияние 
определенных факторов на успех кино-
фильма в прокате [6; 19]. 

Рассуждая о кинематографе как об ин-
дустрии, необходимо также принимать во 
внимание тот факт, что данная сфера дея-
тельности в значительной мере характери-
зуется противоречиями между коммерче-
ской и артистической мотивациями. Так, 
профессор Гарвардского университета  
Р. Кейвс в своей книге утверждает, что дея-
тельность в креативных индустриях, к ко-
торым относится кино, основана на строго 
разделенных креативных и некреативных 
(non-creative, humdrum) ресурсах, которые 
должны сочетаться для поддержания про-
изводства. Некреативные ресурсы подчи-
няются обыкновенной экономической ло-
гике. Креативные же ресурсы, например, 
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креативный труд музыканта, писателя и 
др., подчиняются собственным принци-
пам. Чтобы описать взаимодействие между 
некреативными и креативными ресурса-
ми, автор прибегает к теории контрактов, 
называя свою концепцию микроэкономи-
кой искусства. Он отмечает также, что ар-
тист движим стимулами, отличными от 
экономических, и как бы обменивает часть 
денег, которые мог бы получить за свою 
деятельность, на определенную независи-
мость и реализацию внутреннего видения 
[10].  

Р. Латтанзио приводит слова знамени-
того мексиканского режиссера Алехандро 
Иньярриту, который высказал мысль еще 
более выразительно: «…Для некоторых 
кино – это форма искусства… для других 
это всего лишь развлечение, для третьих 
это способ сделать деньги, индустрия… [в 
кинематографе есть] поэтические прин-
ципы, и в то же время – это распутная 
женщина, которая принимает плату» [28]. 

Среди как исследователей, так и про-
фессионалов индустрии кино распростра-
нено представление о сосуществовании 
массового коммерческого кинематографа 
и авторского кино, или артхауса. Разумеет-
ся, не каждый фильм можно четко отнести 
к каждой из этих категорий. Авторский 
фильм не обязательно лишен коммерче-
ского потенциала. Разница в отношении к 
риску, неопределенности результатов как 
со стороны производителей, так и со сто-
роны потребителей при этом часто рас-
сматривается как одна из самых главных 
разделительных черт между этими двумя 
секторами.  

Культурный критик и философ С. Зон-
таг в своем эссе с пессимистическим назва-
нием «Упадок кинематографа» выражает 
эту идею следующим образом: «Всегда су-
ществует конфликт между кино как инду-
стрией и кино как искусством, кино как 
шаблоном и кино как экспериментом»  
[33. – С. 3]. 

С высокой степенью уверенности можно 
утверждать, что в секторе коммерческого, 
или массового, кино стремление управ-

ленцев к контролю над творческим про-
цессом, к прогнозированию его результа-
тов сильнее. С этой точки зрения новые 
возможности для прогнозирования потре-
бительского поведения, которые использу-
ет Netflix, а также технологии анализа 
больших данных вызывают определенную 
тревогу. Новые технологии делают кино-
индустрию более предсказуемой, контро-
лируемой, что потенциально приводит к 
превалированию коммерческих мотива-
ций над творческими, к упрощению твор-
ческого процесса, который неразрывно 
связан с риском, непредсказуемостью.  
М. де Валк наряду с многочисленными ис-
следователями отмечает, что в современ-
ных глобальных культурных отраслях все 
больше превалирует коммерческая логика, 
происходит коммодификация культуры, 
ее превращение в обычное экономическое 
благо [12]. 

Весьма вероятно, что вследствие эконо-
мического успеха Netflix аналогичные 
бизнес-модели будут воспроизводиться и в 
других сферах культурного производства 
и потребления. В этой связи необходимо 
четкое понимание того, насколько прием-
лемой для общества является культурная 
жизнь, в основе которой лежит маркетинг 
и машинный анализ больших данных. 

Примечательно, что в 1967 г., за полвека 
до триумфа бизнес-модели Netflix, в своем 
докладе, прочитанном в Академии наук и 
искусств в Афинах, Мартин Хайдеггер во 
многом предвосхитил требующую сейчас 
нашего анализа проблематику новой мо-
дели производства и потребления культу-
ры. Он спрашивал: «Все высказываемое ис-
кусством – превращается ли оно в своего 
рода информацию в этом мире и для него? 
Определяется ли все производимое искус-
ством тем, что оно должно удовлетворять 
характерному для индустриального обще-
ства кругу регулирования как процессу, а 
также требованию постоянной осуществи-
мости такового?» [4. – С. 450]. Подобные 
тенденции в сфере искусства являются 
важным частным случаем трансформации 
общества в целом: «кибернетическое 
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набрасывание мира… обеспечивает рав-
номерную и в этом смысле универсальную 
исчислимость всего, а это значит овладе-
ние и неживым и живым миром» [4. –  
С. 450]. Для М. Хайдеггера способ органи-
зации жизни, основанный на кибернети-
ческом управлении, означает замкнутость, 
плененность человека. 

Один из крупнейших теоретиков и 
идеологов экономики знаний П. Друкер 
отвечает на поставленные М. Хайдеггером 
вопросы без колебаний: «Информация из 
любой области, будь то анатомия или аст-
рономия, экономика, история или зооло-
гия, является абсолютно одинаковой, когда 
она выражена количественно» [14. – С. 22]. 
П. Друкер утверждает, что в современном 
понимании знание приобретает «значение 
средства достижения социальных и эконо-
мических результатов» [14 – С. 38]; «знание – 
это информация, эффективная в действии, 
информация, сфокусированная на резуль-
татах» [14. – С. 42]. К новому пониманию и 
применению знания П. Друкер относится 

с большим энтузиазмом, называя его од-
ной из главных причин революции про-
дуктивности (быстрого роста мирового 
ВВП за десятилетия после Второй мировой 
войны) [14]. 

Бизнес-модель Netflix, использующая 
современные технологии анализа больших 
данных и планирования производства на 
основании предпочтений потребителей, 
пожалуй, наиболее полно реализует си-
стему организации культурной жизни об-
щества, которую с пессимизмом описывает 
М. Хайдеггер.  

Успех Netflix ярко показывает экономи-
ческую целесообразность такой системы, 
что ни в коей мере не отменяет связанных 
с ней социокультурных рисков. Чтобы ми-
нимизировать эти риски, важно сохранить 
разнообразие форм культурного произ-
водства и потребления, для чего требуется 
в том числе государственная поддержка 
независимых, малых, традиционных куль-
турных организаций. 
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Повышение финансовой грамотности населения считается одним из инструментов борьбы государства с 
финансовым мошенничеством. Однако истинной целью программ финансовой грамотности населения, как 
правило, является объективная потребность управлять финансовым поведением населения, предлагая ему 
те или иные важные для капитала способы хранения денег, их инвестирования и такого их расходования, 
которое позволяет даже процесс личного потребления человека превратить в процесс получения прибыли и 
увеличения вовлеченности всех слоев населения, находящегося в полной зависимости от целей и ценностей 
глобального капитала, в долговые отношения. Авторами проанализирована взаимосвязь роста финансовой 
грамотности населения и роста веры, доверия как к финансовой науке, практике, так и к профессиональным 
участникам финансового рынка. Выявлена зависимость уровня финансового доверия к профессионалам 
финансовых рынков от уровня финансовой грамотности населения, при этом отмечено, что рост финансо-
вой веры в обществе зачастую становится питательной средой для развития финансового мошенничества, 
которое в свою очередь действует на население независимо от уровня его финансовой грамотности. Авторы 
подчеркивают, что, хотя повышение финансовой грамотности населения есть положительное явление, оно 
неизбежно сопровождается ростом финансового мошенничества. 
Ключевые слова: финансовое образование, финансовая вера, финансовое доверие, капитал, прибыль. 
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Improving finance literacy of the population is a tool of the state struggle against finance fraud. However, the real 
goal of programs of finance literacy of the population is, as a rule an objective need to control finance behavior of the 
population by offering people certain ways of keeping money, its investing and such spending, which can turn the 
process of private consumption into the process of profit gaining and increase the involvement of all layers of the 
population that depend on goals and values of global capital into debt relations. The authors analyze interrelations 
between finance literacy of the population and a rise in trust, confidence to finance science, practice and to 
professional participants of finance market. They found the dependence of the level of finance trust in professionals 
of finance markets on the level of finance literacy of the population. At the same time it was pointed out that the 
growth in finance trust in society can become a nutrient medium for finance fraud, which in its turn affects the 
population irrespective of the level of people’s finance literacy. The authors underline, that though the rise in finance 
literacy of the population is a positive phenomenon, it is always accompanied by the growth in finance fraud. 
Keyword: finance education, finance trust, finance confidence, capital, profit. 
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аждый гражданин как участник 
рынка является потребителем про-
изводимых товаров и услуг. Денеж-

ный доход человека в среднем превышает 
размеры, минимально необходимые для 
жизни, поэтому возникает возможность 
сберегать часть этого дохода, прежде всего 
за счет личного ограничения текущего по-
требления. Наличие денежных сбереже-
ний означает, что покупатель потреби-
тельских благ превращается еще и в поку-
пателя доходных финансовых активов или 
в инвестора, например, когда он хранит 
свои сбережения на банковском депозите 
либо приобретает на них ценные бумаги. 
По своей экономической сути такого рода 
инвестирование граждан есть просто фор-
ма личного кредитования, отличная от 
традиционного банковского кредитова-
ния. 

 В случае покупки товаров потребитель 
часто становится участником кредитных 
(финансовых) отношений, чему прямо 
способствует широко распространенный 
процесс продажи потребительских товаров 
в кредит. 

 С образовательной точки зрения можно 
сказать, что процесс покупки товаров в 
кредит и процессы инвестирования де-
нежных сбережений выполняют очевид-
ную обучающую функцию, да и сам ры-
ночный процесс приобретения товаров 
увеличивает финансовую грамотность по-
купателя.  

Поскольку современный гражданин, 
как правило, имеет двойственный рыноч-
ный статус потребителя товаров и услуг и 
инвестора, постольку это предопределяет 
истинные цели повышения его финансо-
вой грамотности (в каких бы организован-
ных или стихийных формах это повыше-
ние не происходило), которые сводятся к 
объективной потребности и необходимо-
сти все более полного вовлечения человека 
как потребителя и как сберегателя в име-
ющиеся на рынке финансовые (кредит-
ные) отношения. 

Поддержание и рост уровня финансо-
вых знаний в обществе в значительной 

степени обеспечивают государственные 
программы повышения финансовой гра-
мотности. Эти программы имеют своим 
предметом финансовые знания, относя-
щиеся к группе практических знаний, ко-
торые могут пригодиться обычному чело-
веку и правильность которых он может 
проверить в процессе их использования 
при принятии собственных решений.  

