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ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА  
НА ЕГО ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 

 
И. Л. Владимирова, Ю. Ю. Косарева, Г. Ю. Каллаур, А. А. Цыганкова 

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

 
Девелопмент играет ключевую роль в разработке национальных проектов в сфере жилищного строительства 
для обеспечения качественным и доступным жильем населения России. Ключевым показателем девелопер-
ского проекта является его стоимость, оказывающая существенное влияние как на доступность жилья для 
населения, так и на финансово-экономические показатели девелопера. В связи с этим система управления 
стоимостью в девелоперской компании должна быть формализована на основе объективных расчетных по-
казателей, характеризующих стоимость проектов на всех этапах их жизненного цикла. В статье предложено 
использовать четыре взаимосвязанных показателя, основным из которых в исследовании принята точность 
оценки стоимости проекта. Авторами разработана модель управления стоимостью девелоперского проекта с 
учетом стадий его жизненного цикла, показаны ключевые события и соответствующие им контрольные точ-
ки для оценки точности, исследованы и описаны методы стоимостной оценки на отдельных стадиях жиз-
ненного цикла проекта (ЖЦП). На примере реальных девелоперских проектов проведен анализ точности 
стоимостных оценок по стадиям ЖЦП и построен график «воронки точности». Выявлена общая положи-
тельная динамика точности оценки стоимости, однако диапазон разброса показателя не позволяет принять 
универсальные рекомендации по его учету. Анализ подтвердил необходимость повышения точности оценки 
на ранних стадиях ЖЦП, что оказывает существенное влияние на эффективность девелоперского проекта. 
Ключевые слова: жизненный цикл проекта, проектная документация, «воронка точности». 

 

THE PRECISE ESTIMATION OF DEVELOPMENT 
PROJECT COST AND ITS LIFE CYCLE 

 
Irina L. Vladimirova, Yuliya Yu. Kosareva,  

Galina Yu. Kallaur, Anna A. Tsygankova 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

Development plays a significant role in working out national projects in the field of house-building aimed at 
providing high-quality and affordable housing for the population of Russia. The key indicator for the development 
project is its cost, which affects both affordability for the population and finance and economic figures of the 
developer. Therefore, the system of cost management in the development company shall be formalized on the basis 
of design parameters, characterizing the project cost at all stages of the life cycle. The article proposes to use four 
interconnected indicators, the precise estimation of the project cost is assumed to be the principle one in the research. 
The authors worked out the model of development project cost management with due regard to stages of its life 
cycle, showed key events and relevant control points to assess precision, investigated and described methods of cost 
estimation at certain stages of the project life cycle (PLC). On the basis of real development projects they analyzed 
precision of cost estimation by stages of life cycle and plotted the graph ‘precision funnel’. The general positive 
dynamics in precise cost estimation was discovered, however the range of indicator incoherence would not allow us 
to adopt universal recommendations on its appraisal. The analysis showed the necessity to improve precision of cost 
estimation at early stages of project life cycles, which impacts the efficiency of the development project. 
Keywords: project life cycle, project documents, ‘precision funnel’. 
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Введение 

лючевой задачей социально-
экономического развития России на 
современном этапе является обес-

печение населения современным, ком-
фортным и доступным жильем и объекта-
ми инфраструктуры1.  Эту задачу успешно 
решают девелоперы, осуществляющие 
разработку проектов по возведению мно-
гофункциональных жилых комплексов с 
учетом требований рынка. Девелоперские 
проекты отличаются сложностью, значи-
тельной длительностью, капиталоемко-
стью и сложными схемами финансирова-
ния. При их реализации предъявляются 
повышенные требования к системе управ-
ления стоимостными параметрами проек-
та [4], эффективность функционирования 
которой напрямую влияет как на доступ-
ность жилья для населения, так и на фи-
нансово-экономические показатели деве-
лопера. В современных условиях транс-
формации сферы жилищного строитель-
ства на принципах проектного финанси-
рования и цифровизации требуется фор-
мализация оценки эффективности систе-
мы управления стоимостью [1; 2]. При этом 
показатели оценки эффективности долж-
ны быть объективными, измеримыми, ба-
зирующимися на доступной информации 
о формировании и исполнении бюджета 
проекта из существующих учетных систем 
девелоперской компании. Актуально так-
же использование математических моде-
лей параметрической, аналоговой и смет-
ной оценки, разработанных для проектов 
девелопера с учетом внешних и внутрен-
них условий его окружения [3; 5]. Эти во-
просы в настоящее время активно иссле-
дуются отечественными и зарубежными 
учеными [6; 12; 13]. Большое внимание во-
просам ценообразования и управления 

                                                
1 См.: Паспорт национального проекта «Жилье и 
городская среда», утвержденный президиумом Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проек-
там 24 декабря 2018 г. – URL: https:// 
futurerussia.gov.ru/zhile-i-gorodskaya-sreda (дата 
обращения: 14.04.2021). 

стоимостью проектов и контрактов в стро-
ительстве уделяет государство [7; 8].  

Цель данного исследования – обоснова-
ние состава и выявление приоритетных 
показателей для оценки эффективности 
системы управления стоимостью проектов 
строительства жилья в девелоперской ком-
пании, а также тенденций достижения 
этих показателей и разработка предложе-
ний по их учету с использованием данных 
о стоимости выполненных девелоперских 
проектов. 

 
Развитие системы управления  
стоимостью строительных проектов 

Оценка стоимости и формирование 
бюджета строительного проекта осуществ-
ляются различными методами в зависимо-
сти от цели, срочности и стоимости прове-
дения процедуры оценки. Девелоперский 
проект в ходе своей реализации проходит 
несколько стадий развития, которые со-
ставляют жизненный цикл проекта [9; 10]. 
На каждой стадии ЖЦП производятся 
планирование, оценка и контроль испол-
нения показателей стоимости проекта, при 
этом производится оценка эффективности 
управления его стоимостными параметра-
ми и их характеристиками в контрольной 
точке этой стадии.  

В исследовании предлагается оценивать 
эффективность управления стоимостью с 
использованием четырех взаимосвязанных 
параметров: 

‒ точности оценки стоимости проекта; 
‒ возможности управления стоимо-

стью;  
‒ степени влияния на конечный ре-

зультат; 
‒ стоимости процесса оценки. 
Наиболее распространенным и прио-

ритетным является показатель точности 
оценки стоимости проекта, который был 
исследован более подробно. Под точно-
стью оценки стоимости проекта в кон-
трольных точках ЖЦП понимается сте-
пень ее близости к фактическому значе-
нию стоимости проекта. При этом точ-
ность стоимости проекта зависит от каче-

К 
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ства оценки и не связана с абсолютным 
значением стоимости проекта. Определяя 
точность оценки стоимости проекта, мы 
говорим не об абсолютных или относи-
тельных отклонениях стоимости проекта в 
процессе его реализации от конечного 
фактического значения стоимости, а о 
возможной вероятности определения этой 
конечной стоимости. Точность оценки не 
может быть ниже 0% и не может превы-
шать 100%, тогда как отклонения текущей 
стоимости от ее конечного результата мо-
гут быть как выше, так и ниже нуля, а так-
же могут превышать 100%. Чем ближе про-
ект к завершению, тем выше должна быть 
точность оценки стоимости проекта. Вы-

полненный анализ опыта реализации де-
велоперских проектов позволил устано-
вить предельные отклонения точности 
оценки стоимости проекта на каждой его 
стадии. 

 
Методы исследования показателей 
точности оценки стоимости  
девелоперских проектов 

Для выявления динамики точности 
оценки стоимости девелоперских проектов 
проведен анализ и разработана постадий-
ная структура ЖЦП с формированием 
контрольных точек в системе управления 
стоимостью девелоперского проекта  
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стадии ЖЦ девелоперского проекта: 
ЗУ – земельный участок; ППД – предпроектная документация; ПД – проектная документация; 
РД – рабочая документация; СМР – строительно-монтажные работы 

 
Так как каждая стадия девелоперского 

проекта длится от нескольких недель до 
нескольких лет, необходимо определить 
контрольные точки, соответствующие 
ключевым событиям ЖЦП, при наступле-

нии которых нужно производить оценку 
точности стоимости проекта (табл. 1).  Ко-
личество ключевых событий может изме-
няться в результате увеличения сложности 
и длительности проекта. 

 
 Т а б л и ц а   1  

Ключевые события (контрольные точки) ЖЦ девелоперского проекта 
 

Стадия ЖЦП Ключевое событие (контрольная точка) 

Предынвестиционная 
Инициирование проекта, анализ рынка, градостроительный 
план земельного участка (ГПЗУ) 

Предпроектная 
Согласование архитектурно-градостроительного решения 
(АГР), утверждение концепции проекта 

Проектная Стадия проекта (П), прошедшая экспертизу 

Инвестиционная 
Заключение контракта генерального подряда (ГП), разработка 
рабочей документации (РД), реализация строительно-
монтажных работ (СМР) 

Эксплуатационная 
Ввод в эксплуатацию, подписание договора с управляющей 
компанией 

 
На каждой стадии ЖЦП имеется огра-

ниченная информация и документация о 
содержании и других характеристиках 

проекта, позволяющая использовать соот-
ветствующие методы для оценки его стои-
мости. Сущность и характеристики мето-
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дов оценки стоимости девелоперского 
проекта на предынвестиционной и про-

ектной (инвестиционной) стадиях показа-
ны на рис. 2. 

  

 
 

Рис. 2. Методы оценки стоимости на предынвестиционной и инвестиционной  
стадиях девелоперского проекта 

 
На предынвестиционной стадии расчет 

стоимости проекта становится возможен 
после определения продаваемой площади 
объекта, которая зависит от оценки градо-
строительного потенциала земельного 
участка. Оценка по объекту-аналогу может 
производиться по единственному показа-
телю – стоимости одного квадратного мет-
ра продаваемой площади, а при наличии 
всех необходимых данных по аналогич-
ным объектам можно производить оценку 
предполагаемой стоимости текущего про-
екта по укрупненным видам работ с ис-
пользованием корректировочных коэф-
фициентов. Базовая цена объекта-аналога 
для дальнейших расчетов корректируется 
с учетом особенностей текущего объекта 
при помощи соответствующей системы 
коэффициентов, а также подлежит индек-
сации для приведения в текущий уровень 
цен. В общем виде расчет предполагаемой 

стоимости с использованием аналогового 
метода можно выполнить с использовани-
ем следующей формулы: 

ПиС = БЦаналог · (k1 · … · kn) · I, 
где ПиС – предполагаемая стоимость про-
екта на предынвестиционной стадии; 

БЦаналог – базовая цена объекта-аналога; 
k1 · … · kn – корректирующие коэффи-

циенты;  
I – индекс приведения стоимости в те-

кущий уровень цен. 
Точность данной оценки – самая низкая 

и составляет 60–70% от конечной фактиче-
ской стоимости проекта. В качестве конеч-
ной фактической стоимости проекта, от 
которой рассматриваются отклонения, це-
лесообразно принять оценку стоимости 
проекта на стадии рабочей документации 
(РД), когда все технические, объемные и 
конструктивные параметры проекта из-
вестны и уже не подлежат изменению. 

Оценка сверху вниз Ед. изм. Оценка снизу вверх Ед. изм. 
Оценка затрат на ранних стадиях  

проекта, когда информация о проекте  
еще очень ограниченна  

Оценка применяется для выработки  
согласованной базовой цены проекта или  

окончательной стоимостной оценки проекта 

Смысл данной укрупненной экспертной  
оценки в том, что она производится  
обобщенно и проект оценивается в  

целом по одному показателю. Оценка  
не требует больших усилий и времени.  