 С точки зрения интересов гражданина-
потребителя повышение его финансовой 
грамотности весьма заманчиво. Во-первых, 
потому, что оно расширяет круг знаний, 
необходимых для покупок, особенно но-
вых и дорогих товаров. Во-вторых, как сбе-
регатель человек надеется увеличить свой 
совокупный денежный доход, разбогатеть, 
отдавая свои сбережения взаймы другим 
участникам рынка, использующим их в 
качестве капитала, присваивающего при-
быль. В этом аспекте повышение уровня 
финансовой грамотности населения явля-
ется своего рода научно-практическим ис-
точником веры финансово грамотных 
граждан в то, что они смогут когда-нибудь 
стать богатыми и поэтому жить, как в раю, 
еще при жизни. В-третьих, как владельцу 
денег человеку важно повышать и свой 
уровень защищенности от деятельности 
различного рода финансовых мошенни-
ков.  

Единственное ограничение такого рода 
программ, на наш взгляд, заключается в 
том, что они не должны обучать человека 
игре на деньги, хотя такого рода рыночная 
деятельность весьма распространена на 
современном рынке, в частности, в форме 
спекулятивной деятельности на фондовой 
бирже или на международном валютном 
рынке (валютный рынок FOREX). 

 С точки зрения государственной власти 
повышение финансовой грамотности 
населения есть необходимая составная 
часть совокупных предупредительных мер 
борьбы государства с финансовым мо-
шенничеством. Проводя подобного рода 
обучение, государство как бы передает 
существенную часть ответственности за 
причиненные мошенниками убытки са-

К 
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мим гражданам, рассуждая следующим 
образом: «Вас же предупреждали, учили, а 
потому вы сами виноваты». Что касается 
мер по наказанию мошенников, то они как 
предмет обучения не имеют смысла для 
граждан-потребителей, поскольку едва ли 
в их число входят те, кто собирается зани-
маться незаконной деятельностью. 

С точки зрения рынка (капитала) рост 
финансовой грамотности населения спо-
собствует вовлеченности денежных дохо-
дов граждан в финансово-кредитные от-
ношения на условиях, позволяющих до-
полнительно увеличивать прибыльность 
(доходность) ссудного капитала и рыноч-
ного сектора экономики в целом.  

Поскольку финансовое обучение (обра-
зование) есть одновременно и процесс вос-
питания, оно всегда так или иначе нацеле-
но и на управление будущим поведением 
обучаемых. Программы повышения фи-
нансовой грамотности представляют собой 
важный инструмент управления финансо-
вым поведением и финансовым мышлени-
ем населения. 

Хотя интерес государственной власти и 
рынка двоякий – защита от мошенников и 
повышение финансовой активности, эти 
цели далеко не равнозначны. Если учесть, 
что после окончания программы обучения 
ее цель борьбы с финансовыми мошенни-
ками считается выполненной, то в части, 
связанной с поведенческими аспектами на 
финансовых рынках, дело вовсе не закан-
чивается, а продолжается в течение многих 
лет. Исходя из этого следует признать, что 
более значимой (истинной) целью про-
грамм повышения финансовой грамотно-
сти населения является именно поддержа-
ние соответствия финансовых знаний по-
требителей требованиям рыночной среды, 
а также дальнейшее усиление вовлеченно-
сти граждан в финансовые отношения на 
условиях капитала в интересах роста при-
быльности рынка. Это аналогично тому, 
что в производимом массовом товаре глав-
ное – это вовсе не его потребительская по-
лезность (которая исчезает после процесса 
потребления), а заключенная в товаре 

прибыль, которая продолжает существо-
вать и радовать своих получателей даже 
после продажи (потребления) товара. 

В нашей стране активно реализуются 
программы повышения финансовой гра-
мотности населения, в том числе и для 
школьников. При этом что-то не слышно о 
подобного рода значимых программах по 
повышению культурной или медицинской 
грамотности, которые, очевидно, тоже 
весьма желательны и для развития обще-
ства, и для более счастливой жизни каждо-
го человека. Тот факт, что именно для про-
грамм по финансовой грамотности нахо-
дятся огромные средства, а для иных нуж-
ных россиянам образовательных программ 
денег не предусматривается, есть явное 
свидетельство того, что именно рынку (ка-
питалу) необходимы такие финансовые 
программы. В основе современного рынка 
находится уже не просто массовый наем-
ный работник, а держатель денежных до-
ходов и активный участник всех экономи-
ческих этапов получения и присвоения 
прибыли. При этом роль гражданина как 
потребителя товаров и услуг постоянно 
возрастает по мере автоматизации и робо-
тизации собственно производственных 
процессов или по мере того, как потреби-
тель товаров перестает быть их непосред-
ственным производителем.  

В то же время очевидно, что развитие 
человека как участника всего комплекса 
общественных отношений вовсе не являет-
ся задачей рынка, а выступает лишь по-
бочным результатом углубления рыноч-
ных отношений.  

Финансово грамотный потребитель – 
необходимое условие развития современ-
ных рыночных отношений. На интуитив-
ном уровне понятия финансовой грамот-
ности и финансовой неграмотности 
вполне различимы, но лишь в необходи-
мой увязке с понятием финансовой веры. 

Исходный (приземленный) уровень по-
средничества финансовой веры заключа-
ется в том, что гражданин как частный 
собственник верит, что финансовая гра-
мотность поможет ему заработать, потра-
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тить и защитить свои денежные средства, 
сбережения и свое имущество. Такое по-
нимание родственно известному выраже-
нию «Знание – сила». В данном случае 
финансовая вера есть вера в силу финан-
сового знания. Человек надеется на воз-
можность в будущем использовать полу-
ченные финансовые знания в своих инте-
ресах. 

Вместе с тем вера в возможности финан-
совой грамотности или финансового зна-
ния ограничена и объемами полученного 
знания, и внешними обстоятельствами ис-
пользования этих знаний, и личными ка-
чествами самого лица, их использующего. 
Достаточно вспомнить, что даже ведущих 
и известных участников рынка, имеющих 
высший уровень финансовой грамотности 
(финансовой образованности), постигают 
финансовые неудачи, потери, банкротства. 
Не существует абсолютных способов защи-
ты капитала и денежных доходов, незави-
симо от их размеров и масштабов. 

Следующий уровень связи финансовой 
веры и финансовой грамотности/негра-
мотности вытекает из самого способа, ко-
торым человек получает свое финансовое 
знание. Финансовая грамотность всегда 
представляет собой способ доверительного 
существования приобретенного финансо-
вого знания, это доверительная форма па-
мяти о финансовых знаниях. В данном ас-
пекте верен и другой тезис: «Знание есть 
вера (доверие)».   

Исходно вера есть знание (информа-
ция), принимаемое без доказательства, без 
проверки его истинности. Необходимость 
применения в человеческой практике зна-
ний, сведений, действий, в истинность ко-
торых он верит, вытекает из того, что чело-
век не может в подавляющем большинстве 
случаев, относящихся к своей материаль-
ной или духовной деятельности, самостоя-
тельно все доказывать, проверять, исследо-
вать. Он вынужден доверять тому, что го-
ворят государственные деятели, ученые 
или просто профессионалы какой-то обла-
сти знания и деятельности.  

Финансовая вера означает, что граж-
дане, вступая в денежные отношения, обя-
зательно опираются на соответствующие 
юридические законы, рыночные правила, 
мнения, советы, рекомендации авторите-
тов и консультантов, выработанные кол-
лективным разумом финансовой сферы 
рыночных отношений.  

Финансовая вера многогранна, так как 
она охватывает и веру населения в пра-
вильность законов государства, и веру в 
возможность защиты от разного рода мо-
шенников, и веру в эффективность (пра-
вильность) действий профессионалов фи-
нансового рынка. Можно сказать, что фи-
нансовая вера есть доверие неученого че-
ловека к имеющимся финансовым знани-
ям и к ученым – участникам финансового 
рынка. В этом аспекте обычный гражда-
нин, как бы он ни был финансово грамо-
тен (финансово обучен), является олице-
творением финансовой неграмотности, а 
финансовая наука и практика и ее пред-
ставители – олицетворением финансовой 
грамотности. 

С практических позиций противопо-
ставление понятия финансовой грамотно-
сти понятию финансовой веры может быть 
более правильным, чем его противопо-
ставление понятию финансовой негра-
мотности (финансовой безграмотности). 
Дело в том, что термин «неграмотный» 
обычно относится к людям, которые не 
умеют ни читать, ни писать, ни считать. 
Но сейчас такое явление практически от-
сутствует. Поэтому понятие финансовой 
неграмотности (или его формы с усилен-
ным смыслом – финансовой безграмотно-
сти), означающее факт, что некий гражда-
нин совсем ничего не понимает в отноше-
ниях, связанных с использованием денег, 
едва ли корректно в условиях развитых то-
варно-денежных отношений, в которые 
каждый современный человек вовлекается 
уже с самого детства.  

Когда говорят о финансовой грамотно-
сти/неграмотности, то обычно имеют в 
виду не наличие или отсутствие ее как та-
ковой, а лишь необходимость повышения 
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(роста) уровня финансовой грамотности в 
условиях цифровизации экономики и воз-
никновения все новых и новых финансо-
вых инструментов и отношений. В этом 
ключе можно сказать, что если человек по-
лучил то или иное образование и активно 
включен в рыночные отношения, то он об-
ладает более-менее достаточным уровнем 
финансовой грамотности, без которого он 
не смог бы распоряжаться своими денеж-
ными средствами и личным имуществом. 
Другими словами, существует некий об-
щественно необходимый уровень финан-
совой грамотности, соответствующий 
имеющемуся уровню развития рыночных 
отношений, без которого само существо-
вание этих отношений было бы просто не-
возможно. А поскольку на рынке идет по-
стоянный процесс совершенствования всех 
денежных отношений, то и уровень фи-
нансовой грамотности населения необхо-
димо время от времени повышать. 

Если смысловой упор в понятии финан-
совой неграмотности делается не на абсо-
лютное, а лишь на относительное незна-
ние, то грань между финансовой негра-
мотностью и финансовой грамотностью 
становится чисто количественной, а зна-
чит, только личная вера в достаточность 
или недостаточность того или иного уров-
ня собственных финансовых знаний поз-
воляет гражданам самим относить себя к 
финансово грамотным или к финансово 
неграмотным лицам. 

Вера населения в правильность и часто 
одновременно в недостаточность своих 
собственных финансовых знаний обяза-
тельно персонифицируется. Это находит 
отражение в том, что на финансовом рын-
ке принято разделять всех участников не 
на финансово грамотных/неграмотных, а 
на профессиональных и непрофессио-
нальных. Именно к непрофессиональным 
участникам относится подавляющее боль-
шинство граждан – владельцев денежных 
доходов.  

Очевидно, что с позиций содержания 
понятия финансовой грамотности/негра-
мотности профессионалы финансового рынка 

могут быть отнесены к группе финансово 
грамотных участников, а вся их клиентура 
(остальные граждане) автоматически обра-
зует группу относительно финансово не-
грамотных лиц.  

Непрофессиональные участники рынка 
имеют такой уровень финансовой грамот-
ности, который базируется на относитель-
но невысоком, минимальном уровне соб-
ственных финансовых знаний и на отно-
сительно высоком, максимальном уровне 
финансовой веры (доверия) в профессио-
нальных участников. Можно сказать, что 
недостаточное финансовое знание непро-
фессионалов финансового рынка воспол-
няется лишь одним способом – верой в 
правильность финансового знания, кото-
рым обладают профессионалы рынка. 

Таким образом, действительной про-
блемой является не пропорция между фи-
нансовой грамотностью и финансовой не-
грамотностью граждан как участников со-
временного рынка, а пропорция между 
финансовой грамотностью как совокупно-
стью научно обоснованных финансовых 
знаний среднего гражданина и его финан-
совой верой как совокупностью всего того, 
чему и кому он вынужден доверять на 
окружающем его финансовом (кредитном) 
рынке. 

Осуществляемые программы по повы-
шению уровня финансовой грамотности 
населения в целом очень незначительно 
затрагивают именно эту важную пропор-
цию сферы финансовой грамотности 
между финансовым знанием, представля-
емым профессионалами рынка, и финан-
совой верой, воплощаемой в лице рядовых 
участников рынка. Более того, эти про-
граммы нацелены в некотором роде даже 
на углубление этой проблемы, так как 
обученный клиент намного лучше пони-
мает пропасть между собой и профессио-
налом рынка, что лишь усиливает значи-
мость финансовой веры, заставляет клиен-
та еще сильнее верить профессионалу.  

 Сам факт существования финансового 
непрофессионализма у большей части 
участников рынка и одновременного уси-
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ления (углубления) финансового профес-
сионализма у другой, меньшей части есть 
непосредственная причина (основа) суще-
ствования феномена общественно необхо-
димого уровня финансовой веры у боль-
шинства граждан как участников программ 
повышения финансовой грамотности. Од-
нако само существование этой финансовой 
веры таит в себе все возрастающий потенциал 
финансового мошенничества, или финансово-
го обмана.           

Повышение финансовой грамотности 
расширяет область финансовых знаний, а 
потому и финансовой веры потребителя, 
так как для всякого учащегося знание есть 
еще и вера (доверие). Очевидно, что быть 
финансово грамотным лучше, чем оста-
ваться финансово неграмотным челове-
ком. Но это верно лишь применительно к 
самому владельцу денег (имущества) на 
рынке, который должен уметь в своих ин-
тересах распоряжаться ими. На рынке же 
всегда имеются и такие участники, кото-
рые заинтересованы в наличии граждан, 
средствами которых можно относительно 
просто завладеть обманным путем. Имен-
но из таких рассуждений следует абсолют-
ная необходимость повышения финансо-
вой грамотности населения. 

Вместе с тем такая логика рассуждений 
исходит из неверной предпосылки о том, 
что финансовые мошенники работают 
лишь с финансово неграмотными гражда-
нами. Финансовая вера, доверие как базис 
мошенничества имеют место по отноше-
нию ко всем гражданам, безотносительно к 
уровню их финансовой грамотности. При 
этом чем выше уровень финансовых зна-
ний у человека, тем потенциально на боль-
шую сумму денег его можно обмануть. Ведь 
чем финансово грамотнее человек, тем 
обычно выше и уровень его денежных до-
ходов и тем больше круг соблазнительных 
финансовых выгод, которые он осознает и 
которые ему могут быть предложены. Чем 
выше уровень финансовой подготовлен-
ности гражданина, тем шире потенциаль-
ный круг его инвестиционных возможно-
стей. 

Конечно, покупатель или продавец 
вполне могут быть обмануты на рынке и 
без какого-либо отношения к проблеме 
финансовой грамотности. Есть даже из-
вестная поговорка: «Не обманешь – не 
продашь». В этом смысле обман, возможно, 
столь же характерен для рыночных отно-
шений, как и их эквивалентность – чест-
ность. Однако когда речь идет о финансо-
вом мошенничестве, то имеется в виду не 
обычный обман на товарном рынке (об-
счет, обвес и т. п.), а обман, основанный на 
вере человека в правильность использова-
ния его денег, в правильность принимае-
мых им финансовых решений и на дове-
рии к тому лицу, которое предлагает дан-
ный способ использования денег.  

Финансовое мошенничество есть способ 
организации финансовых отношений, 
нацеленный на присвоение денежных до-
ходов других граждан, при котором доб-
ровольная и внешне выгодная форма от-
дачи денег гражданином скрывает заведо-
мо невыгодную для него сделку. Добро-
вольность такого рода невыгодной сделки 
может быть только при условии, что чело-
век верит в ее правильность, высокую до-
ходность, т. е. формирование такой веры у 
данного лица и есть суть мошенничества. 
Наличие определенных финансовых зна-
ний у гражданина (участника рынка) и его 
очевидный финансовый непрофессиона-
лизм – обязательное условие для реализа-
ции финансового мошенничества.  

Для достижения обмана финансовые 
мошенники используют способы, опира-
ющиеся на всевозможные человеческие 
природные качества, прежде всего на жад-
ность (в данном контексте – на желание 
быстро разбогатеть, получить много денег 
без особых усилий, сразу и быстро).  

Жадность как побудительный мотив 
принятия финансового решения обычным 
(рядовым, средним) гражданином, распо-
лагающим свободной суммой денежных 
сбережений, является полным аналогом 
прибыли как цели (ключевого мотива) в 
сфере бизнеса. Прибыль – цель капитала, а 
потребность в удовлетворении чувства 
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жадности – это основание для инвестиро-
вания денежных сбережений среднего ра-
ботника. Ведь если оплата труда работни-
ка позволяет удовлетворить его насущные 
потребности, то дополнительные денеж-
ные доходы от инвестирования его сбере-
жений уже не нужны ему для целей по-
требления, а значит, лишь осознанное или 
неосознанное чувство жадности выступает 
ключевым основанием личного инвести-
рования. Именно в парадоксальной не-
нужности свободных денег для потребите-
ля и коренится тот факт, что эти неболь-
шие сбережения населения в конечном 
счете разными путями превращаются в 
крупный капитал, принадлежащий и 
управляемый узким слоем богатых членов 
современного общества.  

Сбережения необходимы рядовому по-
требителю как основание для удовлетво-
рения каких-то его личных будущих по-
требностей. Их он включает в положи-
тельную оценку своего текущего уровня 
благосостояния. Такое положение позволя-
ет, не завышая действительный уровень 
средней оплаты труда, создавать субъек-
тивную видимость его достаточно высоко-
го уровня жизни. Отсюда экономическая 
суть инвестирования этих сбережений со-
стоит в том, что они должны вернуться из 
процесса потребления в процесс накопле-
ния капитала, должны приносить при-
быль, а не быть использованы на цели 
личного непроизводительного потребле-
ния. 

Экономическим основанием успешно-
сти финансового мошенничества является 
постоянное превосходство практики над 
теми знаниями, которым обучают населе-
ние, не говоря уже о том, что сфера массо-
вого образования имеет дело с разной сте-
пенью восприимчивости к знаниям. Всегда 
найдутся и такие группы учащихся, кото-
рые не очень-то усвоили учебную про-
грамму. Никакая программа финансовой 
грамотности не способна ни полностью 
обучить, ни предсказать новинки будуще-
го, и все это оставляет широкое поле дея-

тельности для новых приемов финансово-
го мошенничества.  

Поскольку ни финансовая безграмот-
ность, ни финансовая грамотность не спа-
сают рядовых потребителей-инвесторов от 
финансового мошенничества, истинной 
целью программ финансовой грамотности 
является не спасение утопающих, а наце-
ливание граждан на превращение своих 
личных сбережений в мелкие инвестиции, 
которые легко превращаются в средства, 
подконтрольные крупному капиталу и ис-
пользуемые последним для увеличения 
собственной прибыльности.  

Таким образом, повышение финансовой 
грамотности населения не столько является 
защитой от мошенников, сколько обучает 
население финансовому поведению, кото-
рое приучает его к важным для капитала 
способам хранения и инвестирования де-
нег, к такому их потребительскому расхо-
дованию, которое позволяет даже процесс 
личного потребления превратить в процесс 
получения прибыли и в процесс увеличения 
вовлеченности всех слоев населения в долговые 
отношения, при которых они находятся в 
полной зависимости от целей и ценностей 
глобального ссудного капитала.  

Борьба с финансовым мошенничеством 
подобна борьбе государства с другими 
негативными явлениями в современном 
обществе, например, борьбе с нарушением 
правил дорожного движения. Эта борьба 
может рассматриваться как успешная или 
неуспешная лишь в зависимости от точки 
зрения, определяемой занимаемой обще-
ственной позицией (например, ученый, ру-
ководитель страны, руководитель дорож-
ной службы, политический оппонент, во-
дитель, пешеход и др.), и используемых 
критериев оценки успешности этой борь-
бы. 

Есть и еще один оценочный аспект. 
Массовость и нескончаемость процессов 
повышения финансовой грамотности 
населения объективно превращают всю 
эту просветительскую деятельность в спе-
цифическую сферу отношений по поводу 
извлечения прибыли и роста личного бо-
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гатства за счет относительного уменьше-
ния (непосредственно или опосредованно) 
сбережений рядовых граждан как предста-
вителей небогатых слоев населения.  

Повышение финансовой грамотности 
населения считается положительным яв-

лением, которое, к сожалению, неизбежно 
сопровождается ростом финансового мо-
шенничества, поскольку у них имеется 
общая рыночная основа – доверие к фи-
нансовым знаниям и к финансовым про-
фессионалам.
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НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКРИНИНГА  
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
 

Л. Л. Разумнова, Т. Е. Мигалева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 
 

Статья посвящена принятию нового рамочного регулирования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
Европейского союза в условиях формирования полицентричной системы международных отношений и пе-
ребалансировки сил глобальных игроков, что сопровождается ослаблением позиций Евросоюза на мировом 
рынке и усилением КНР как новой супердержавы. В этих условиях ЕС стремится укрепить экономическую 
безопасность и повысить конкурентоспособность экономики, защитив сферы критической инфраструктуры 
и высоких технологий от установления внешнего контроля. Авторами дан краткий анализ геополитических, 
экономических и политических факторов, определивших специфику нового инвестиционного законода-
тельства ЕС. Сделана оценка масштабов и структуры китайских ПИИ в экономике Евросоюза, выявлены осо-
бенности процесса взаимного аутсорсинга политических ценностей ЕС и КНР. Как показал проведенный 
анализ, наращивая свое присутствие в ЕС, КНР использует, помимо больших финансовых возможностей, 
дифференциацию приоритетов во внешней и внутренней политике стран-членов, наличие внутренних ев-
ропейских противоречий и фрагментированность законодательства ЕС. На основе изучения текста рамоч-
ного Регламента 2019/452 описаны основные элементы и процедуры, идентифицированы противоречия, 
содержащиеся в создаваемом механизме инвестиционного отбора. Доказывается, что выявленные противо-
речия, включая большое количество разнообразных согласований и вовлеченных в данный процесс инсти-
туциональных единиц, сохранение национальных приоритетов при принятии окончательных решений в 
отсутствие многих необходимых для функционирования скрининга ПИИ системных элементов и др., пре-
пятствуют созданию эффективно функционирующей наднациональной системы контроля европейских 
ПИИ. Сделан вывод о том, что внедрение Регламента может негативно повлиять на приток российских ин-
вестиций в Европу. В то же время Россия не способна оказать влияние на формирование данного механизма 
скрининга, так как ее роль ограничена рамками европейской политики частичной коммуникационной изо-
ляции.  В долгосрочной перспективе жесткость применения инвестиционного регулирования ЕС будет зави-
сеть от того, какую конфигурацию примет противостояние США – ЕС – Россия. 
Ключевые слова: парадигма национальной безопасности, общественный порядок, стратегическая угроза, 
постбиполярный мир, мировой порядок, критическая инфраструктура, чувствительные технологии, аутсор-
синг политических ценностей, концепция стрессоустойчивости, скрининговый механизм, процедуры инве-
стиционного скрининга. 