Недостаток – невысокая точность 

Оценка  по аналогу 
Используются фактические данные о  

стоимости прежде выполненных  
проектов 

Методы параметрических оценок  
стоимости 

Процесс оценки состоит в нахождении  
такого параметра проекта,  
изменение которого влечет  

пропорциональное изменение  
стоимости проекта  

Метод предусматривает оценку затрат на  
детальных уровнях проекта, а затем  

суммирование затрат на более высоких  
уровнях обобщения для получения оценки  

стоимости (сметы) всего проекта.  
Преимущество этого метода состоит в  

точности получаемых результатов.  
Недостатки – высокая стоимость и  

длительный период времени на выполнение  

Предынвестиционная 

кв
. м

 п
р

о
д

ав
ае

м
о

й
 и

л
и

 о
б

щ
ей

 п
л

о
щ

ад
и
 

Ед
и

н
и

ц
а 

 ф
и

зи
че

ск
о

го
 о

б
ъ

ем
а 
 

ка
ж

д
о

го
 в

и
д

а 
р

аб
о

т 
(к

в.
 м

, п
о

г.
 м

,  
ш

т.
, к

уб
. м

 и
 т

. п
.)
 

Инвестиционная 



Владимирова И. Л. и др. Точность оценки стоимости девелоперского проекта на его жизненном цикле 

 

9 
 

Результаты исследования точности 
стоимости девелоперских проектов 
Предложенный методический подход 

апробирован на проекте строительства 
жилого дома продаваемой площадью  

52,5 тыс. кв. м на разных стадиях ЖЦП. 
Расчеты, выполненные по рассмотренным 
выше подходам, приведены в табл. 2–5. 

 
Т а б л и ц а   2 

Точность оценки стоимости на предынвестиционной стадии (60–70%) 
 

Затраты проекта 
Точность 

(отклонение  
от РД), % 

Стоимость – 
всего, тыс. 

руб. 

Удельная 
стоимость,  

руб./м2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА       

Проектирование +40 403 743 7 682 

СМР под ключ –40 2 867 663 54 563 

Внешние сети –35 242 246 4 609 

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА –35 3 513 652 66 854 

 
Предпроектная стадия ЖЦП характери-

зуется разработкой АГО/АГР (архитек-
турно-градостроительного облика/реше-
ния) предпроектной документации (в том 
числе концепции). 

На данной стадии определяются такие 
параметры, как: 

‒ этажность; 
‒ высота этажа; 
‒ тип отделки фасада; 
‒ вынос осей; 
‒ иные важные характеристики, опре-

деляющие стоимость проекта. 

Основная цель архитектурно-градо-
строительного облика – выработка архи-
тектурно-планировочных и стилистиче-
ских решений, архитектурных идей, а 
также планируемых технико-экономи-
ческих показателей объекта и территории. 
АГО выполняется для выбора наилучшего 
варианта использования участка и опреде-
ления параметров планируемого объекта.  

На данном этапе производится уточня-
ющая оценка стоимости проекта. Точность 
данной оценки повышается до 70–80% от-
носительно конечного результата (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а   3  

Точность оценки стоимости на предпроектной стадии (70–80%) 
 

Затраты проекта 
Точность 

(отклонение 
от РД), % 

Стоимость – 
всего, тыс. руб. 

Удельная 
стоимость, 

руб./м2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
   

Проектирование (АГР, стадии П и РД) –20 230 710 4 390 

Подготовительный период (снос, мобилизация, со-
держание площадки, вынос сетей) 

–25 89 834 1 709 

Нулевой цикл –30 816 403 15 534 

Строительство надземной части основного объекта 20 2 574 692 48 989 

Внешние сети 20 276 852 5 268 

Благоустройство –20 19 693 375 

Затраты по содержанию и сдаче объекта 20 34 606 658 

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА –25 4 042 791 76 922 

  
Оценка производится на квадратный 

метр продаваемой площади с учетом 
накопленной базы данных по завершен-

ным проектам и с детализацией строи-
тельных затрат по крупным разделам (ну-
левой цикл, коробка, наружный контур, 
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благоустройство и т. п.), исходя из уже 
утвержденной концепции проекта и его 
архитектурного облика. 

Укрупненный расчет стоимости проек-
та строительства по аналогам на первых 
стадиях уточняется по мере получения 
разработки проектной документации (ста-
дии П и РД). 

Проектная стадия связана с разработкой 
проектной документации и заключением 
экспертизы, по результатам которой про-
изводится уточнение бюджетных показа-
телей затратной части проекта. На данной 
стадии точность определения стоимости 
проекта достигает 90%, что позволяет 
утвердить базовый бюджет, формируемый 
по укрупненным единичным расценкам и 
объемным показателям, полученным из 
стадии П. Кроме того, данный этап сопро-
вождается проведением тендерных проце-
дур по выбору генподрядчика с целью по-

следующего заключения договора подряда 
и разработки рабочей документации. 

Для определения стоимости на стадии 
П применяется расчет укрупненных пози-
ций на единицу физического объема каж-
дого вида работ (кв. м, куб. м, пог. м, шт. и 
пр.), учитывающих прямые затраты, вклю-
чая стоимость основных материалов, изде-
лий и конструкций, трудовых ресурсов и 
работы механизмов. На данном этапе ре-
комендуется использовать ресурсный ме-
тод для формирования стоимости проекта.  

Точность оценки на проектной стадии 
существенно выше предыдущих стадий, 
так как уже достаточно данных и выпол-
нена более глубокая и качественная про-
работка проекта для прохождения экспер-
тизы. В табл. 4 показаны порядок расчета и 
параметры точности оценки на примере 
двух видов затрат относительно конечного 
уровня (стадии РД). 

 
Т а б л и ц а   4 

Точность оценки стоимости на проектной стадии (80–90%) 
 

Затраты проекта 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Стоимость, 
тыс. руб./ 

ед. 

Точность 
(отклонение 

от РД), % 

Стоимость – 
всего,  

тыс. руб. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА      

Проектирование (АГР, стадии П и РД) 
   

–5 275 129 

Подготовительный период (мобили-
зация, содержание площадки, вынос 
сетей) 

   
–11 99 448 

Нулевой цикл 
   

–10 916 402 

Каркас здания м3 31 080 37 111 7 1 153 413 

Наружный контур м2 49 500 11 064 –13 547 669 

Отделочные работы жилого дома 
   

8 466 942 

Внутренние сети и работы жилой ча-
сти    

–19 1 170 468 

Внешние сети 
   

12 305 343 

Благоустройство 
   

–16 20 693 

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА 
   

–8 4 955 507 

 
Инвестиционная стадия включает раз-

работку РД, которая начинается после за-
вершения стадии П с получением положи-
тельного заключения экспертизы. Рабочая 
документация – это детализация проект-
ной документации и подготовка ее для 
выполнения строительно-монтажных ра-
бот, включающая в себя все необходимые 

для производства работ узлы, детали, ве-
домости, спецификации. На стадии разра-
ботки РД структура затрат проекта макси-
мально детализируется для каждого вида 
работ на основании уточненных объемных 
показателей и стоимости за единицу объе-
ма (табл. 5). 
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Т а б л и ц а   5  
Расчет оценки стоимости проекта на стадии РД (на примере наземной части) 

 

Вид работ 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Стоимость 
за единицу, 

руб./ ед. 

Стоимость – 
всего, 

тыс. руб. 

Примечание 
к порядку расчета 

3.3. Надземная часть 
   

2 145 577  
3.3.1. Каркас здания 

   
1 079 441  

3.3.1.1. Устройство мо-
нолитного ж/б  каркаса 
здания 

м3 31 080 28 183 875 912 
 

3.3.1.2. Устройство ме-
таллоконструкций   
здания 

т 
290 / 
160 

190 000 / 
184 500 

84 620 

Металл кровли и фасадов:  
290 т – французские балконы  
(190 000 руб./т); 160 т – лоджии 
для кондиционеров, техниче-
ская галерея, балки под инже-
нерные системы, настилы, ре-
шетчатые металлические окна, 
ограждение кровель и др.  
(184 500 руб./т) 

3.3.1.3. Каменная кладка 
наружных стен м3 4 721 14 006 

118 909 

Устройство наружных кир-
пичных стен 4 721 м3 по цене  
14 006 руб./м3 

м3 4 577 11 533 

Устройство внутренних стен из 
блоков 4 577 м3 по цене  
11 533 руб./м3 (включая звуко-
и теплоизоляцию) 

3.3.2. Наружный контур 
   

632 552  

3.3.2.1.1. Устройство 
кровли здания 

м2 3 085 6 273 19 350 
 

3.3.2.1.2. Устройство 
кровли паркинга 

м2 9 872 11 102 109 601 
 

3.3.2.2.1. Фасадные ра-
боты     

 

фасад кор. 1 м2 10 554 6 895 72 769  

фасад кор. 2 м2 19 600 12 643 247 806  

выносные металли-
ческие консоли 

т 3 190 000 638 
Устройство выносных метал-
лических консолей для лесов 

прочие фасадные 
элементы 

Ком-
плекс 

1 21 431 580 21 432 

Прочие элементы фасада: цо-
коль из сэндвич-панелей, эле-
менты фасада из металличе-
ских кассет, штукатурка, отли-
вы 

3.3.2.3. Окна и балкон-
ные двери 

м2 12 356 9 890 122 202 

При общей площади  
12 356,3 м2 при цене за  
м2 = 8 756,34 руб. + пластиковая 
защита оконных конструкций 
(2 833 874,06 руб.) 

3.3.2.4. Наружное остек-
ление (в том числе вит-
ражи и атриум) 

м2 1 725 19 248 33 197 
 

3.3.2.5. Двери входные 
уличные 

шт. 11 69 943 769 

Выделили из наружного остек-
ления 11 дверей по 69 943 руб. 
за входную дверь с тамбуром, 
стеклом, со стоячно-ригельной 
витражной системой 

3.3.2.6. Ворота в пар-
кинг (гаражные ворота) 

шт. 6+8 
552 600/  
184 032 

4 788 

Установка ворот в количестве  
6 шт. на сумму 3 315 600 руб., а 
также рулонных штор – 8 шт. 
на сумму 1 472 256 руб. 

ВСЕГО ПРЯМЫЕ  
ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА 

   
5 413 892 
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Более подробный и детальный расчет 
позволяет сократить диапазон погрешно-
стей, связанных с оценкой бюджета на раз-
личных стадиях жизненного цикла проек-

та. Обобщенные данные анализа точности 
оценок на различных стадиях ЖЦП при-
ведены в табл. 6. 

Т а б л и ц а   6  
Сравнение точности оценки на разных стадиях ЖЦП 

 

Затраты проекта 
Точность (отклонение от 

стоимости на стадии  РД), % 
Стоимость – всего,  

тыс. руб. 
Удельная стои-
мость, руб./м2 

Предынвестиционная (ГПЗУ) –35 3 513 652 66 854 

Предпроектная (концепция, АГР) –25 4 042 791 76 922 

Проектная (П) –8 4 955 507 94 288 

Инвестиционная (РД) 0 5 413 892 103 010 

 
Выводы и предложения 

Таким образом, исследование подтвер-
дило, что точность оценки стоимости про-
екта увеличивается по мере его реализа-
ции. Чем более качественные и полные ис-
ходные данные имеются для оценки, тем 
меньше будет отклонение текущей стои-
мости проекта от конечной фактической 
стоимости (рис. 3). 

  
 

Рис. 3. Динамика точности оценки стоимости 
проекта в зависимости от стадии ЖЦП 

 
Аналогичный анализ определения сто-

имости на разных стадиях ЖЦ проведен 
по нескольким девелоперским проектам.  
В табл. 7 приведены исходные данные для 
построения «воронки точности», которая 
демонстрирует, как меняются отклонения 
от фактической стоимости на различных 
стадиях ЖЦП (рис. 4).  