 

NEW REGULATION OF DIRECT FOREIGN  
INVESTMENT SCREENING  
IN THE EUROPEAN UNION  

AND INTERESTS OF RUSSIA 
 

Lyudmila L. Razumnova, Tatiana E. Migaleva  
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

The article deals with adoption of a new framework regulation of direct foreign investment (DFI) of the European 
Union in condition of shaping a polycentric system of international relations and re-balancing of global players’ 
forces, which is accompanied by weakening the positions of the EU on global market and strengthening China as a 
new superpower. In this situation the EU tries to reinforce economic security and raise competitiveness of economy 
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by protecting the sphere of critical infrastructure and high technologies against external control. The authors provide 
a brief analysis of geopolitical, economic and political factors, which determined specific features of new EU 
investment legislation. The scale and structure of Chinese DFI in EU economy were estimated and specificity of the 
process of mutual outsourcing of EU and China political values was identified. According to the analysis, China that 
increases its presence in the EU, apart from big finance possibilities uses differentiation of priorities in foreign and 
home policy of member-states and internal European contradictions and fragmentation of EU legislation. By using 
the text of the framework Regulation 2019/452 key elements and procedures were described and contradictions in 
the mechanism of investment selection being designed were found. It is proved that these contradictions, including 
numerous different agreements and institutional units involved in the process, keeping national priorities in making 
final decisions in the absence of necessary for DFI screening function system elements and others hinder the creation 
of the efficiently functioning supranational system of European DFI control. A conclusion was drawn that 
introduction of the Regulation can have a negative effect on the inflow of Russian investment to Europe. At the same 
time Russia cannot affect designing of this screening mechanism, as its role is limited by the frameworks of 
European policy of partial communication isolation. In the long-term the toughness of using investment regulation 
in the EU will depend on the outline of the US – EU – Russia confrontation. 
Key words: national security paradigm, pubic order, strategic threat, post-bipolar world, global order, critical 
infrastructure, sensitive technologies, political value outsourcing, concept of stress- resistance, screening mechanism, 
procedures of investment screening. 
 

 
…Европа находится ныне в подвешенном состоянии между  

прошлым, которое пытается преодолеть, и будущим, которое она 
для себя еще не определила. 

Генри Киссинджер 
Как бы ни складывалась геополитическая картина мира  

в прошлом и какие бы перемены не ожидали его в будущем, 
Россия была и всегда будет Европой. 

Николай Шмелев 

 
Введение 

ринятый 19 марта 2019 г. рамоч-
ный Регламент ЕС о создании си-
стемы проведения скрининга 

(фильтрации) прямых иностранных инве-
стиций вступает в силу 11 октября 2020 г., 
что существенным образом изменит усло-
вия вложения капитала из третьих стран в 
экономики государств – членов ЕС1. Цель 
данной статьи – краткий анализ предпо-
сылок внедрения этого закона, изучение 
возможных противоречий имплементации 
новых правил инвестирования и послед-
ствий для России. Проведенный анализ 
базируется на результатах аналитических 
исследований Европейской комиссии (ЕК), 
Европарламента, Института исследований 
Китая Mercator в Берлине (Mercator 
Institute for China Studies – MERICS), ана-
литической группы Rhodium Group, науч-
ных публикациях Института Европы и 
Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН.   

                                                 
1 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:31995D0477&from=EN 

Геополитические, экономические  
и политические факторы  
разработки нового инвестиционного  
законодательства ЕС 

Развитие инвестиционного законода-
тельства ЕС происходит в эпоху формиро-
вания полицентричного (постбиполярно-
го) мира, принципиальное отличие кото-
рого от предшествующих структур миро-
порядка (эпохи империй, концертов дер-
жав или сверхдержав) заключается в том, 
что мир перестает быть не только европо- 
или американоцентричным, но и с 2001 г. 
евроатлантичным [3. – С. 141]. Степень 
влияния на ход региональных и мировых 
дел зависит уже не столько от принужде-
ния, сколько от привлекательности той 
или иной модели развития, включая раз-
личные инструменты мягкой или умной 
силы [25. – С. 30]. Политическое взаимо-
действие стран происходит на основе меж-
дународного права с его фундаменталь-
ным носителем – Уставом ООН, который 
играет роль смирительной рубашки, ско-
вывающей намерения тех, кто хотел бы 

П 
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действовать, невзирая на рамки общепри-
нятых правил [3. – С. 433]. 

Как отмечает Ал. А. Громыко, возника-
ющая полицентричность характеризуется 
неоднородностью распределения силовых 
полей политического, экономического и 
иного влияния, препятствующего чрез-
мерному усилению того или иного пре-
тендента на особый статус сверхдержавы, 
и низкой вероятностью появления на 
трансрегиональном и глобальном уровне 
новых гегемонов. К моменту распада би-
полярного мира Европейский союз (Малая 
Европа), создав общее экономическое про-
странство, единый рынок свободного пе-
ремещения рабочей силы, товаров, капи-
тала, услуг и отработав в концептуальном 
плане вопросы дальнейшей интеграции в 
сфере политики, безопасности и обороны, 
превратился в экономического и торгового 
гиганта. Одновременно складывается об-
щеевропейский социум, который основан 
на негативном отношении к национализму 
и стремлении к дальнейшему развитию 
федерализма, предполагающему постепен-
ное исчезновение государственных границ 
и правосубъектности [3. – С. 435–443; 25. –  
С. 9]. 

Наряду с этими позитивными процес-
сами наблюдается постепенное размыва-
ние различных внутренних и внешних 
форматов национальной безопасности ЕС 
как части Большой Европы: политических, 
экономических, социальных, идеологиче-
ских, экологических, климатических, свя-
занных с учащающимися трансграничны-
ми эпидемиями. Среди факторов «эрозии» 
форматов безопасности ЕС в условиях 
постбиполярного мира следует отметить 
политику расширения НАТО на Восток и 
рост количества стран, обладающих ядер-
ным оружием и разрабатывающих его 
(Индия, Пакистан, Северная Корея, Иран). 
К ним же относятся частый отказ ряда ев-
ропейских государств и США от инстру-
ментов мягкой силы во внешней политике; 
включение Украины в политическую зону 
влияния ЕС и игнорирование российских 
интересов; использование антироссийских 

санкций в обход Совета Безопасности 
ООН; развитие процессов депопуляции в 
ряде стран ЕС; неконтролируемый или 
слабоконтролируемый процесс миграции 
в страны ЕС беженцев из Ближнего Восто-
ка и других регионов Азии и Африки; 
усиление страновых социально-эконо- 
мических диспаритетов, усугубляющихся 
нерешенной проблемой высоких бюджет-
ных дефицитов и ответными мерами госу-
дарственной политики жесткой экономии; 
рост нового политического популизма и 
протестных настроений населения, вос-
принимающего текущую ситуацию как 
нарушение сложившегося после Второй 
мировой войны социального контракта; 
усиление конкуренции различных цен-
тров силы и возврат к новой холодной 
войне – гонке вооружений, кибервойнам, 
росту протекционистских настроений и 
идеологическому противостоянию; неуда-
чи в борьбе с трансрегиональным терро-
ризмом [4. – С. 9–13; 24]. 

К середине текущего десятилетия эко-
номика Евросоюза оказалась охваченной 
системным кризисом, который включает 
одновременно кризис конкурентоспособ-
ности, финансовый кризис и кризис рын-
ков. Его причинами стали недостаточное 
финансирование инновационных отрас-
лей, быстрый рост суверенных долгов, не-
способность адекватно оценить риски 
вследствие усиливающейся фрагментации 
национальных финансовых рынков [12. –  
С. 78]. Так, в 2013–2014 гг. государственный 
долг ЕC достиг 92% ВВП, глобальный ин-
декс конкурентоспособности (в диапазоне 
от 3,93 до 5,48, за исключением Финляндии 
и Германии – 5,54 и 5,51 соответственно) 
уступил показателю США (5,48). 

Банковский кризис 2012 г. и трансфор-
мация функций Европейского централь-
ного банка привели к деформации меха-
низма трансмиссии сбережений в инве-
стиции. С момента введения в наличный 
оборот евро доля стран еврозоны в миро-
вой валютной торговле сократилась с  
14,2 до 8,2%, одновременно удельный вес 
использующих евро стран – с 20 до 15%.  
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В дальнейшем этот показатель может 
уменьшиться до 10%. Привлекательность 
евро для центральных банков снижается в 
условиях отрицательных валютных ставок. 
В то же время европейские страны оплачи-
вают 80% своего энергетического импорта 
не в евро, а в долларах США [12. – С. 80–83]. 

Посткризисное ослабление экономики 
Европы сопровождается ростом влияния 
популистских партий и крайне правых 
настроений, а также усилением голосов 
евроскептиков.  

Достигнутая в 2018 г. макроэкономиче-
ская стабильность в ЕС после завершения 
политики количественного смягчения 
остается неустойчивой. По сравнению с 
2014 г. государственный долг сократился 
незначительно – до 85%, темпы роста со-
ставили всего 1,9% против аналогичного 
показателя в США, равного 2,9%, при этом 
подорвано доверие к банковской системе. 
В настоящее время в целях устойчивого и 
сбалансированного финансирования ин-
вестиций ЕС вынужден проводить модер-
низацию модели финансовой интеграции 
на основе создания Европейского валютно-
го фонда, Банковского союза и Союза рын-
ка капитала. После выхода Великобрита-
нии из ЕС в феврале 2020 г. он будет вы-
нужден проводить дополнительные струк-
турные изменения на европейском финан-
совом рынке, связанные с сохранением до-
минирующего положения Лондона в миро-
вой финансовой институциональной архи-
тектуре. 

Интеграционное единство Европы 
ослабляется за счет накопившихся старых 
и новых противоречий между членами Ев-
росоюза. Так, Германия подвергается жест-
кой критике со стороны европейских 
партнеров из-за разногласий по поводу 
миграционной политики, оборонного кур-
са, политики жесткой экономии (в частно-
сти, в отношении Греции), строительства 
российского морского газопровода «Се-
верный поток – 2». Греция и Польша вы-
двигают требования выплаты военных ре-
параций [17. – С. 10–13]. Как будет показа-
но далее, несогласованность между госу-

дарствами наблюдается также в отноше-
нии опасности нарастающего присутствия 
китайского капитала в экономике ЕС. 

По мнению Генри Киссинджера, многие 
проблемы современной Европы как нового 
элемента глобальной кавер-версии вест-
фальской системы стали порождением по-
литического устройства ЕС, которое пред-
ставляет собой гибрид, институционально 
нечто среднее между государством и кон-
федерацией, больше похожее на Священ-
ную Римскую империю, чем на Европу де-
вятнадцатого века. И именно эта двой-
ственность определяет возможность одно-
временного существования валютного со-
юза при фискальном разнообразии, бюро-
кратии, плохо сочетающейся с демократи-
ей, космополитической идентичности, 
конкурирующей с национальными лояль-
ностями, экуменического подхода, допус-
кающего наличие движений за автономию, 
и др. [6. – С. 125–128]. Ключевая проблема 
ЕС, если сформулировать кратко, сводится 
к отсутствию полноценной политической 
субъектности, ограничивающей способ-
ность проводить единую внешнюю и 
внутреннюю политику. 

Как пессимистично отмечает член-
корреспондент РАН В. П. Фёдоров в кол-
лективной монографии, «на наших глазах 
происходит крушение Европы, и остано-
вить этот процесс не представляется воз-
можным… Ирония истории состоит в том, 
что интеграционная Европа вернулась в 
колониальные времена, но не в качестве 
повелителя, а в качестве страдающего 
субъекта… Потеря динамики уменьшает 
возможности европейского влияния на 
остальной мир» [5. – С. 367].  

 
Китайские ПИИ в экономике ЕС 

Принятию нового инвестиционного ре-
гулирования ЕС предшествовало проведе-
ние масштабных страновых исследований 
Института исследований Китая Mercator в 
Берлине (MERICS) и Rhodium Group, 
предметом которых стали экономические 
и политические последствия роста китай-
ских ПИИ в экономиках стран ЕС. Резуль-
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таты исследований были опубликованы в 
ряде докладов 2018–2019 гг. Согласно дан-
ным исследованиям прямые инвестиции 

КНР в ЕС в 2010–2018 гг. выросли с 2,1 до 
17,3 млрд евро, достигнув максимума в  
37,2 млрд евро в 2016 г. (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика китайских ПИИ в ЕС в 2010–2018 гг. 
 

Источник рис. 1–4: URL: https://rhg.com/wp-content/uploads/2019/03/RHG-MERICS-COFDI-Update-2019.pdf 
(дата обращения: 20.01.2020). 

 
 
Абсолютное снижение вложений (в  

2017 г. – 29,1 млрд евро, в 2018 г. – 17,3 млрд 
евро) было вызвано начавшимся в 2016 г. 
ужесточением режима контроля над ПИИ 
в некоторых государствах ЕС. Так, по 
оценкам, в 2018 г. китайские инвесторы 
впервые деинвестировали существенную 
долю активов в ЕС в объеме около 4 млрд 
евро. Наиболее существенное снижение 
ПИИ было отмечено в транспортном сег-
менте, коммунальных компаниях, инфра-
структурных проектах, жилищном секторе 
и ряде других отраслей. Как показали ис-
следования MERICS, интересы принима-
ющих китайский капитал стран ЕС доста-
точно разнообразны и включают создание 
и/или поддержание рабочих мест, при-
влечение капитала в НИОКР и процесс 
внедрения инноваций, рост национально-
го богатства и бюджетных средств за счет 

увеличения налоговых поступлений, со-
здание новых возможностей для проник-
новения европейских фирм на рынок КНР 
и третьих стран, строительство и модерни-
зацию инфраструктуры, внедрение новых 
технологий и инновационных бизнес-
моделей, расширение сотрудничества в 
области решения глобальных проблем, 
усиление протекционизма и др. 

Более детальный анализ мотивов евро-
пейских компаний позволил выявить тот 
факт, что продажа действующих предпри-
ятий китайским инвесторам производится 
не только с целью получения прибыли, но 
и с намерением высвободить капитал для 
реализации новых проектов [13]. Для при-
влечения иностранного капитала из треть-
их стран члены ЕС используют различные 
специфические страновые преимущества: 
льготную налоговую систему вмененного 
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процента (national interests), удобную логи-
стику и статус делового международного 
центра, как, например, в Бельгии.  

Большая часть прямых иностранных 
инвестиций из КНР в 2017 г. (70%) и 2018 г. 
(45%) поступила в три страны ЕС – Вели-
кобританию, Германию и Францию. 

Крупнейшие доли накопленных ПИИ за 
2000–2018 гг. объемом 152 млрд евро при-
ходятся на Великобританию (46,9 млрд ев-
ро, или 31%), Германию (22,2 млрд евро, 
15%), Италию (15,3 млрд евро, 10%) и 
Францию (14,3 млрд евро, 10%) (рис. 2).  

 
 

 
 

 
Рис. 2. Накопленный объем китайских ПИИ в 2000–2018 гг. странами ЕС, 

исключая страны с объемом ПИИ менее 1 млрд евро 

 
Следуя долгосрочной цели достижения 

лидерства в четвертой промышленной ре-
волюции и сохраняя ограниченную от-
крытость экономики, Китай в течение по-
следнего десятилетия усиливал свою ак-
тивность в Европе по таким направлениям, 
как приобретение ключевых технологиче-
ских разработок, научное сотрудничество, 
участие в региональных организациях, 
публичная дипломатия. 

Особый интерес для КНР представляют 
узкие сферы инвестиционного сотрудни-
чества, включая устойчивое развитие и зе-
леные инвестиции (городская инфра-
структура, транспорт), что отвечает целям 
достижения глобального лидерства КНР в 
этих сферах. Сравнение отраслевой струк-
туры инвестиционных вложений в 2017 и 
2018 гг. свидетельствует о диверсификации 
китайских ПИИ и росте интереса к секто-
рам автомобилестроения, здравоохране-
ния и биотехнологий (БТ), финансов и 
бизнес-услуг (рис. 3 и 4). 

В условиях нарастания глобальной не-
определенности и обострения конкурент-
ной борьбы между основными экономиче-
скими центрами Китай, помимо доступа к 
европейским высокотехнологичным акти-
вам, ноу-хау, рынкам товаров и услуг, за-
интересован: 

 в использовании европейских корпо-
ративных сетей для проникновения на 
рынки третьих стран, в том числе в регио-
ны Латинской Америки и Африки;  

 приобретении известных торговых 
марок;  

 включении в интегрированные реги-
ональные и глобальные производственно-
сбытовые цепочки в сфере промышленно-
сти, НИОКР и транспорта;  

 получении возможности развивать 
бизнес в стабильной правовой и политиче-
ской среде и, что существенно, в приобре-
тении политического и дипломатического 
влияния на один из крупнейших регионов 
мира. 
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По мнению Лю Цзуокуй, начало уже-
сточению контроля стран ЕС над инвести-
циями из КНР положил рабочий документ 
Европейской комиссии о предполагаемых 
значительных искажениях в экономике 
Китая в результате вмешательства государ-
ства в лице КПК в процесс ее регулирова-
ния от 20 декабря 2017 г., в котором ЕС от-
казывается признать полный рыночный 
статус экономики Китая, сохраняет торго-

вые ограничения по ряду товаров (сталь, 
алюминий, фотоэлектрические элементы 
и др.) и право на проведение антидемпин-
говых расследований, заявляет о необхо-
димости подвергать более строгой провер-
ке инвестиции государственных предпри-
ятий КНР и сделки по слияниям и погло-
щениям с участием китайских инвесто- 

ров 20. 

 
 

Рис. 3. Отраслевая структура китайских ПИИ в ЕС в 2017 г. (в млрд евро) 

 

 
 

Рис. 4. Отраслевая структура китайских ПИИ в ЕС в 2018 г. (в млрд евро) 

 

 



Разумнова Л. Л. и др. Новое регулирование скрининга ПИИ в Европейском союзе и интересы России 

 

173 
 

Детальный анализ инвестиционных 
сделок по странам – членам ЕС позволил 
европейским экспертам выявить другие 
факты, которые породили особое беспо-
койство политических кругов Евросоюза, 
включая:  

 отсутствие взаимности и честной 
конкуренции со стороны китайских парт-
неров; 

 возникновение рисков снижения 
национальной конкурентоспособности и 
утраты технологического лидерства ЕС; 

 потерю контроля над объектами кри-
тической инфраструктуры и чувствитель-
ными технологиями;  

 использование инвестиций в качестве 
источника политического и геополитиче-
ского влияния КНР в странах Европы;  

 обострение внутриевропейской кон- 
курентной борьбы за привлечение ино-
странных инвестиций и др. 

Несмотря на ужесточение контроля, 
объем китайских прямых иностранных 
инвестиций в Европейский союз считается 
заниженным, что определяется такими 
факторами, как: 

 использование налоговой оптимиза-
ции при проведении международных сде-
лок M & A;  

 ошибочный учет чистых потоков 
ПИИ как внутрикорпоративных перево-
дов;  

 отсутствие механизма согласования 
при подсчете ПИИ на внутристрановом 
(при включении ПИИ в платежные балан-
сы) и двустороннем (между ЕС и КНР) 
уровнях;  

 неиспользование дополнительных 
источников для верификации данных 
ПИИ в процессе агрегирования показате-
лей экспертами МВФ, ОЭСР и ЮНКТАД1.  

Евростат, считающийся основным ис-
точником в исследованиях китайских ПИИ 
в ЕС экспертами MERICS и Rhodium 
Group, корректирует показатели, исполь-
зуя дополнительную информацию цен-

                                                 
1 URL: https://www.clingendael.org/sites/default/ 
files/2017-12/ETNC_Report_2017.PDF (дата обраще-
ния: 01.09.2019). 

тральных банков и статистических 
агентств, однако его данные также суще-
ственно расходятся с китайской статисти-
кой. Так, в 2015 г. это расхождение соста-
вило 20 млрд евро. 

Дальнейшая динамика китайских ПИИ 
в ЕС определяется разнонаправленными 
факторами. С одной стороны, вследствие 
принятия некоторыми странами Евросою-
за национальных систем регулирования 
ПИИ и вступления в силу общего регули-
рования в 2020 г. ожидается ужесточение 
контроля над капиталом из Китая и сни-
жение притока китайских инвестиций. 
Планируется, что тщательной проверке 
будут подвергнуты ПИИ в трех сферах:  

 чувствительные секторы экономики 
ЕС, включая критические технологии и 
инфраструктуру;  

 сделки, осуществляемые подкон-
трольными государству организациями 
КНР; 

 инвестиции, поддерживаемые китай-
скими государственными программами.  

С другой стороны, сохраняющаяся 
напряженность в отношениях между США 
и Китаем, расширение инвестиционного 
контроля над китайскими компаниями в 
США и подготовка второго этапа перего-
воров по заключению американо-ки- 
тайской торговой сделки могут стимули-
ровать инвесторов из Поднебесной увели-
чить финансовые вложения в европейскую 
экономику. 