Как видно из анализа данных о точно-
сти оценок, ни один проект не повторил 
динамику точности показателя стоимости 
другого проекта, что позволяет сделать  
вывод о необходимости в системе управле-
ния стоимостью с учетом точности оценки 
использовать подход, основанный на ана-
логах. 

 
Т а б л и ц а   7 

Точность оценки стоимости проекта на стадиях ЖЦ девелоперских проектов (в %) 
 

Наименование проекта 

Стадия ЖЦП 

Предынвес-
тиционная 

Предпроект-
ная 

Проектная 
Инвести-
ционная 

Проект 1. Объект комфорт-
класса на ул. Серпуховский Вал 
(Москва) 

% к итоговой стои-
мости 

150 120 110 100 

отклонение от ито-
говой стоимости 

50 20 10 0 

Проект 2. Объект бизнес-класса 
на Ленинградском шоссе 
(Москва) 

% к итоговой стои-
мости 

60 75 90 100 

отклонение от ито-
говой стоимости 

–40 –25 –10 0 

Проект 3. Объект комфорт-
класса в г. о. Домодедово  
(Московская область) 

% к итоговой стои-
мости 

80 85 95 100 

отклонение от ито-
говой стоимости 

–20 –15 –5 0 

Проект 4. Объект комфорт-
класса в районе метро  
«Солнцево» (Москва) 

% к итоговой стои-
мости 

120 110 105 100 

отклонение от ито-
говой стоимости 

20 10 5 0 
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Важность точности оценки стоимости 
проекта подтверждается фактической 
наблюдаемой взаимосвязью возможности 
управления проектом и затратами на ис-
правление ошибочных управленческих 

решений. Управляемость проекта снижа-
ется, а затраты на исправление ошибок 
проекта растут по мере прохождения жиз-
ненного цикла реализации проекта. 

 

 
 

Рис. 4. «Воронка точности» оценки стоимости девелоперских проектов 

 
Выполненные исследования и расчеты 

позволяют сделать вывод о необходимости 
повышения эффективности управления 
стоимостью девелоперских проектов за 
счет концентрации усилий на оценке сто-
имости именно на начальных стадиях 
ЖЦП. Точность на этих стадиях не должна 
быть ниже 60%, иначе дальнейшие коррек-
тировки проекта и затраты на исправление 
ошибок могут сделать проект непривлека-
тельным для его реализации. После разра-
ботки рабочей проектной документации 
точность уже находится в допустимых пре-
делах, и риски получения прибыли у деве-
лопера существенно снижаются.  

Существует множество факторов, влия-
ющих на точность оценки стоимости на 
ранних стадиях его реализации. Это преж-
де всего недостаточные исходные данные 

для формирования стоимости, что приво-
дит к неоднократным корректировкам ее 
величины. Кроме того, при использовании 
метода оценки объектов-аналогов зачастую 
не принимаются во внимание технологи-
ческий и ценовой прогресс, например, 
цифровизация и внедрение проектного 
финансирования [11]. Большое значение 
имеет профессионализм стоимостных ин-
женеров и инвестиционных аналитиков 
девелопера, а также наличие корпоратив-
ных баз данных и знаний в области оценки 
и бюджетирования капитальных и опера-
ционных затрат. Все эти и другие факторы 
влияния на точность оценки проектов 
должны стать предметом исследований в 
рамках формирования эффективной си-
стемы управления стоимостью в девело-
перской компании 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТОВ ПРИУМНОЖЕНИЯ  
КАПИТАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
И. И. Бойченко  

АО «Делойт и Туш СНГ», Москва, Россия 

Ю. В. Ляндау  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

В статье приводятся базовые понятия рынка деривативов, показано, что представляют собой данные финан-
совые инструменты, как они работают и как с их помощью можно приумножить капитал. На примерах из 
истории, а также простых условных примерах объяснен механизм работы деривативов и рассмотрена их 
связь с базовыми активами, в том числе продемонстрировано, как стоимость биржевого инструмента может 
уйти в отрицательную зону. Дается анализ биржевых и внебиржевых рынков, изучен их объем на основе 
исторических статистических данных международных финансовых институтов, а также исследованы меха-
низмы их взаимодействия с регуляторами как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
Приведены стратегии использования указанных финансовых инструментов при спекуляциях, хеджирова-
нии и арбитраже, отмечены их плюсы и минусы. В результате авторами предложена стратегия входа на пе-
реоцененный рынок при помощи опционов. 
Ключевые слова: деривативы, форварды, хеджирование, биржа, капитал. 
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The article provides basic notions of derivative market, shows what these finance tools are, how they work and how 
capital can be increased with their help. By citing examples from historical development and simple conventional 
examples the mechanism of derivatives’ functioning was explained and their links with underlying assets were 
studied, for instance it was shown how the value of exchange tool can enter the negative zone. Exchange and OTC 
markets were analyzed, their value was investigated on the basis of historical statistics of international finance 
institutions and mechanisms of their interaction with regulators on the territory of the Russian Federation and 
abroad were researched. Strategies of using these finance tools for speculation, hedging and arbitration were 
demonstrated, their advantages and disadvantages were identified. As a result the authors put forward strategy of 
entering overestimated market with the help of options. 
Keywords: derivatives, forwards, hedging, exchange market, capital. 

 
 

 современном мире, когда банки не 
могут обеспечить даже номиналь-
ную доходность по вкладам выше 

3,5%, а количество людей, желания кото-

рых быть независимыми и жить исключи-
тельно на пассивном доходе только возрас-
тает, большинство населения так или ина-
че связываются с темой инвестиций. Суще-

В 
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ствует большое количество вариантов вло-
жения средств с целью получения про-
центного дохода по ним, различающихся 
между собой как доходностью, так и воз-
можными рисками. 

Люди в большинстве своем, думая об 
инвестировании средств, зачастую рас-
сматривают инструменты, связанные с 
финансовыми рынками. Однако немногие 
знают, что на основе перечисленных ин-
струментов (которые именуются базовы-
ми) существуют еще и другие, которые 
называются производными (или деривати-
вами). Деривативы (англ. derivatives) – это 
такие производные финансовые инстру-
менты, которые полностью базируются на 
основе базовых финансовых инструмен-
тов. Другими словами, это такой договор, 
который в своем логичном итоге подразу-
мевает совершение определенной опера-
ции на определенных условиях с базовым 
активом. Существует несколько видов де-
ривативов. Наиболее популярными явля-
ются форварды, фьючерсы и опционы. 
Покажем, как с помощью некоторых из 
них можно приумножить свой капитал. 

Зачем вообще были придуманы дерива-
тивы? Первоначально производные фи-
нансовые инструменты использовались 
как инструмент смягчения (хеджирования) 
рисков при вложении в базовые виды ак-
тивов. Однако со временем люди начали 
спекулировать на их ценах, а также зани-
маться арбитражем. 

Деривативы торгуются как на бирже, 
так и на OTC-рынках1. Пожалуй, самое 
главное различие между привычной бир-
жей и OTC-рынком заключается в том, что 
публичные биржи являются организован-
ными площадками для осуществления 
сделок купли-продажи, поэтому на них 
существует ряд общеобязательных норм и 
правил, за соблюдением которых следят 
регулирующие органы. Так, в Российской 
Федерации за соблюдением контроля на 
биржах следит Департамент рынка цен-

                                                
1 OTC (over-the-counter) – внебиржевые рынки, где 
сделки заключаются между продавцом и покупате-
лем напрямую. 

ных бумаг и товарного рынка Центрально-
го банка Российской Федерации. В США 
регулятором рынка ценных бумаг высту-
пает SEC (U. S. Securities and Exchange 
Commission). Помимо регуляторов, вместе 
с руководством биржи за порядком осу-
ществления операций следят клиринговые 
организации. Депозитарии хранят все 
ценные бумаги у себя, ведя учет, какая бу-
мага и каким образом меняет своих вла-
дельцев.  

Деятельность OTC-рынков по большей 
части не ограничена формальными пра-
вилами, поскольку чаще всего контракты 
заключаются напрямую между покупате-
лями и продавцами. Однако в настоящее 
время на OTC-рынках все чаще к сделкам 
подключают клиринговые организации, 
которые следят, чтобы каждая из сторон 
сделки выполнила свои обязательства.  
И это не просто так. Уже много лет как на 
биржах, так и на OTC-рынках увеличива-
ется объем сделок. Так, согласно анализу 
объема рынков деривативов, проводимого 
Банком международных расчетов (Bank for 
International Settlements), OTС-рынки в не-
сколько раз больше классических бирже-
вых. Согласно статистике, которую они со-
бирают с 1998 г., по состоянию на июнь 
2020 г. объем торгов на OTC-рынках со-
ставлял 607 трлн долларов, а на биржевых 
рынках – 62 трлн долларов, что почти в  
10 раз меньше. На рис. 1 четко видно, что 
разница в размерах рынков колоссальна 
(при этом считались сделки, зарегистриро-
ванные в клиринг-центрах, поэтому объе-
мы могут быть в несколько раз больше). 

Производные финансовые инструмен-
ты уже набрали популярность и активно 
используются для торговой и инвестици-
онной деятельности. 

Форварды (или форвардные контрак-
ты) – это обязательство купить или про-
дать заданное количество товара по зара-
нее оговоренной цене в определенный мо-
мент времени. Форвард-контракты пред-
ставляют собой полную противополож-
ность спот-сделкам, которые предполагают 
продажу товара по определенной цене не-
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медленно. Длинной позицией по форвар-
ду называют обязательство купить товар в 

будущем, короткой позицией – продать 
товар в будущем. 
 

 
 

Рис. 1. Исторические объемы торгов деривативами 
на OTC- и биржевых рынках (1998–2020) 

 
Источник: https://stats.bis.org/statx/toc/DER.html 

 
Отличительная черта форвард-контрак-

тов заключается в том, что они, во-первых, 
обязательны к исполнению обеими сторо-
нами, а во-вторых, торгуются только на 
OTC-рынках. Как правило, форвард-конт-
ракты заключаются между двумя финан-
совыми институтами или финансовым ин-
ститутом и клиентом. Они нужны для то-
го, чтобы избежать риск изменения цен в 
будущем. Например, небольшая нефтепе-
рерабатывающая компания А закупает 
нефть у нефтедобывающей компании Б 
систематически и в больших количествах 
по цене 60 долларов за баррель. Предпо-
ложим, для сохранения рентабельности 
нефтеперерабатывающему заводу необхо-
димо закупить 1 000 баррелей нефти по  
62 доллара через 5 месяцев. Так как на 
рынке нефти в данный момент наблюда-
ется небольшой уровень неопределенно-
сти, компания А не уверена в том, что цена 
через 6 месяцев будет приемлема для нее, а 
поскольку уходить в убыток никому не хо-
чется, то компания А предлагает компа-
нии Б заключить форвардный контракт на 

поставку 1 000 баррелей нефти по цене  
62 доллара за баррель. Компания Б также 
предчувствует, что возможны колебания 
спроса на рынке, поэтому ей также хоте-
лось бы обеспечить себе надежные денеж-
ные потоки за добытую нефть. Именно по-
этому она соглашается поставить через  
6 месяцев компании А ровно 1 000 барре-
лей нефти по цене 62 доллара за баррель. 
Таким образом, у компании Б уже будет 
контракт на поставку нефти в будущем и 
она гарантированно получит за это  
62 000 долларов. Выгоды компании А в 
случае заключения данного контракта 
представлены в табл. 1. При этом то, что 
для компании А – выгода, для компании  
Б – упущенная прибыль.  