 
Аутсорсинг политических  
ценностей ЕС и КНР 

Результаты исследования масштабов 
китайских прямых иностранных инвести-
ций в экономиках стран Европейского со-
юза заставили экспертов обратить особое 
внимание не только на проблему эконо-
мического влияния КНР на ЕС, но и на бо-
лее широкий спектр вопросов, затрагива-
ющих судьбу европейских политических 
ценностей в долгосрочной перспективе.  
В последние годы оба партнера пытаются 
использовать различные инструменты 
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мягкой силы для продвижения (или аут-
сорсинга) своих политических ценностей. 

Среди стран Европейского союза 
наблюдаются существенные различия в 
наборе политических действий, которые 
группируются в четыре модели:  

 активные и громкие («мегафонная 
дипломатия»);  

 активные и сдержанные;  

 пассивные;  

 пассивные и потенциально противо-
действующие.  

К первой модели относят действия Гер-
мании, Швеции и Соединенного Королев-
ства, которые применяют самый широкий 
спектр мер в отношении КНР и часто кри-
тикуют Китай как публично, так и по ди-
пломатическим каналам. Более сдержан-
ную политику проводят Бельгия, Дания, 
Франция, Нидерланды и Норвегия, актив-
но заявляя о своей озабоченности по пово-
ду прав человека и верховенства закона в 
Поднебесной, но избегая двусторонней 
«мегафонной дипломатии». Чехия, Лат-
вия, Польша, Португалия, Румыния и Ис-
пания, как правило, избегают публичной 
критики, за исключением случая, когда 
Чехия в 2017 г. подписала заявление, осуж-
дающее нарушение прав человека в Китае. 
Пассивную, а иногда и альтернативную 
политику проводят Венгрия, Италия, Хор-
ватия и Греция.  

Зачастую попытки стран Евросоюза ока-
зать давление на китайские власти, нару-
шающие европейские принципы демокра-
тии, приводят к активному противодей-
ствию со стороны Поднебесной и, как 
следствие, отказу отдельных государств-
членов от политики давления на Китай. 
Реакция этих стран зависит от историче-
ского периода демократизации страны, 
уровня экономического развития и давле-
ния со стороны КНР. Поэтому бывшие 
страны соцлагеря и страны с невысоким 
подушевым ВВП проявляют большую ло-
яльность по отношению к КНР. В этом 
разноголосье хоров Европейский союз пы-
тается обеспечить основу для постоянной 
координации действий, передав спорные 

вопросы на рассмотрение органам ЕС, и 
таким образом гармонизировать европей-
скую внешнюю политику по отношению к 
КНР.  

Китай, основываясь на своем растущем 
экономическом и политическом влиянии, 
стремится усилить пропаганду достоинств 
своей политической системы и добиться 
одобрения ЕС во внешней политике. Кон-
цепция мягкой силы Китая включает по-
ощрение индивидуального предпринима-
тельства и одновременно коллективист-
ских ценностей «большой китайской се-
мьи», а также идеи конфуцианства, кото-
рые гармонично сочетаются с идеологией 
социализма и позволяют улучшить имидж 
государства, легитимизировав авторитар-
ную власть КПК [15].  

Для достижения своих интересов Китай 
в большей степени полагается на финан-
совые рычаги, эффективно воздействуя на 
деловые и научные круги стран Европы, 
включая мозговые центры, базирующиеся 
в Брюсселе, приглашенных европейских 
ученых, специализирующихся на китай-
ской проблематике, и Институт Китая 
Центральной и Восточной Европы в Вен-
грии, который борется за получение ки-
тайского финансирования.  

Благосклонная политика отдельных 
стран Европейского союза по отношению к 
Китаю может объясняться не только де-
нежными мотивами, но и евроскептициз-
мом (Румыния), идеологическими интере-
сами правящей партии (Венгрия), возни-
кающими разногласиями внутри Евросою-
за, которые Китай пытается использовать 
как рычаг для политического давления на 
его институты. 

Вместе с тем власти ЕС обеспокоены 
тем, что некоторые европейские страны, 
используя китайские займы и попадая в 
китайскую ловушку кредитного империа-
лизма, могут повысить общеевропейский 
уровень государственного долга и усилить 
рост экономической зависимости от КНР, 
конвертировав в дальнейшем невозврат-
ные долги в акции европейских компа- 

ний 1.  
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Представленный в странах Централь-
ной и Восточной Европы Национальный 
фонд демократии США (National 
Endowment for Democracy) обвиняет КНР в 
использовании острой силы (sharp power) 
как разновидности жесткой силы, включа-
ющей в свой инструментарий взятки, цен-
зуру, манипулирование и принуждение 
для оказания давления на другие страны 

2. В целом же проводимые исследования 
показали, что политические ценности Ки-
тая оцениваются европейским обществом 
и элитами негативно.  

Расширению ЕС в будущем будут спо-
собствовать два фактора:  

 надежда европейского бизнеса на по-
лучение китайских инвестиций;  

 недовольство государств-членов чрез-
мерным вмешательством институтов ЕС в 
их внутренние дела.  

Таков общий экономико-политический 
контекст, в котором разрабатывалось новое 
инвестиционное законодательство ЕС по 
контролю ПИИ из третьих стран. 

 
Краткий обзор новой системы  
скрининга ПИИ 

Рамочный Регламент о создании систе-
мы проведения скрининга (фильтрации) 
ПИИ стран ЕС, принятый Европейским 
парламентом и Европейским советом, 
включает 38 разъясняющих пунктов пре-
амбулы и 17 статей Регламента 2019/452, 
которые содержат общее обоснование мо-
тивов разработки данного документа и 
описание будущего механизма отбора. 
Данный Регламент, не нарушая принци-
пов поддержания открытой инвестицион-
ной среды и обязательств, принятых ЕС в 
рамках Договора о Европейском союзе, До-
говора о функционировании Европейско-
го союза (ДФЕС) (ст. 346), ВТО, ОЭСР, а 
также других торгово-инвестиционных 
соглашений с третьими странами, направ-
лен на продвижение европейских интере-
сов и ценностей в части, касающейся под-
держания системы безопасности и обще-
ственного порядка.  

Ограничительные меры, прописанные в 
Регламенте, затрагивают исключительно 
регулирование притока прямых ино-
странных инвестиций, поступающих извне 
ЕС, исключая другие формы движения ка-
питала.  

Данный Регламент будет реализован в 
рамках компетенций общей торговой по-
литики Евросоюза, зафиксированных в 
статье 3 ДФЕС. Необходимость его разра-
ботки обусловлена отсутствием координа-
ции и полномасштабного сотрудничества 
между странами – членами ЕС в сфере мо-
ниторинга ПИИ в условиях, когда меха-
низмы такого мониторинга уже действуют 
в странах – крупнейших партнерах Евро-
союза, США и КНР (п. 5 преамбулы Регла-
мента).  

Как заявляют разработчики Регламента, 
он не направлен исключительно против 
китайских инвесторов, однако вся подго-
товительная аналитическая работа евро-
пейских мозговых центров свидетельствует 
об обратном. 

Рамочный Регламент ЕС предполагает 
введение общего для всех стран-членов 
механизма отбора (скрининга) ПИИ из 
третьих стран, который включает ряд про-
цедур:  

1. Поступающие в экономику государ-
ства – члена ЕС инвестиции должны быть 
проверены на соответствие общим крите-
риям национальной безопасности (факто-
рам), разработанным на уровне ЕС на ос-
нове сбора необходимой информации и с 
использованием национального механиз-
ма скрининга. 

2. Вся собранная информация вводится 
в общую базу данных.  

3. В случае если ПИИ затрагивают ин-
тересы других стран ЕС, то последние по-
лучают право на самостоятельное рас-
смотрение их целесообразности с точки 
зрения безопасности или передачи этого 
вопроса на уровень Европейской комис-
сии.  

4. Институты Европейской комиссии с 
учетом интересов двух или более стран 
(общеевропейские проекты) проводят соб-
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ственное расследование и согласование со 
всеми заинтересованными сторонами 
(включая страны – доноры ПИИ), форму-
лируют рекомендации, принимая во вни-
мание выявленные риски и негативные 
последствия для всех сторон процесса со-
гласования.  

Конечное решение об инвестировании 
после завершения скрининга принимает 
страна-реципиент. По итогам принятия 
странами скрининговых решений Евро-
пейская комиссия публикует ежегодные 
отчеты и вносит изменения в процедуру 
скрининга (рис. 5). 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Основные элементы системы скрининга 
прямых иностранных инвестиций ЕС 

 

Первое, на что необходимо обратить 
внимание, – это желание разработчиков 
обеспечить гибкость имплементации Ре-
гламента (п. 8). Предлагаемая система мо-
ниторинга не предусматривает отказ от 
уже применяемых отдельными странами 
национальных механизмов мониторинга 
прямых иностранных инвестиций, а реко-
мендует принимать во внимание конкрет-

ные ситуации вложения инвестиций и 
национальную специфику и оставляет ис-
ключительное право за каждым государ-
ством Евросоюза нести ответственность за 
принятие окончательного скринингового 
решения. 

Второй момент – рекомендация о созда-
нии механизмов, которые смогли бы пре-
пятствовать уходу от процедуры отбора 
ПИИ и решения по каждой сделке. Отме-
тим, что общие правила механизма в до-
кументе не прописаны. 

Третьим аспектом является вопрос о 
степени обоснованности принятия реше-
ния по скринингу. В пунктах 11–13 преам-
булы указывается, что оценка риска для 
системы безопасности и общественного 
порядка со стороны ПИИ должна быть ос-
нована на списке факторов, оказывающих 
негативное влияние на критическую ин-
фраструктуру, чувствительные технологии 
и ресурсы, который в последующем может 
дополняться.  

Факторы риска национальной безопасности 
включают:  

 возможность доступа иностранного 
государства к прорывным и поддержива-
ющим технологиям, технологиям двойно-
го назначения, в том числе разработкам по 
искусственному интеллекту, робототехни-
ке, кибербезопасности и др.;  

 потерю контроля над критически 
важной инфраструктурой, включая энер-
гетику, транспорт, водные ресурсы, ком-
муникации, СМИ, космос, оборону и др.;  

 нарушение конкуренции путем ис-
пользования иностранными инвесторами 
государственного финансирования и про-
движения стратегических интересов стра-
ны-донора через участие в государствен-
ных проектах и программах и др. (ст. 6). 

Четвертый аспект касается сложности и 
многовариантности процедуры согласова-
ния принятия решения в ходе проведения 
скрининга между страной, принимающей 
ПИИ (обозначим ее А), страной – членом 
ЕС, заинтересованной в проведении про-
цедуры фильтрации (В), страной – доно-
ром ПИИ (С) и Европейской комиссией 
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(D), представляющей общие интересы Ев-
ропейского союза.  

Проанализировав роль Европейской 
комиссии в процедуре скрининга, можно 
выделить как минимум пять случаев, по 
которым она должна провести координа-
цию действий стран и/или организовать 
собственное расследование, а затем выра-
зить мнение о целесообразности ПИИ:  

1) по запросу страны А;  
2) в случае получения информации о 

согласовании между А и В;  
3) при инициировании собственного 

запроса по конкретной инвестиции в А;  
4) в случае конкуренции между В и С по 

поводу покупки актива в А;  
5) когда прямые инвестиции С затраги-

вают программы и проекты общего инте-
реса ЕС (D) с точки зрения экономического 
роста, создания рабочих мест и поддержа-
ния конкурентоспособности.  

Помимо этого, предполагается разра-
ботка процедур согласования не проходя-
щих скрининг ПИИ, а также инвестиций, 
затрагивающих интересы третьих стран. 
Уточним, что для поддержания баланса 
интересов в пятом случае Европейской ко-
миссии необходимо обеспечить принятие 
коллективного решения путем проведения 
консультаций в собственных экспертных 
комиссиях и систематических встреч экс-
пертов, представляющих интересы раз-
личных стран – членов ЕС, с экспертными 
группами ЕК. 

Пятый аспект – это временные рамки 
проведения различных процедур, которые 
должны быть четко разработаны в процес-
се имплементации Регламента. В приня-
том документе обозначены лишь сроки 
наиболее общих моментов:  

1. Введение в силу Регламента 10 апре-
ля 2019 г., что гарантирует неприменение 
его к завершенным ПИИ до этого срока. 

2. Уведомление странами – членами ЕС 
о действующих национальных механизмах 
скрининга до 10 мая 2019 г. 

3. Обмен различного рода информаци-
ей в течение 15–50 дней с даты совершения 
конкретного действия согласно процедуре. 

4. Применение Регламента всеми стра-
нами – членами ЕС с 11 октября 2020 г. 

5. Рассмотрение ЕК совершенных ПИИ, 
не прошедших скрининг, в течение не бо-
лее 15 месяцев после завершения инвести-
рования. 

6. Ежегодная публикация отчета ЕК о 
проведении скрининга. 

7. Ежегодно 31 марта предоставление 
странами – членами ЕС агрегированной 
информации об объемах и фильтрации 
ПИИ, включая принятые по ним решения 
и изменения механизма мониторинга 
ПИИ (ст. 5). 

8. Пересмотр системы мониторинга 
ПИИ каждые пять лет начиная с 2023 г.  
(ст. 15). 

 
Проблемы имплементации  
механизма скрининга ПИИ 

Анализ предлагаемой процедуры про-
ведения скрининга ПИИ, согласно приня-
тому рамочному Регламенту ЕС, позволяет 
предположить, что имплементация данно-
го закона может породить целый ряд про-
блем. 

1. Перечень требований к структуре 
предоставляемой информации о вложен-
ных в экономику Евросоюза внешних пла-
нируемых или завершенных ПИИ свиде-
тельствует об особой озабоченности евро-
пейского регулятора относительно инве-
стиций, включающих государственное 
финансирование в форме субсидий (п. 23), 
а также в случаях, когда реципиент ПИИ 
не может получить необходимую реле-
вантную информацию и вынужден обра-
титься с запросом в ЕК, которая, в свою 
очередь, будет запрашивать ее из других 
стран – членов ЕС или третьих стран  
(п. 24). Из этого вытекает ряд трудностей 
по имплементации данного регулирова-
ния, связанных со сложностью установле-
ния реальных собственников или управ-
ляющих предприятий, находящихся на 
территории ЕС. Как зафиксировано в го-
довом докладе о мировых инвестициях 
ЮНКТАД в 2016 г. «Гражданство инвесто-
ров: вызовы политики», данная проблема 
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имеет глобальный характер. В экспертном 
докладе утверждается, что более 40% зару-
бежных филиалов имеют гражданство в 
нескольких странах, в среднем в трех 
юрисдикциях. Такое одновременное вла-
дение несколькими паспортами является 
следствием косвенного иностранного уча-
стия в собственности предприятия, тран-
зита капитала через третьи страны и воз-
вращения отечественных ПИИ, имеющих 
внешнюю форму иностранных инвести-
ций1.  

2. Опыт Бельгии в сфере привлечения 
китайских ПИИ в ветровую энергетику 
показал, что продажа активов зарубежно-
му инвестору не всегда сопровождается 
передачей полного контроля над объектом 
собственности. Например, происходит со-
хранение управляющей функции перво-
начального владельца над операционной 
деятельностью отчужденного объекта, как 
в случае с наземной ветряной фермой 
Estinnes, проданной в 2016 г. бельгийской 
компанией WindVision китайской China 
General Nuclear Power Corporation (CGN). 

3. На создание общей системы монито-
ринга ПИИ и обеспечение согласованной 
работы всех институциональных элемен-
тов в Регламенте отводится 18 месяцев. От-
дельные элементы этой системы уже со-
зданы, включая комиссию по скринингу 
ПИИ в ЕС (Решение ЕК от 29 ноября  
2017 г.) и национальные скрининговые ме-
ханизмы в большинстве стран ЕС. В ряде 
стран, например, Германии, Франции, 
Италии, Латвии, Литве и Великобритании, 
системы отбора ПИИ прошли обновление 
в 2017–2018 гг. и функционируют, в дру-
гих – находятся на разных стадиях форми-
рования [20]. Однако для эффективного 
обмена информацией и сохранения кон-
фиденциальности необходимо создание 
системы контактных пунктов во всех стра-
нах – членах ЕС, что потребует значитель-
ных организационных, финансовых и тех-
нологических усилий, поэтому временные 

                                                 
1 URL: https://unctad.org/en/pages/Publication  
Webflyer.aspx?publicationid=1555 (дата обращения: 
21.01.2020). 

рамки создания общей системы скрининга 
могут быть расширены.  

4. В документе отсутствует описание 
единого механизма обжалования приня-
тых решений по запрету ПИИ (обозначена 
только необходимость в его создании) и 
процедуры повторного рассмотрения сде-
лок, что может вызвать многочисленные 
споры и противоречия как внутри ЕС, так 
и при взаимодействии с третьей стороной. 

5. В Регламенте не прописан алгоритм 
принятия решений еще по двум важным 
процедурам скрининга ПИИ в случае пре-
пятствия прохождению процедуры отбора 
и заключения международных соглаше-
ний с третьими странами. Подобная рабо-
та требует не только координации сов-
местных усилий со странами – членами ЕС 
и различными экспертными группами ЕК, 
включая группу по системным вопросам, 
но и установления соответствующих про-
цедур обмена информацией со странами-
донорами о существующих в них проце-
дурах мониторинга ПИИ. Вызывает со-
мнение, сможет ли ЕС создать в намечен-
ные сроки эффективно функционирую-
щую структуру скрининга и не приведет 
ли вовлечение большего объема информа-
ционных обменов и расширение опера-
тивного доступа к получаемой информа-
ции большего количества заинтересован-
ных участников к противоположному ре-
зультату – снижению уровня националь-
ной безопасности стран ЕС. 

6. Система фильтрации прямых ино-
странных инвестиций предусматривает 
параллельное проведение пяти процедур 
согласования: 1) ПИИ, проходящих скри-
нинг; 2) ПИИ, не проходящих проверку;  
3) ПИИ общего интереса, 4) ПИИ, требу-
ющих согласования с третьими странами; 
5) ПИИ, требующих повторного согласо-
вания. Очевидно, что такое количество 
различных бюрократических согласований 
существенно усложняет работу всей систе-
мы в целом и потребует огромных времен-
ных затрат. 

Ограничения, заложенные в систему 
инвестиционного скрининга ЕС, вклю- 
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чая его рекомендательный характер для 
стран – членов ЕС, игнорирование других 
критериев (помимо рисков для нацио-
нальной безопасности общественного по-
рядка), исключение таких форм ПИИ, как 
создание новых объектов и портфельных 
инвестиций, свидетельствуют об уязвимо-
сти создаваемой системы. Вместе с тем 
усложнение правил регулирования прито-
ка ПИИ в ЕС станут лишь первым шагом 
на пути к более широкому пересмотру ев-
ропейской политики в отношении торгов-
ли и инвестиций с третьими странами, 
прежде всего с Китаем.  

Дебаты, проводимые в рамках ЕС, дока-
зывают, что некоторые европейские лиде-
ры готовы продолжить реформы в таких 
сферах, как экспортный контроль для тех-
нологий двойного назначения и критиче-
ски важных технологий, правила безопас-
ности данных, конфиденциальности и 
проведения закупок, а также конкурентная 
политика. Намерение ЕС объединить уси-
лия по этим вопросам с другими странами 
ОЭСР является одним из вызовов для ки-
тайских инвесторов в Европе [20]. 

Учитывая наличие существующей 
асимметрии между закрытостью Китая и 
открытостью Европы, четкой идентифи-
кации Китая как системного соперника 
ЕС, продвигающего альтернативные пути 
управления государством и экономикой, 
можно предположить, что реализация 
данного регулирования подтолкнет Китай 
выполнить достигнутые договоренности в 
рамках  принятой в апреле 2019 г. совмест-
ной декларации на саммите ЕС – Китай, 
включая  отказ от государственных субси-
дий китайским промышленным предпри-
ятиям и принуждение иностранных фирм 
передавать китайским компаниям техно-
логии в обмен на доступ европейских 
фирм на рынок КНР, а также непримене-
ние дискриминационных требований и 
практики в отношении иностранных ин-
весторов.  

Ужесточение контроля над китайскими 
инвесторами, вполне вероятно, ускорит 
подписание всеобъемлющего инвестици-

онного соглашения между ЕС и КНР, за-
планированного на 2020 г.  

Представленные нами аргументы согла-
суются с мнением экспертов Фонда Карне-
ги, которые полагают, что в условиях не-
хватки кадров, сохранения зависимости от 
внешних источников информации и 
трудностей с выявлением критически зна-
чимых технологий Европа не в состоянии 
четко сформулировать и реализовать про-
цесс инвестиционного контроля [21]. 

 
Влияние новых регуляторных  
принципов привлечения ПИИ в ЕС  
на развитие российско-европейского 
инвестиционного сотрудничества 

Оценить влияние нового механизма ре-
гулирования ЕС на третьи страны доста-
точно сложно. Как отмечает член-
корреспондент РАН С. А. Афонцев, в 
настоящее время существует неопреде-
ленность развития механизмов глобально-
го управления экономическими процесса-
ми, которые на протяжении последних де-
сятилетий способствовали уменьшению 
барьеров экономического международного 
взаимодействия, и в то же время наблюда-
ется тенденция к подмене многосторонних 
подходов в сфере экономического регули-
рования односторонними, что является 
значимым вызовом для мирохозяйственно-
го развития [1].  

Важно также учесть, что понятие без-
опасности становится все более размытым. 
Помимо военной сферы к ней относят и 
другие области общественной жизни. Та-
кой подход стирает специфику понятия 
безопасности, девальвируя ее критерии и 
возможности адекватной оценки [2].   

Методической основой для анализа 
влияния принятых новых правил скри-
нинга прямых иностранных инвестиций 
на развитие инвестиционного сотрудниче-
ства России и ЕС может стать концепция 
стрессоустойчивости (resilience), рассматри-
ваемая в рамках Глобальной стратегии 
безопасности ЕС (2016). Анализ данной 
концепции в отношении России дан в ра-
ботах российских ученых Т. А. Романовой 
и Е. Б. Павловой [16]. Авторы приходят к 
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неутешительным выводам, что ЕС ассоци-
ирует стрессоустойчивость исключительно 
с системой угроз в рамках стратегического 
вызова, исходящего от Российской Феде-
рации, включая нарушение стабильности 
снабжения энергоресурсами, использова-
ние фейковых новостей и стратегической 
коммуникации, кибербезопасность, при-
менение химического оружия, а также не-
пропорциональную деятельность спец-
служб [16. – С. 102–109].    