Как видно из табл. 1, при заключении 
форвард-контракта стоимость исполнения 
договора для компании А остается одина-
ковой. Однако если бы данный контракт 
не был заключен, при повышении стоимо-
сти нефти до 65 долларов за баррель ком-
пания А вынуждена была бы заплатить на  
3 000 долларов больше, чем она заплатила.  
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В случае, если бы цена упала до 58 долла-
ров за баррель, компания А сэкономила бы 
4 000 долларов – немало, однако это можно 
считать платой за то, что цена точно не 

поднимется выше той, которая обеспечи-
вает рентабельность деятельности органи-
зации. 

 
Т а б л и ц а   1 

Расчеты стоимости контракта при изменении цен на нефть (в долл.) 
 

 
Рассмотрев, как работает форвард-конт-

ракт, можно перейти уже к более сложным 
видам деривативов, например, к фью-
черсам. 

Если очень упрощать, то фьючерсы – 
это те же форвард-контракты, которые 
торгуются в том числе и на бирже. То есть 
фьючерсный контракт – это соглашение 
между двумя сторонами о том, чтобы ку-
пить или продать определенный актив по 
определенной цене в определенный мо-
мент времени. Фьючерсные контракты, 
как и форварды, также обязательны к ис-
полнению двумя сторонами. Наиболее по-
пулярным рынком в мире, где осуществля-
ется торговля фьючерсами, является CBOT 
(Chicago Board of Trade). В России основная 
торговая площадка для фьючерсных кон-
трактов – срочный рынок ПАО «Москов-
ская биржа». Обычно фьючерсы торгуются 
на акции различных компаний, индексы, 
валюты, казначейские облигации и ОФЗ, а 
также на различные товары, в том числе 
нефть, сахар, золото, медь, платину и т. д. 

Так же, как и с форвардами, покупка 
фьючерса (вход в длинную позицию) – это 
обязательство купить товар; продажа фью-
черса (вход в короткую позицию) – обяза-
тельство продать товар по определенной 
цене. У каждого фьючерса есть своя дата 
исполнения – это тот день, когда сделки 
совершаются в зависимости от типа фью-
черса и базового актива, производным ин-
струментом от которого является фьючерс. 

Фьючерсы бывают двух видов: поста-
вочные и расчетные. Поставочный фью-
черс предполагает поставку лежащего в 

основе фьючерса актива в полном объеме, 
тогда как принимающая сторона обязана 
принять его также в полном объеме. 
Например, с проблемой принять активы 
по поставочному фьючерсу столкнулись 
трейдеры, когда 20 апреля 2020 г. цена на 
фьючерсы на нефть WTI со сроком постав-
ки 21 апреля 2020 г. ушла в отрицательную 
зону до значения –37,64 доллара за бар-
рель. Причиной этого стало то, что спеку-
лянты оказались в положении, когда они 
были не готовы принять те объемы нефти, 
которые предполагали фьючерсные кон-
тракты. Именно поэтому случилась ситуа-
ция, когда трейдеры были готовы допла-
чивать за бумаги, чтобы избавиться от обя-
зательства принять товар в полном объеме, 
поскольку принять товар (физически за-
брать цистерны с нефтью) – это значит 
понести дополнительные расходы, часто 
несоразмерные с потерями, которые воз-
никали при доплате за продажу бумаги. 

Второй вид фьючерсных контрактов – 
расчетные. Данный вид контрактов преду-
сматривает лишь выплату разницы между 
ценой, заложенной в стоимость контракта, 
и стоимостью базового актива на спот-
рынке (т. е. рыночной ценой базового ак-
тива на рынке в момент истечения срока 
фьючерса). Обычно расчетными контрак-
тами являются фьючерсы, базовым акти-
вом которых выступает что-то нематери-
альное (индексы, валютные пары, про-
центные ставки и т. д). 

Расчетные фьючерсы часто используют 
для спекулятивных целей (купил дешевле, 
продал дороже), а также для хеджирования 

Изменение цены на нефть  
через 6 месяцев 

Стоимость сделки для компании А 

Заключили сделку через  
6 месяцев по рыночной цене 

Заключили 
форвард-контракт 

Выросла до 65 долл. 65 000  62 000  

Упала до 58 долл. 58 000  62 000  
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рисков на актив, корреляция которого с 
базовым активом фьючерса высока. 
Например, есть компания А, на акции ко-
торой фьючерса нет. Однако на рынке есть 
компания Б, которая по всем своим пара-
метрам очень похожа на компанию А, по-
этому историческая корреляция в их ценах 
высока. Если мы покупаем ценные бумаги 
компании А, мы будем хеджировать риски 
фьючерсами компании Б. 

Также у каждого фьючерсного контрак-
та есть свой уровень гарантийного обеспе-
чения – это та сумма денег, которая блоки-
руется на счету при открытии позиции по 
фьючерсному контракту. Это необходимо 
для того, чтобы на дату реализации кон-
тракта у вас были доступны средства для 
выполнения данных обязательств. Обычно 
размер гарантийного обеспечения по кон-
тракту составляет не более 35% и зависит 
от уровня рискованности инструмента. 
При приближении к дате исполнения кон-
тракта размер гарантийного обеспечения 
может увеличиться. Обычно фьючерсный 
контракт заключается на 100 или 1 000 еди-
ниц базового актива, поэтому сумма полу-
чается в любом случае немалая. Если га-
рантийное обеспечение будет составлять 
100%, то не будет разницы, покупать ли 
актив или же дериватив на него. Поэтому 
для того, чтобы можно было выгодно сни-

зить риски и одновременно с этим обеспе-
чить исполнение обязательств, было при-
думано гарантийное обеспечение. 

Самый простой пример спекуляции 
фьючерсами и заработка на разнице меж-
ду покупкой и продажей выглядит следу-
ющим образом. Предположим, вы как 
успешный трейдер в 99% случаев можете 
предсказать, куда пойдет рынок, и вы си-
стематически на этом хорошо зарабатыва-
ете. В этот раз ваш взор пал на акции ПАО 
«Сбербанк», и вы уверены, что в ближай-
шие три месяца стоимость акции вырастет. 
Есть два варианта, как вы предположитель-
но можете заработать. Вариант первый –  
у вас есть 1 000 000 рублей и вы можете на 
них купить 4 000 акций ПАО «Сбербанк», 
тем самым заморозив эту сумму денег на 
три месяца. Вариант второй – купить  
40 фьючерсных контрактов на Сбербанк 
(каждый контракт на 100 акций Сбера) по 
цене 24 000 рублей за контракт. Первона-
чальное гарантийное обеспечение на дан-
ные фьючерсные контракты составляет 
20%. Соответственно, 40 фьючерсных кон-
трактов обойдутся вам в 192 000 рублей.  

В табл. 2 рассмотрены два варианта, ко-
гда цены на акции ПАО «Сбербанк» за три 
месяца упали до 230 рублей и поднялись 
до 258 рублей. 

 
Т а б л и ц а   2 

Доходность при покупке 3-месячных фьючерсов Сбера (в руб.) 
 

 Варианты вложений 

Купить 4 000 акций на сумму  
1 000 000 руб. 

Купить 40 фьючерсных контрактов 
по 24 000 руб. за шт. 

Вложения 1 000 000 192 000 

Прибыль при стоимости 
230 рублей за акцию 

–80 000 –40 000 

Прибыль при стоимости 
262 рубля за акцию 

48 000 88 000 

 
Из табл. 2 видно, что при использова-

нии фьючерсов есть ряд преимуществ.  
Во-первых, мы не замораживаем много ка-
питала. В случае фьючерсов мы заморози-
ли в 5 раз меньше средств, чем при покуп-
ке акций. Во-вторых, при просадке мы те-
ряем в 2 раза меньше денег (хотя относи-

тельно вложенных сумм при покупке ак-
ций мы не теряем деньги, пока не закроем 
позицию, а если и закроем, то в этом слу-
чае убытки будут составлять 8% от вложе-
ний). При использовании фьючерсов 
убытки составят почти 21% от вложений, 
хотя в абсолютных значениях получилось 
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меньше. В-третьих, если мы все-таки смог-
ли угадать, что цена вырастет за два меся-
ца, то при использовании фьючерсов мы 
не только получаем в абсолютных значе-
ниях почти в 2 раза больше, но и в значе-
ниях относительно вложенных средств у 
нас получается доходность около 46% по 
сравнению с почти 5% при использовании 
акций. 

Таким образом, фьючерсы – это дей-
ствительно интересный инструмент, кото-
рый заслуживает изучения. Однако всегда 
нужно помнить, что все инструменты, ко-
торые так или иначе связаны с использо-
ванием эффекта плеча (в нашем случае 
достигается за счет эффекта гарантийного 
обеспечения), нужно использовать крайне 
аккуратно и каждый свой шаг просчиты-
вать, поскольку неправильное их исполь-
зование может привести к неприятным по-
следствиям для баланса вашего счета. 

Опционы – дериватив, который торгу-
ется как на OTC-рынках, так и на обыкно-
венных биржах. Самый популярный ры-
нок опционов – CBOE (Chicago Board  
Option Exchange), где можно найти опцио-
ны более чем на 2 200 компаний, 22 индек-
са и 140 ETF. В России опционы также тор-
гуются на срочном рынке ММВБ1.  

Опционы бывают двух видов: колл и 
пут. Колл-опцион – вид дериватива, кото-
рый дает право на покупку базового акти-
ва до истечения определенного момента 
времени. Ключевое слово здесь «право», 
поскольку покупатель колл-опциона имеет 
право не реализовывать его, если ему это 
невыгодно. Пут-опцион – это такой вид 
дериватива, который позволяет продать 
определенный актив в определенном ко-
личестве до определенного времени. Сто-
имость, указанная в опционе, по которой 
покупатель имеет право купить или про-
дать актив, называется ценой реализации, 
или страйком. Дата, после которой опцион 
нельзя реализовать, называется сроком по-
гашения опциона. Покупатель пут-опцио-

                                                
1 ММВБ – Московская межбанковская валютная 
биржа – одна из основных фондовых бирж Россий-
ской Федерации. 

на также имеет право его не реализовывать 
в случае, если это ему невыгодно. 

Существуют два вида опционов: амери-
канские и европейские. Это не значит, что 
американские торгуются только в Амери-
ке, а европейские – в Европе. Разница меж-
ду этими двумя типами опционов состоит 
в сроках реализации. Например, амери-
канский опцион можно реализовать в лю-
бой момент до срока погашения опциона; 
европейский – только в день погашения 
опциона. Продавец опциона (неважно, пут 
или колл) обязан удовлетворить требова-
ния человека, у которого на руках выпу-
щенный им опцион. Основное отличие 
опционов от форвардов или фьючерсов 
состоит в том, что держатель опциона име-
ет право его не реализовывать. 

Возникает вопрос: а как так получается, 
что кто-то обязан кому-то что-то продать 
или купить у него, а другой вправе отка-
заться от сделки в зависимости от того, вы-
годна она ему или нет? Тут самое время 
узнать, что такое премия за опцион. Пре-
мия за опцион – это вознаграждение, кото-
рое платит покупатель эмитенту опциона 
за риск того, что стоимость базового актива 
изменится для продавца опциона в небла-
гоприятную сторону. Таким образом, ко-
гда покупатель платит за опцион, он мо-
жет его не реализовывать, однако никто 
деньги ему уже не вернет. 

Для чего используют опционы? За счет 
того, что опционы необязательны к испол-
нению для покупателей, они являются 
прекрасным инструментом хеджирования 
рисков. Как правило, опционы продаются 
контрактами на 100 единиц базового акти-
ва, и в случае, когда вы приобретаете n-е 
количество базового актива и хотите себя 
защитить от рисков, что он резко пойдет 
вниз, вы можете приобрести пут-опцион 
на то, чтобы продать свои базовые активы 
по определенной цене, тем самым ограни-
чив свои риски. Например, мы решили 
купить 100 акций компании А по цене  
100 рублей за акцию. Также мы решили 
снизить свои риски, поэтому приобрели 
пут-опцион со страйк-ценой 90 рублей за 
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акцию и премией 10 рублей на акцию. На 
рис. 2 показано сравнение доходностей в 
различных ситуациях. Имея опцион, мы 
никак не уйдем в минус больше чем на 
2 000 рублей. Но если мы не приобретем 
опцион, то возможен минус вплоть до  
8 000 рублей. Чтобы полностью окупить 

наши затраты, которые составили  
10 000 рублей на приобретение 100 акций 
по цене в 100 рублей за акцию и 1 000 руб-
лей, которые мы заплатили за опцион, т. е. 
11 000 рублей, нам необходимо реализо-
вать наши ценные бумаги по цене не ме-
нее 110 рублей за акцию. 

 

 
Рис. 2. Сравнение доходности акций и акций с пут-опционом 

 
Если мы думаем, что на текущий мо-

мент рынок ценных бумаг переоценен, мы 
можем продать пут-опционы (взять на себя 
обязательства выкупить бумаги по опреде-
ленной цене), тем самым получив возмож-
ность выйти на «перегретый рынок» по 
цене, которая для нас приемлема. Напри-
мер, представим, что рыночная цена ак-
ции компании М – 1 000 рублей. Мы оце-
ниваем ее справедливую стоимость и гото-
вы ее купить за 670 рублей. Мы продаем 
пут на год со страйком в 700 рублей и го-
довой доходностью акции в 10%. Итого по-
лучается, что у нас годовая доходность 
окажется +11% без учета премии по про-
данному опциону. 

Опционы дают такое многообразие для 
действий, что существуют отдельные 
учебники о стратегиях торговли опциона-
ми. Достаточно часто можно встретить си-
туацию, когда ограничивают себя опцио-
нами сверху и снизу, тем самым снижают 

прибыль, но повышают вероятность ее по-
лучения до 100%. Опционы – инструмент, 
ограниченность применения которого за-
висит исключительно от того, насколько 
участнику торгов хватит фантазии и 
навыков применить его для своей выгоды. 

Есть три основных способа использова-
ния деривативов: хеджирование основных 
позиций, спекуляция и арбитраж. Начнем 
их рассмотрение с арбитража, поскольку 
данный способ работы с капиталом подра-
зумевает наличие доступа к различным 
мировым площадкам для торгов, а также 
большое количество капитала, которое 
сделает эту затею рентабельнее. 

Суть арбитража заключается в том, что-
бы искать разницу в цене на один товар на 
разных биржах, покупать его дешевле и 
затем продавать дороже. Сложности (по-
мимо озвученных выше) возникают в мо-
мент, когда нужно перенести актив с од-
ной площадки на другую, пока цена на ак-
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тив не изменилась в неудачную для ар-
битражника сторону, что может сильно 
повлиять на прибыльность данной дея-
тельности. 

Второй способ – это спекуляции на 
рынке опционов и фьючерсов. Сложности 
возникают, когда понимаешь, какой объем 
знаний, опыта и самоконтроля необходим 
для того, чтобы спекулировать на рынках 
грамотно и получать прибыль. Очень 
частая ошибка новичков заключается в 
том, что они считают спекуляции самым 
простым способом заработать на фондо-
вом рынке. Однако это далеко не так. Что-
бы быть результативным трейдером, необ-
ходимо не только разбираться в рынках и 
работе инструментов, но и знать тонкости 
технического анализа, который при про-
счете даже на долю тысячных могут сыг-
рать злую шутку при проведении торгов. 

Самый фундаментальный, долгий, но 
эффективный способ приумножения ка-

питала с помощью деривативов – исполь-
зование их как инструментов ограничения 
рисков. В данном случае надо понимать, 
что задача человека, который хеджирует 
риски с помощью деривативов, состоит не 
в том, чтобы заработать на них, а в том, 
чтобы не допустить возможности потерять 
слишком много капитала на базовых акти-
вах.  

Для того чтобы успешно использовать 
производные финансовые инструменты с 
целью устранения рисков, необходимо 
четко понимать механику работы рынков, 
инструментов и участников на них; уметь 
считать вероятности развития событий и 
понимать причинно-следственные связи 
происходящего. Несмотря на трудоем-
кость и время, которое необходимо иногда 
проводить в позициях, данный способ 
приумножения капитала с помощью дери-
вативов наиболее эффективный. 
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КЛЮЧЕВАЯ ФУНКЦИЯ БАНКА РОССИИ:  
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
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Московский государственный институт международных отношений  
(Университет) МИД России, 

Национальный Фонд Управления Активами,  
Москва, Россия 

Т. С. Новашина 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Национальный Фонд Управления Активами,  
Москва, Россия 

 
В статье рассматриваются важнейшие категории, механизмы, инструменты денежно-кредитной политики 
Банка России с точки зрения как ее разработки, так и ее проведения. Раскрываются суть, истоки и движущие 
силы основного противоречия денежно-кредитной политики России. Показано, что денежно-кредитная по-
литика, наряду с экономической политикой государства, должна выступать регулятором важных смыслов 
бытия человека, таких как рост реальных доходов населения, непосредственно влияя на перераспределение 
денег – этой рыночной формы универсального требования на часть национального богатства. Представлена 
авторская позиция, согласно которой инфляция – не столько макроэкономический показатель, как зачастую 
принято относиться к этому феномену, сколько фундаментальный процесс рыночной экономики, обуслов-
ливающий перераспределение национального богатства между субъектами экономики посредством денег. 
Авторы выявили и описали основные проблемы и локальные противоречия разработки и проведения еди-
ной государственной денежно-кредитной политики, представили развернутую характеристику этих фено-
менов. Методология диалектико-системного и логического анализа, которую применили авторы в качестве 
инструментария исследования, позволила впервые сформулировать основное противоречие единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики. Представленная формулировка отражает сущностные начала 
полюсов противоречия – противоречие между формой и содержанием. Для решения выявленных и суще-
ствующих длительное время проблем авторы обосновывают необходимость принятия первоочередных ор-
ганизационно-правовых мер, прежде всего изменения статуса, реформирования функций, усиления опера-
ционных возможностей и кадрового состава Национального финансового совета. 
Ключевые слова: базисная инфляция, базовая инфляция, деньги, денежная политика, инфляционные ожида-
ния, кредитная политика, национальные цели России, нейтральная ключевая ставка, факторы инфляции.  
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The article examines the most important categories, mechanisms, and instruments of the monetary policy of the 
Bank of Russia from the point of view of both its development and its implementation. The essence, origins and 
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driving forces of the main contradiction of Russia's monetary policy are revealed. It is shown that monetary policy, 
along with the economic policy of the state, should act as a regulator of important meanings of human existence, 
such as the growth of real incomes of the population, directly affecting the redistribution of money – this market 
form of universal requirement for part of the national wealth. The author's position is presented, according to which 
inflation is not so much a macroeconomic indicator, as it is often customary to treat this phenomenon, as a 
fundamental process of a market economy that determines the redistribution of national wealth between economic 
entities through money. The authors identified and described the main problems and local contradictions in the 
development and implementation of a unified state monetary policy, presented a detailed description of these 
phenomena. The methodology of dialectical-systemic and logical analysis, which was used by the authors as a 
research tool, allowed for the first time to formulate the main contradiction of the unified state monetary policy.  
The presented formulation reflects the essential principles of the poles of contradiction – the contradiction between 
form and content. In order to solve the problems identified and existing for a long time, the authors justify the need 
to take priority organizational and legal measures, first of all, changing the statute, reforming functions, 
strengthening operational capabilities and staffing of the National Financial Council. 
Keywords: basic inflation, core inflation, money, monetary policy, inflation expectations, credit policy, national goals 
of Russia, neutral key rate, inflation factors. 

 
 
Интродукция 

 мировой и отечественной научной и 
публицистической литературе, нор-
мативных документах центральных 

банков генезису и функционированию 
центральных банков посвящено значи-
тельное количество работ [5; 6; 10; 11; 16; 18; 
19; 21; 22]. Из множества центральных 
(национальных) банков, функционирую-
щих сегодня в мировой экономике, целе-
сообразно выделить наиболее значимые с 
точки зрения их воздействия на ход миро-
вой истории. Это банки, отличающиеся 
причинами и мотивами своего происхож-
дения, яркой, порой драматической исто-
рией своего развития, особенностями и 
изменчивостью предписанных им функ-
ций. К ним прежде всего относятся: 

‒ Банк Англии (Bank of England,  
Governor and Company of the Bank of  
England – 1694); 

‒ Банк Франции (Banque de France – 
1800); 

‒ Государственный банк Российской 
империи (1860) и его правопреемники; 

‒ Народный банк РСФСР (1918); 
‒ Государственный банк РСФСР (1921); 
‒ Государственный банк СССР (1923); 
‒ Государственный банк РСФСР (1990); 
‒ Центральный банк Российской Фе-

дерации (Банк России) (1990); 
‒ Федеральная резервная система 

(Federal Reserve System – 1913). 
 

Исторические ремарки 
Банк Англии  
Банк учрежден как частный акционер-

ный банк. Цель его создания – содействие в 
денежном наполнении обескровленной 
государственной казны, прежде всего для 
финансирования продолжения войны Ан-
глии против Франции, против могуще-
ственного противника Людовика XIV. 
Война проходила не только в континен-
тальной Европе, но и в Северной Америке 
и требовала значительных денежных 
средств. 

В сентябре 1697 г. был подписан 
Рейсвейкский мирный договор. Денежные 
ресурсы, аккумулированные Банком Ан-
глии, сыграли свою ключевую роль. Ан-
глия выстояла в противостоянии с фран-
цузской короной. Один из основных и не-
многих позитивных итогов для Англии – 
Франция признавала Вильгельма III коро-
лем Англии. Для Англии, а также для всего 
англосаксонского мира этот факт стал по-
истине событием исторического масштаба. 
Король Англии, безусловно, стал одним из 
акционеров Банка Англии, что во многом 
определило на протяжении столетий его 
статус и функции.  

В 1844 г. Банку Англии был присвоен 
статус центрального банка Соединенного 
Королевства. В 1947 г. он был национали-
зирован. Правительство лейбористов вы-
купило доли акционеров банка. Это реше-
ние было продиктовано рядом причин: 

В 
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политическими (противоборство полити-
ческих партий по поводу путей и эффек-
тивности принимаемых правящей партией 
решений) и экономическими (крайнее 
расстройство послевоенной экономики). 
Банк Англии был подчинен правительству 
страны и операционно входил в состав 
Казначейства. 

В 1997 г. Банк Англии получил статус 
независимой публичной организации. Он 
выполняет все функции центрального 
банка. Наиболее важные декларируемые 
функции: 

‒ поддержание стабильного уровня 
цен; 

‒ поддержание стабильности покупа-
тельной силы национальной валюты 
(фунта стерлингов); 

‒ поддержка экономической политики 
правительства по обеспечению экономиче-
ского роста; 

‒ поддержание стабильности финан-
совой системы, как национальной, так и 
мировой; 

‒ кредитор последней инстанции. 
 
Банк Франции 
Великая французская революция (1789–

1799) зародилась в катаклизмах острой фа-
зы и сплетения социальных, экономиче-
ских и финансовых противоречий и выли-
лась в мощный, все разрушающий на сво-
ем пути политический кризис. Следует 
особо подчеркнуть, что в преддверии ре-
волюции Франция столкнулась с силь-
нейшим финансово-бюджетным кризисом. 
Последовавший пассионарный взрыв 
народного негодования стал предвестни-
ком катастрофических событий. 