В своем стремлении нейтрализовать пе-
речисленные виды угроз ЕС использует 
два основных подхода:  

 геополитический (реальный) – сни-
жение угроз за счет минимизации комму-
никаций с контрагентом, от которого ис-
ходит угроза (изоляции);  

 рыночный (либеральный) – включе-
ние угрожающего объекта в орбиту евро-
пейского регулирования и контроля над 
ним в сфере международных экономиче-
ских отношений.  

На практике третьи страны, как прави-
ло, инкорпорируются в пространство ЕС 
неравномерно, в зависимости от сферы 
угрозы, времени и позиции стран-членов 
[16. – С. 105–108].    

Используя оба подхода к построению 
отношений с Россией, Европейский союз 
будет пытаться интегрировать свои нормы 
и правила инвестиционного контроля в 
правовую систему Российской Федерации 
путем двусторонних или глобальных дого-
воров, но одновременно минимизировать 
свои коммуникации, сохраняя частичную 
изоляцию. Исследователи не видят пред-
посылок для пересмотра данного подхода 
со стороны Евросоюза ни в средне-, ни в 
долгосрочной перспективе.  

В то же время мы наблюдаем, как ЕС 
продолжает углубление сотрудничества с 
другими азиатскими странами, тем самым 
ослабляя одностороннюю зависимость от 
КНР. В 2010–2018 гг. заключены соглаше-
ния по созданию зон свободной торговли с 
Южной Кореей, Сингапуром и Японией, в 
2019 г. – соглашение о партнерстве с Инди-
ей [9].  

Отметим, что в ситуации частичной за-
крытости и враждебности Европейского 
союза по отношению к России известный 
российский экономист Н. П. Шмелев ви-
дит и плюсы, указывая, что это противо-
стояние объективно вызвано тем, что у 
России и остальной Европы в настоящее 
время разные задачи. Полная открытость 
для нашей страны долго еще будет оста-
ваться слишком опасной, до тех пор, пока 
Россия не избавится от своей исторической 
специфики и не станет фактически ничем 
не отличимой от других частей общей си-
стемы европейского разделения труда. 
Ключевой проблемой инвестиционного 
сотрудничества со странами Малой Евро-
пы, полагает Н. П. Шмелев, является вос-
становление доверия к Российской Феде-
рации [19].  

Вместе с тем эти рассуждения не опро-
вергают факта, что российско-европейские 
интересы будут и далее сохранять долго-
срочный взаимовыгодный характер. Все 
прогнозы свидетельствуют о том, что Рос-
сия при использовании эффективной це-
новой стратегии и политики расширения 
производства сжиженного природного газа 
сможет сохранить около трети газового 
рынка Европы [14].  

Сегодня интерес к сотрудничеству с 
Россией снижается как вследствие дей-
ствия западных санкций, так и по причине 
развития ее внутренних «хронических бо-
лезней», таких как бюрократия, корруп-
ция, высокие административные барьеры, 
несовершенство законодательства в фи-
нансовой сфере, отсутствие справедливой 
конкуренции, включая практику вытесне-
ния иностранных компаний из стратеги-
ческих отраслей, и др. [8].  

Генезисом формирования этих недугов 
стали специфические черты российской 
системы государственно-олигархического 
капитализма, отмечаемые членом-коррес-
пондентом РАН Р. И. Хасбулатовым:  

 высокая монополизация;  

 срастание монополистических отрас-
лей с государственной, административной 
и муниципальной властями;  
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 непрерывно растущий фискально-
налоговый прессинг на средний и малый 
бизнес;  

 отсутствие кооперативных форм 
предпринимательства и др. [18]. 

В долгосрочной перспективе интенсив-
ность применения и направленность инве-
стиционного регулирования ЕС будут за-
висеть от того, какую конфигурацию при-
мет противостояние трех мировых субъек-
тов – США, ЕС и России – и как скоро 
США и Европейский союз откажутся от 
экономического и политического давления 
на Российскую Федерацию.  

Среди пяти возможных вариантов раз-
вития событий эксперты Института Евро-
пы РАН выделяют:  

‒ сближение ЕС и России благодаря 
стратегически ориентированному, более 
развитому ядру стран ЕС;  

‒ продолжение противостояния России 
и Евросоюза, непрекращающего сближе-
ние с США;  

‒ перезагрузку отношений США и Рос-
сийской Федерации при снижении при-
влекательности интеграционной модели 
Европейского союза и нарастании гло-
бальных проблем;  

‒ рост взаимодействия между тремя 
странами на фоне сближения интересов 
Российской Федерации и США (или Рос-
сии и Евросоюза) в условиях укрепления 
военной и экономической мощи КНР;  

‒ доминирование центробежных сил 
между тремя глобальными акторами при 
усилении Российской Федерацией восточ-
ного стратегического вектора [3]. 

Для России наиболее благоприятным 
сценарием является первый. Несмотря на 
колоссальное напряжение в двусторонних 
отношениях, утверждает Н. В. Павлов, Ев-
ропейский союз имеет два мощных стиму-
ла для разворота в сторону России:  

 экономическую незаменимость Рос-
сийской Федерации;  

 эвентуальную роль России в полити-
ко-экономическом противостоянии между 
Брюсселем и Вашингтоном [11].  

Наиболее реалистичным представляет-
ся второй вариант развития событий – 
продолжение противостояния России и 
стран Европейского союза, что сдержит 
развитие их торгового и технологического 
обмена. Это подтверждают заявления Ур-
сулы фон дер Ляйен (главы Европейской 
комиссии) об усилении геополитической 
роли ЕС как полноценного игрока, спо-
собного формировать мировой порядок и 
отказаться от борьбы для того, чтобы объ-
единить усилия Евросоюза и США в целях 
противостояния общим противникам, а 
также отстаивать сохранение санкций про-
тив Кремля, который, по ее словам, «не 
прощает слабости». 

По мнению Г. Киссинджера, сама Евро-
па еще не определилась с выбором, но 
предупреждает, что, лишенная контакта с 
США, она может сделаться придатком 
Азии и Ближнего Востока [6].  

Результаты исследований Цзэн Цзинха-
ня многих китайских научных публика-
ций свидетельствуют о том, что КНР явно 
или неявно предлагает китайскую версию 
нового типа биполярных отношений, в ко-
торых международная система в основном 
регулируется США и Китаем, а Европа и 
Россия играют второстепенную роль. Сам 
автор исследования полагает, что возрас-
тающая диверсификация интересов КНР 
заставит ее руководство перейти от упро-
щенной дипломатии, ориентированной на 
великие державы, к более всеобъемлю- 

щей 23. 
 
Выводы 

Реформирование инвестиционного за-
конодательства Евросоюза происходит в 
неблагоприятных для него условиях 
ослабления экономической динамики и 
интеграционного единства, необходимо-
сти глубокого реформирования финансо-
вой системы, нарастания конкурентной 
борьбы между основными центрами силы 
и появления многочисленных угроз исто-
рической идентичности, что вносит не-
определенность в геополитические пер-
спективы ЕС.  
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В этом контексте возрастает роль поли-
тических ценностей ЕС, которые следует 
рассматривать в более широком аспекте 
формирования нормативной базы между-
народного порядка. Рост инвестиционного 
присутствия Китая как восходящей супер-
державы в экономике и информационном 
пространстве Европейского союза может 
иметь как негативные, так и позитивные 
последствия для Европы.  

Выстраивание общей инвестиционной 
стратегии ЕС сталкивается с тремя основ-
ными препятствиями: приоритетом у го-
сударств-членов их собственных экономи-
ческих интересов, фрагментированной 
политикой ЕС и растущей активностью 
КНР по продвижению своих экономиче-
ских интересов и преимуществ политиче-
ской модели на основе широкого государ-
ственного финансирования, что в сово-
купности порождает риски национальной 
безопасности ЕС.  

Выявленный в ходе проведенного ана-
лиза спектр противоречий процесса им-
плементации общего инвестиционного 
регулирования ЕС свидетельствует о том, 
что создание эффективной системы скри-
нинга прямых иностранных инвестиций 
станет большим вызовом для Европейского 
союза. Принятие этого закона является не 
только углублением экономической и фи-
нансовой интеграции ЕС, но и еще одним 
шагом на пути передачи из ведения наци-
ональных государств вопросов формиро-
вания внешнеполитического курса на 
наднациональный уровень, который поз-
волит в будущем сделать внешнеполити-
ческую деятельность Евросоюза равно-
значной единому голосу еврозоны в Меж-
дународной валютной системе.  

Для придания устойчивости интегра-
ционному процессу в долгосрочной пер-
спективе Европейскому союзу предстоит 
завершить реформирование финансовой 
системы и приступить к реформе методов 
принятия решений [10]. 

Анализ долгосрочных сценариев разви-
тия диалога США – ЕС – Россия не дает 
оснований говорить об изменении каче-

ства российско-европейских отношений. 
Введение в действие механизма скрининга 
ЕС приведет к тому, что приток россий-
ских прямых иностранных инвестиций в 
Европейский союз (накопленный объем 
которых незначителен по сравнению с 
другими донорами) может существенно 
замедлиться в силу сложности принимае-
мых процедур отбора и в связи с тем, что 
Евросоюз, рассматривая Россию как источ-
ник многих угроз безопасности, будет 
стремиться минимизировать коммуника-
ции и не рассматривать нашу страну как 
активного субъекта разработки инвести-
ционных правил.  

Вместе с тем изучение новой системы 
отбора ПИИ важно для Российской Феде-
рации в целях выстраивания долгосроч-
ных экономических и политических отно-
шений со странами ЕС и (исходя из целе-
сообразности использования европейского 
опыта) формирования подобной системы 
контроля в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) в условиях повыше-
ния Китаем экономической активности на 
территории СНГ.  

Достаточно отметить, что китайские 
ПИИ в Беларусь, показывая постоянную 
тенденцию роста, в 2015–2018 гг. увеличи-
лись с 77,7 до 190,1 млн долларов1, тогда 
как приток российских инвестиций имеет 
тенденцию к сокращению и, несмотря на 
значительный рост в 2018 г. до 646 млн 
долларов2, не достиг уровня 2015 г.  

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что так же, как и в странах Евросоюза, Ки-
тай использует в отношении стран – парт-
неров России по ЕАЭС стратегию выстраи-
вания независимых двусторонних отно-
шений, что в ближайшем будущем может 
привести к столкновению интересов рос-
сийских и китайских инвесторов, а также 
ослабить экономическое влияние России 
на всем евразийском пространстве. 

                                                 
1 URL: http://china.mfa.gov.by/ru/bilateral/ credinvest/ 
(дата обращения: 15.01.2020).  
2 URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs (дата 
обращения: 15.01.2020). 
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