Великая революция «подарила» Фран-
ции четыре передела власти. Новая власть, 
взяв на себя смелость на грани безрассуд-
ства и ответственность на грани возможно-
го за судьбу нации, чтобы совладать с воз-
никшим и возрастающим хаосом, с нарас-
тающим сопротивлением и, как следствие, 
нарастающей агрессией (внутренней и 
внешней), выстроила беспрецедентную 
для экономики Франции долговую пирами-

ду. Но законы денежного обращения 
неумолимы. Результат – очень высокая 
инфляция, порой даже гиперинфляция.  

Предотвратить надвигающуюся ката-
строфу в экономике Франции с ее разру-
шенной денежной системой можно было, 
лишь восстановив дееспособность этой си-
стемы. По Указу Наполеона Бонапарта  
18 января 1800 г. был создан Банк Франции 
в качестве частной акционерной компании 
с капиталом в 30 млн франков для укреп-
ления денежного обращения, эмиссии де-
нег, хранения золотого запаса. Эмиссионная 
функция была передана банку в 1803 г. Банк 
Франции начал эмиссионную деятельность 
в Париже, а в 1848 г. развернул ее во всей 
Франции, поглотив и превратив в свои фи-
лиалы 9 провинциальных эмиссионных 
банков. Для повышения статуса Банка 
Франции, укрепления денежного обраще-
ния в стране Наполеон в 1806 г. передал 
своему банку вклад-контрибуцию, полу-
ченную Францией у Австрии в результате 
блистательной военной победы против ар-
мий третьей антинаполеоновской коали-
ции (Российская империя, Австрийская 
империя) под Аустерлицем [5. – С. 21]. 

В 1945 г. Банк Франции был национали-
зирован. В 1967 г. была введена система 
обязательных банковских резервов. Банки 
должны были держать на счете в Банке 
Франции 4,2% суммы средств, находящих-
ся на текущих счетах, и 2% суммы средств 
срочных депозитов. В дальнейшем эти 
нормы неоднократно изменялись. 

В 1993 г. Банк Франции становится не-
зависимым финансовым институтом. Его 
цель – обеспечение ценовой стабильности, не-
зависимой от действий правительства. 

С 1998 г. Банк Франции является членом 
Европейской системы центральных бан-
ков. Он выполняет две основные функции 
в соответствии с законодательством и пра-
вами, делегированными ему Европейским 
центральным банком по принципу субси-
диарности: 

‒ поддержание денежной стабильности; 
‒ поддержание финансовой стабильно-

сти. 
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Государственный банк Российской империи 
Банк был учрежден в 1860 г. в результа-

те реорганизации Государственного ком-
мерческого банка (1817).  

Цель создания Государственного банка 
Российской империи – упрочение денеж-
ной системы, обескровленной Крымской 
войной (1853–1856) Российской империи  
с коалицией Британской, Французской, 
Османской империй и Сардинского коро-
левства, укрепление государственного 
кредита, оживление торговых оборотов. 

Государственный банк Российской им-
перии по статусу – государственно-
правительственный банк, важнейший ин-
струмент реализации государственной 
экономической политики. Значительная 
часть средств Государственного банка Рос-
сийской империи до денежной реформы 
1897 г. направлялась на поддержку госу-
дарственного кредита: использовалась каз-
начейством, государственным Дворянским 
земельным банком, Крестьянским позе-
мельным банком. 

В ходе денежной реформы (1897), про-
веденной по инициативе министра фи-
нансов С. Ю. Витте, установившей золотой 
стандарт, Государственный банк Россий-
ской империи стал центральным эмисси-
онным банком. В отличие от центральных 
эмиссионных банков других стран он со-
хранил положение ведущего в Российской 
империи коммерческого банка. Под 
управлением Государственного банка Рос-
сийской империи находилась сеть госу-
дарственных сберегательных касс с прави-
тельственной гарантией вкладов. Для 
обеспечения находившихся в обращении 
кредитных билетов банк располагал круп-
ным запасом золота.  

В 1917 г. Государственный банк Россий-
ской империи был национализирован пу-
тем экспроприации. Декретом СНК от  
14 (27) декабря 1917 г. он был объединен с 
национализированными акционерными 
коммерческими банками (Русский торго-
во-промышленный банк (1889), Азово-
Донской коммерческий банк (1871), Рус-
ский для внешней торговли банк (1871), 

Санкт-Петербургский международный 
коммерческий банк (1869) и др.) в Народ-
ный банк РСФСР. 

 
Федеральная резервная система 
Вудро Вильсон (1856–1924), ректор 

Принстонского университета (1902–1910), 
28-й Президент США (1913–1921), подпи-
сал ключевой в системе реформ и, как ста-
ло понятно некоторое время спустя снача-
ла отдельным выдающимся личностям 
[17]1, а затем признано большинством, 
ключевой для всей последующей мировой 
финансовой системы и мировой экономи-
ки законопроект о создании Федеральной 
резервной системы (ФРС).  

Создание Федерального резерва – 
принципиальная реформа государствен-
ного устройства США. Новыми и един-
ственными деньгами Соединенных Шта-
тов отныне стали Federal Reserve Note. 
ФРС, будучи центром монетарной власти 
США, по сути, управляет Америкой.  

Ключевые положения ФРС: 
1. ФРС обладает правом эмиссии меж-

дународной резервной валюты и между-
народного платежного средства – доллара 
США. 

2. ФРС – главный кредитор США, глав-
ный кредитор федерального правитель-
ства, штатов и корпораций. 

3. ФРС может предоставить банкам – 
членам ФРС практически безграничный 
кредит. 

4. ФРС может спасти от финансового 
краха любые компании, сколь велики бы 
ни были их долговые обязательства. 

5. ФРС планомерно обесценивает дол-
лар, как следствие – экспортирует инфля-
цию. 

6. ФРС за годы своего существования 
стала беспредельно всемогущественной 
частной корпорацией мира [18; 21; 22]. 

 
 

                                                
1  Существует мнение, что, работая над своими ме-
муарами (1918–1919), В. Вильсон заявил: «Если бы я 
знал, что из себя представляет ФРС, то никогда бы 
не подписал акт о ее создании». 
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Постановка проблемы  

Финансовый рынок сегодня и отдель-
ные его составляющие – рынок ссудных ка-
питалов, рынок ценных бумаг, объединяясь и 
интегрируя посредством переплетения 
интересов участников, образуют гигант-
ских объемов и невиданной ранее сложно-
сти возникающих отношений финансовый 
рынок. Главным предметом их деятельно-
сти остается торговля деньгами. При этом 
банки используют особый механизм – ры-
ночный. Предметом деятельности цен-
тральных банков также является торговля 
деньгами, т. е. то, с чего они начинали свое 
победоносное завоевание денежного и 
финансового рынков благодаря близости к 
политической власти. Центральные банки 
сегодня регулируют рынки (это одна из их 
функций, предписанная им этой самой 
политической властью), но через иной 
финансовый механизм – механизм эмис-
сии национальной валюты. Главный пред-
мет деятельности центральных банков – 
создание денег. Это право, которым наделены 
и располагают центральные банки. Как 
правило, в странах мира принимается спе-
циальный законодательный акт, наделя-
ющий центральные банки этим правом.  
В ряде стран (их не так много) это право за 
центральными банками закреплено выс-
шим законом государства – Конституцией. 

Ключевая функция Банка России может 
быть описана и сформулирована следую-
щим образом: существуют нормы, декла-
рируемые Конституцией Российской Фе-
дерации (1993), затрагивающие интересы 
Банка России как публичного института. 

Конституция Российской Федерации 
(ст. 75) наделяет Банк России правом де-
нежной эмиссии, предписывает ему основ-
ную функцию – защита и обеспечение 
устойчивости рубля. Эту функцию Банк 
России осуществляет независимо от других 
органов государственной власти. 

Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» формулирует и предопределяет цели 
деятельности Банка России, в том числе 
защиту и обеспечение устойчивости руб-

ля, а также прописывает выполняемые им 
функции. Первая среди прописанных 
функций – во взаимодействии с правитель-
ством Российской Федерации он разрабаты-
вает и проводит единую государственную 
денежно-кредитную политику (ДКП).  
В этой правовой конструкции в рамках 
возникшего и существующего правового 
парадокса мы сталкиваемся с двумя типа-
ми противоречий. 

Первое – логическое. Логическое проти-
воречие – это закон мышления. Это проти-
воречие суждений (правовых норм). 

Основную функцию Банк России осу-
ществляет независимо от других органов го-
сударственной власти – Банк России во вза-
имодействии с правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит еди-
ную государственную денежно-кредитную 
политику. При возникновении логическо-
го противоречия одно суждение истинно, 
другое – ложно. Логическое противоречие 
устраняется изъятием из контекста ложного 
суждения. Достигается это корректировкой 
конкретных правовых норм, описывающих 
предписываемые публичному институту – 
Банку России – функции. В силу этого ме-
няется и содержание самих правовых 
норм. Это сделать необходимо, прежде 
всего для того, чтобы убрать правовую ос-
нову, правовую коллизию существующего 
социально-экономического противоречия. 

Второе противоречие – социально-эконо-
мическое. Это закон бытия. Здесь все слож-
нее и далеко не так очевидно, как в случае 
с логическим противоречием. 

Социально-экономическое противоре-
чие – это установление взаимоисключающего 
отношения, которое осуществляется через 
механизм развертывания социально-экономи-
ческого противоречия [18; 19]. 

Механизм развертывания социально-
экономического противоречия, поскольку 
противоречие обладает двойственностью 
(двойственность – это полюса противоре-
чия, отражающие интересы противопо-
ложных социальных групп), неизбежно 
сталкивает интересы противоположных 
социальных групп через различные формы 
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бытия каждого из этих полюсов. В проти-
воборстве полюсов социально-экономичес-
кого противоречия в процессе неприми-
римого столкновения интересов участвую-
щих в развертывании противоречия соци-
альных групп исторически неизбежно должна 
побеждать одна из этих групп. 

Формы бытия полюсов (т. е. бытие со-
циальных групп) существуют, как правило, 
в трех сферах: социальной, экономической и 
правовой. 

Формы бытия проявляются посредством 
механизма развертывания социально-эконо-
мического противоречия и существуют в 
виде: 

‒ институтов (организаций); 
‒ законодательно-правовых норм, регла-

ментирующих правила поведения и взаи-
модействия людей (социальных групп); 

‒ инструментов (орудий труда), с по-
мощью которых социальные группы могут 
обеспечивать свое доминирование. 

Разрешение социально-экономического 
противоречия неизбежно приводит к 
столкновению интересов социальных 
групп, к взаимоисключению этих форм бы-
тия. 

Банк России выступает институтом, вы-
полняя при этом запроектированную и за-
конодательно предписываемую функцию – 
разработку и проведение единой государ-
ственной денежно-кредитной политики. 
При выполнении этой функции он стал-
кивается с рядом существующих проблем 
[13. – С. 33–35]. 

Проблема первая – отсутствие условий 
перехода к режиму ДКП – таргетированию 
инфляции. В рамках публично объявлен-
ной парадигмы ДКП России (2008, 2010, 
2012) подчеркивалось, что необходимый 
комплекс условий перехода к таргетиро-
ванию инфляции в Российской Федерации 
отсутствует [16. – С. 94–107]. Руководство 
Банка России, невзирая на явную прежде-
временность перехода к режиму таргети-
рования инфляции, в силу прежде всего 
политических причин приняло это «исто-
рическое» решение (2013). Условия пере-
хода в своей полной совокупности не 

сформированы и на сегодняшний день. 
Председатель Банка России, члены совета 
директоров Банка России обязаны знать, 
что таргетирование инфляции – инстру-
мент тонкой настройки, результативно ра-
ботающий в инфляционном диапазоне не 
выше 4–5%. 

Напомним, ключевая ставка, введенная 
советом директоров в инструментарий 
Банка России как ключевой инструмент 
ДКП при введении режима таргетирования 
инфляции без каких-либо объективных ос-
нований, 13 сентября 2013 г. была объявле-
на в размере 5,5%. Ставка рефинансирова-
ния на тот момент составляла 8,25%. 

Состав cовета директоров в 2013 г. был 
почти идентичен его составу 2012 г., при-
нявшему в свое время решение о ставке 
рефинансирования в размере 8,25%. Прак-
тически решения о кардинальных измене-
ниях в ДКП: о переходе к режиму инфляци-
онного таргетирования, введении ключевого 
(основного) инструмента ДКП, снижении 
стоимости денег на национальном денеж-
ном рынке посредством ключевой ставки в 
5,5% – принимали те же члены совета ди-
ректоров Банка России. Новой персоной 
был лишь председатель Банка России. Ка-
ковы реальные мотивы принятия данных 
решений по ДКП членами совета директо-
ров Банка России? Каковы официальные 
обоснования принятия данных решений? 
Если на первый вопрос у нас однозначного 
ответа нет, то на второй вопрос официаль-
ная позиция Банка России публично озву-
чена. 

Банк России намерен использовать 
ключевую ставку в качестве основного инди-
катора направленности денежно-кредит-
ной политики, что будет способствовать 
улучшению понимания субъектами экономики 
принимаемых Банком России решений. 

Через шесть месяцев 3 марта 2014 г. со-
вет директоров ужесточил денежно-
кредитную политику, повысив ключевую 
ставку с 5,5 до 7% годовых. Через пятна-
дцать месяцев 16 декабря 2014 г. он уже-
сточил денежно-кредитную политику, по-
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высив ключевую ставку с 10,5 до 17% годо-
вых. 

Мы полагаем, что в значительной сте-
пени наличие устойчивых проблем в сфе-
ре ДКП связано, с одной стороны, с отсут-
ствием персональной ответственности 
членов совета директоров Банка России за 
действия по улучшению понимания субъек-
тами экономики принимаемых Банком России 
решений. С другой стороны, наличие 
устойчивых проблем – следствие принятия 
членами совета директоров Банка России 
консолидированных корпоративных ре-
шений, но без корпоративной публичной 
ответственности за их последствия. То, что 
совет директоров – «живой» организм, в 
силу чего постоянно происходит ротация 
его членов, процедура понятная и прини-
маемая. На нашей памяти один пример 
публичного объяснения выхода бывшего 
члена совета директоров Банка России из 
его состава в связи с несогласием офици-
ально принятого корпоративного реше-
ния. Как показало дальнейшее развитие 
событий, результат необоснованно приня-
того решения имел серьезные негативные 
последствия. 

Проблема вторая – концептуальное огра-
ничение спектра применяемых Банком 
России инструментов ДКП. Концептуаль-
ное решение – это принятие советом ди-
ректоров Банка России главным инстру-
ментом ДКП России ключевой (процент-
ной) ставки. Процентная ставка как главный 
инструмент денежно-кредитной политики 
была изначально безоговорочно принята 
Э. С. Набиуллиной, назначенной на долж-
ность председателя Банка России (2013)1. 
Сегодня это положение является действу-
ющим и безусловным императивом для 
членов совета директоров Банка России, 
невзирая на интенсивное кадровое обнов-
ление и бесконечную перемену лиц в его 
составе. 

Проблема третья – отсутствие действен-
ных механизмов реализации ДКП. Изна-

                                                
1 См.: Основные направления единой государствен-
ной денежно-кредитной политики на 2015 год и пе-
риод 2016 и 2017 годов.  

чально было достаточно ограниченное 
представление о функционировании эко-
номических механизмов вообще и о меха-
низме функционирования передаточного 
(трансмиссионного) механизма ДКП в 
частности (2013). В период 2014–2021 гг. 
представление о трансмиссионном меха-
низме (ТММ) Банка России постепенно 
видоизменяется. Его описанию (так, как 
это понимают специалисты Банка России, 
формирующие основной теоретический 
материал для включения в официальные 
документы Банка России) уделяется значи-
тельно большее внимание в официальных 
документах Банка России.  

Теории экономических (хозяйственных, 
финансовых) механизмов, их функциони-
рованию посвящено большое количество 
литературы [3; 4; 9; 13]. В их числе и пуб-
ликации сотрудников Банка России, по-
священные теме ТММ [7; 14; 15]. Однако 
понимание принципов и особенностей 
функционирования экономических меха-
низмов, раскрываемых в публикациях, 
противоречиво.  

Наиболее важным является осознание 
того, как должен функционировать экономи-
ческий механизм вообще и трансмиссион-
ный механизм в частности. При этом сле-
дует иметь в виду, что непреложным, базо-
вым принципом любого экономического 
механизма является принцип обязательно-
го его проектирования. В теории суще-
ствует точка зрения (французская эконо-
мическая школа) согласно которой эконо-
мический механизм – это последователь-
ность объективно обусловленных причин-
но-следственных связей. В рамках этой 
теории ни о каком проектировании эко-
номического механизма при участии чело-
века речь в принципе не идет и идти не 
может. По Кульману, функциональное 
предназначение экономического механиз-
ма состоит в том, что происходит передача 
импульса движения [8]. В значительной мере 
подобные взгляды нашли отражение в по-
нимании Банком России трансмиссионно-
го механизма. 
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Отсюда непреложное требование: эко-
номический механизм (и его разновид-
ность – трансмиссионный механизм), 
прежде чем начать функционировать в ре-
альных экономических условиях, изна-
чально должен быть спроектирован, а в 
дальнейшем сформирован (построен) и за-
пущен в работу. Таким образом можно со-
ставить алгоритм (логическую последова-
тельность шагов) запуска и функциониро-
вания трансмиссионного механизма ДКП 
Банка России: проектирование – построе-
ние – запуск – функционирование – мони-
торинг функционирования – корректи-
ровка (в случае необходимости) функцио-
нирования. 

Главный вывод, который следует из тео-
ретических рассуждений по поводу эф-
фективности функционирования транс-
миссионного механизма ДКП: члены сове-
та директоров Банка России, принимая в 
очередной раз решение о манипулирова-
нии ключевой ставкой в качестве основно-
го инструмента ДКП, должны задаться во-
просом, спроектирован ли, сформирован 
ли, запущен ли в работу трансмиссионный 
механизм ДКП Банка России, и получить 
на него конструктивный, положительный от-
вет. Только после этого следует принимать 
решение о манипулировании ключевой 
ставкой, утвержденное абсолютным боль-
шинством. При этом каждый член совета 
директоров Банка России должен нести 
персональную ответственность за прини-
маемые советом решения. 

 
Брифинг как инструмент  
информационной открытости 

22 октября 2021 г. председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина сделала пуб-
личное заявление по итогам очередного 
планового заседания совета директоров 
Банка России. Совет директоров принял 
решение повысить ключевую ставку на  
75 базисных пунктов, до 7,50% годовых. По 
оценке Банка России, инфляция складыва-
ется значительно выше прогноза и по ито-
гам 2021 г. ожидается в интервале 7,4–7,9%. 
При этом Банк России утверждает, что 

проводимая денежно-кредитная политика 
направлена на ограничение этого риска и 
возвращение годовой инфляции к 4%.  
В соответствии с базовым сценарием годо-
вая инфляция снизится до 4,0–4,5% в  
2022 г. и в дальнейшем будет находиться 
около 4%. 

Деловому сообществу, включая анали-
тиков финансового рынка и информаци-
онной отрасли, всем субъектам экономики 
нужны иные пояснения и иные действия, 
кроме утверждения о всесилии процедур 
Центрального банка по манипулированию 
ключевой ставкой, направленных на ее 
безусловное повышение, по крайней мере 
на наблюдаемом временном горизонте 
начиная с марта 2021 г. Совет директоров 
Банка России за этот период повысил клю-
чевую ставку на 325 базисных пунктов. Это 
крайне агрессивные, жесткие меры с его 
стороны. Манипулирование советом ди-
ректоров Банка России ключевой ставкой в 
таком контексте серьезно обостряет про-
блему безусловного обеспечения роста ре-
альных доходов граждан. Именно эта про-
блема длительное время не может быть 
решена правительством Российской Феде-
рации. При этом Банк России в своем 
официальном документе по денежно-
кредитной политике подчеркивает, что 
снижение инфляции до целевого уровня 
ожидается к концу 2022 г. Для обеспечения 
такой динамики Банк России в 2022 г. бу-
дет поддерживать ключевую ставку в диа-
пазоне 6–7%. По мере снижения инфляцион-
ных ожиданий и замедления роста потреби-
тельских цен ключевая ставка вернется в 
долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% 
годовых1.  

Эти декларации весьма существенно от-
личаются от национальных целей по инфля-
ции, намеченных Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до  
2024 года», с тем чтобы обеспечить факти-
ческий, а не мнимый рост реальных дохо-

                                                
1 URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/ 
71790.html/ 
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дов граждан. Указ регламентирует пору-
чение правительству Российской Федера-
ции на период до 2024 г. обеспечить темпы 
экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической ста-
бильности, в том числе инфляции на 
уровне, не превышающем 4%; рост реальных 
доходов граждан; вхождение Российской 
Федерации в пятерку крупнейших эконо-
мик мира. 

Именно в этом состоит смысл экономи-
ческой и социальной политики государ-
ства, прежде всего в лице правительства 
Российской Федерации и совета директо-
ров Банка России. 

Зададимся вопросом: как оценивают 
представители научного, информацион-
ного, экспертного сообщества, профессио-
нальные аналитики решение совета ди-
ректоров Банка России по ключевой ставке 
от 22 октября 2021 г.? 

Реакция на это решение последовала 
незамедлительно, в том числе и от инфор-
мационного агентства INTERFAX.RU, в 
эпистолярном жанре с использованием 
образного художественного языка (зри-
тельного образа – всемирно известного по-
лотна Эдварда Мунка «Крик»).  

Использование образного сравнения – 
это реакция на эмоциональное потрясение 
представителя информационных СМИ: 
«Если бы глава ЦБ, подбирая броши для 
регулярных пресс-конференций, пользо-
валась упрощенным языком художествен-
ных аналогий, в этот раз вместо лука со 
стрелой неплохо подошел бы «Крик» Эд-
варда Мунка. И для характеристики алар-
мистских настроений ЦБ в части инфля-
ционных рисков, и для описания реакции 
рынка – ведь решение регулятора оказа-
лось неожиданным»1. 

Потрясены и не менее озадачены были 
и представители научного и экспертного 
сообщества. Оснований для тревоги и раз-
мышлений было более чем достаточно. 

Вот точка зрения эксперта Московского 
экономического форума, вечного оппо-

                                                
1 URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/ 
260929946 

нента целесообразности проводимой Бан-
ком России денежной и кредитной поли-
тики, советника президента Российской 
Федерации (2012–2019), члена Националь-
ного финансового совета Банка России, 
академика РАН (2008) С. Ю. Глазьева: в 
России ожидается просадка в следующем 
году на уровне 1,5–2% только по причине 
денежно-кредитной политики, которая не 
позволяет нашей экономике развиваться на 
уровне, сопоставимом со среднемировым. 
Повышение ставки, отказ от использования 
специальных инструментов рефинансиро-
вания, полная пассивность в стимулирова-
нии инвестиционной активности и креди-
тования приведут к тому, что «нашу эко-
номику ждет жесткая посадка»2.  

В ответах на вопросы представителей 
информационных агентств председатель 
Банка России Э. Набиуллина не смогла 
профессионально, грамотно и убедитель-
но ответить ни на один из поставленных во 
время брифинга вопросов, в частности, на 
крайне серьезные и острые вопросы Евге-
нии Писемской (информационное агент-
ство Bloomberg). Председатель Банка Рос-
сии использовала не логику и убедитель-
ные аргументы, а всего лишь лишенный 
необходимых смыслов набор банальных 
штампов о том, что кредитование малого и 
среднего бизнеса растет. Складывается 
впечатление, что председатель Банка Рос-
сии не представляет себе реального поло-
жения дел и последствия, к которым при-
ведет существенное повышение стоимости 
денег на национальном рынке ссудных ка-
питалов. Более того, мотивируя принятое 
советом директоров решение о значитель-
ном повышении ключевой ставки, она 
формулирует кредо (личные убеждения, 
собственное мировоззрение) понимания 
принимаемых решений: «…для нас важно, 
чтобы устойчивые факторы инфляции 
стали замедляться»3. Факторы (причина, 
движущая сила какого-либо явления, про-
цесса) не могут по своей сути ни замед-

                                                
2 URL: https://www.nakanune.ru/news/2021/10/22/ 
22626003/ 
3 URL: https://cbr.ru/press/event/?id=12361ё 
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ляться, ни ускоряться. Факторы – набор 
движущих сил. Если использовать терми-
нологию председателя Банка России, разо-
вые факторы, устойчивые факторы опреде-
ляют скорость инфляции. Инфляция – 
процесс перераспределения ресурсов в эконо-
мике между субъектами экономики с по-
мощью денег. Скорость инфляции пред-
определяет интенсивность ее протекания, 
т. е. интенсивность перераспределитель-
ных процессов в экономике. 

Форма проявления инфляции – устой-
чивый рост общего уровня цен в экономи-
ке в целом. 

Инфляция проявляется не только по то-
варам-маркерам (терминологическая но-
велла, используемая Банком России). Това-
ры-маркеры – не более чем информаци-
онный, терминологический инструмент, 
призванный обеспечить разъяснение, по-
нимание и, как следствие, принятие ин-
формационно-аналитическим сообще-
ством решений совета директоров Банка 
России по ключевой ставке. 

Инфляция проявляется не только и не 
столько в сфере рынка потребительских 
товаров и услуг, особенно в ценовой дина-
мике товаров и услуг, входящих в состав 
так называемой потребительской корзины 
Банка России. Приведем по поводу потре-
бительской корзины твердо заявленную и 
однозначно понимаемую позицию Цен-
трального банка Российской Федерации, 
высказанную в официальном документе: 
«Когда говорят об инфляции, обычно 
имеют в виду изменение во времени стои-
мости потребительской корзины: набора 
продовольственных, непродовольственных 
товаров и услуг, потребляемых средним 
домохозяйством»1.  

Инфляция раскрывается не только и не 
столько в терминологии, применяемой 
Банком России, во-первых, через понятие 
«базовая инфляция» или, во-вторых, через 
понятие-новеллу «базисная инфляция» 
(применяется, в частности, метод усечения 

                                                
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_336745/ad9ea3bdd1e4fc0c60bbebf3fa457af6d
62a240a/ 

на товары и услуги с наибольшим / 
наименьшим / наиболее волатильным из-
менением цен). 

Инфляция раскрывается не столько в 
терминологических новеллах, сколько в 
глубоком понимании, четком вычленении 
из значительного разнообразия совокуп-
ности ключевых факторов, доминирую-
щих в данный конкретный исторический 
момент. Это необходимо для того, чтобы с 
полным осознанием персональной ответ-
ственности за принимаемые решения, с 
полным пониманием экономической при-
роды воздействия вычлененных факторов 
на перераспределительный процесс в эко-
номике подобрать (из многообразия суще-
ствующих, а в случае необходимости – 
проектируемых инструментов) надлежа-
щий, единственно целесообразный инстру-
мент для каждого осознанного коллектив-
ным разумом члена совета директоров 
Банка России и принятого каждым членом 
совета индивидуально в качестве доми-
нанты фактора, единственно целесообразный 
инструмент для каждого ключевого фактора, 
обусловливающего процесс перераспреде-
ления в экономике с помощью денег –  
инфляцию. 

Мы полагаем, что нет и не может быть 
универсального инструмента (в понимании 
Банком России универсальности рыночно-
го, косвенного инструмента – ключевой 
ставки) воздействия на инфляционный 
процесс, нет и не может быть универсаль-
ного инструмента минимизации проинфля-
ционных факторов. 

Приведем два важных аргумента, поз-
воляющих понять суть утверждения о не-
возможности существования универсаль-
ного инструмента. 

Первый аргумент. Разнообразие причин 
(факторов) весьма велико. Эти факторы 
доминируют с разной силой воздействия в 
различные исторические периоды функ-
ционирования экономики. 

Применение универсального инстру-
мента – непозволительная роскошь для 
экономики. Это приводит к весьма значи-
тельным издержкам для значительного 
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числа экономических субъектов, поскольку 
универсальный инструмент не является 
инструментом точной настройки, подо-
бранным под каждый доминантный фак-
тор, обусловливающий инфляцию. Уни-
версальный инструмент оказывает опреде-
ленное воздействие на все экономические субъ-
екты одновременно, повсеместно и равносиль-
но. При таком регулировании инфляци-
онных процессов в экономическом выиг-
рыше могут оказаться и оказываются лишь 
локальные, ограниченные группы эконо-
мических агентов. Поскольку ключевая 
ставка, по сути, определяет стоимость де-
нег на рынке ссудных капиталов, то при ее 
росте (манипуляция совета директоров 
Банка России) вектор перераспределения 
денег направлен в сферу финансового 
рынка (рынок ссудных капиталов) в пользу 
продавцов денежного товара (вне зависи-
мости от конкретной юридической формы 
сделки). 
Второй аргумент. Банк России вводит в за-
конодательно-нормативные документы 
(2019) понятие «нейтральная ставка». При 
этом он разъясняет экономическим аген-
там: «Реальная нейтральная ставка опре-
деляется структурой экономики, уровнем 
рисков при инвестициях в финансовые и 
нефинансовые активы, а также готовно-
стью экономических агентов принимать 
эти риски», декларативно утверждая, чем 
выше темп роста совокупной факторной 
производительности, тем «выше нейтраль-
ная ставка, так как при прочих равных 
фирмы более активно инвестируют и, со-
ответственно, готовы больше платить за 
привлечение дополнительного капитала»1.  

Каков прагматический смысл использо-
вания термина «нейтральная ключевая 
ставка» в официальных документах Банка 
России по денежно-кредитной политике? 
Возможно, нас пытаются убедить в том, что 
высокая нейтральная ключевая ставка – 
это благо для экономики. Более того, Цен-
тральный банк особо поясняет: нейтраль-

                                                
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_336745/63a388adbba48ab3220389210396a005
03bd2d03/ 

ная ставка – это «такой уровень ключевой 
ставки, при котором денежно-кредитная 
политика не способствует ни снижению, 
ни ускорению инфляции»2. Существует 
объективная необходимость грамотного 
изложения и четкости формулировок ис-
пользуемых понятий. Заметим, снижение 
и ускорение – понятия разносущностные. 
Первое характеризует скорость протека-
ния процессов, второе – ускорение (первая 
производная от скорости).  

Способствует ли при нейтральном 
уровне ключевой ставки денежно-кредит-
ная политика снижению/повышению ин-
фляции? В данном случае в риторическом 
противоборстве конкурируют две сущно-
сти – скорость и ускорение протекания 
процессов (в нашем случае инфляции).  
В рамках уточненного Банком России 
определения нейтральной ставки (2021) по 
законам формальной логики следует суж-
дение, что снижение/повышение инфля-
ции может сохраняться. Меняется только 
динамическая характеристика этих трен-
дов: скорость присутствует, ускорение – 
нет. 

Таким образом, необходимо бережно 
относиться к нормотворчеству понятий 
(как сущностных категорий); отказаться от 
бессодержательной риторики при описа-
нии и разъяснении стратегий, положений, 
методик, мотивов ДКП (как письменно, так 
и устно). Целесообразно разделить офици-
альные документы Банка России, пред-
ставляющие и описывающие ДКП, на сле-
дующие категории: для ознакомления, для 
изучения, для исполнения. В мировой 
практике существуют подобные подходы. 
Не аналог, но пример – «Бежевая», «Зеле-
ная», «Синяя» книги (профессионально 
сленговые названия), публикуемые ФРС 
США. Необходимо разработать и предо-
ставить общественности безукоризненно 
выверенную парадигму и концепцию денеж-
ной и кредитной политики современной Рос-
сии. Время не ждет. 

 
 

                                                
2 URL: https://cbr.ru/dkp/voc/ 
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Вместо заключения 

Вышеизложенное дает необходимые и 
достаточные основания для того, чтобы 
осознать основное противоречие разработки 
и реализации единой государственной де-
нежно-кредитной политики (ЕГДКП), вы-
делить его истоки и движущие силы, 
сформулировать суть. 

Противоречия ЕГДКП, как и все прочие 
социально-экономические противоречия, 
возникают между социальными группами 
людей по поводу противоположности и 
несовместимости их интересов при обу-
стройстве и обеспечении комфорта своей 
жизнедеятельности в окружающем мире. 

Основное противоречие ЕГДКП, инте-
грируя в себе весь спектр возникающих 
противоречивых отношений в рамках ее 
разработки и проведения, представлено, с 
одной стороны, профессиональным сооб-
ществом, включая специалистов Банка 
России, иных институтов власти, управле-
ния, науки, непосредственно причастных к 
ДКП России; персонально членами совета 
директоров Банка России - коллегиального 
органа управления Банка России; персо-
нально членами Национального финансо-
вого совета – коллегиального органа Банка 
России; персонально членами правитель-
ства Российской Федерации – исполни-
тельным органом государственной власти 
Российской Федерации, а с другой (в по-
нимании Банка России) – компаниями, 
населением, финансовым рынком, про-
фессиональными аналитиками, т. е. всем 
остальным населением России. 

В интеграционном единстве основное 
противоречие ЕГДКП включает совокуп-
ность локальных противоречий ДКП: 

‒ между реальными, фактически нали-
чествующими в национальной экономике 
и декларируемыми монетарными властями 
факторами инфляции: несоответствие ре-
альных причинно-следственных связей, 
обусловливающих российскую инфляцию, 
и их модельного, концептуального пред-
ставления монетарными властями; 

‒ между реальными, фактически про-
текающими в экономике и декларируемыми 

монетарными властями темпами инфляции: 
несоответствие степени интенсивности 
протекания процессов перераспределения 
в обществе национального богатства; 

‒ между системно необходимым и 
фактически декларируемым монетарными 
властями объектом управления: превратно 
понимаемый монетарной властью объект 
управления – инфляция. 

При раскрытии понимания сути проти-
воречий реализации ДКП необходимо от-
метить чрезвычайно важное обстоятель-
ство: непреложным условием результативно-
сти ДКП является отсутствие противоре-
чивости в ее проведении денежными вла-
стями. 

С учетом сказанного можем сформули-
ровать основное противоречие ЕГДКП: де-
нежно-кредитная политика, наряду с эко-
номической политикой государства, по су-
ти, выступает регулятором важной сферы 
бытия людей, непосредственно влияя на 
перераспределение денег, – рыночной формы 
универсального требования на часть нацио-
нального богатства. Основное противоречие 
единой государственной денежно-кредит-
ной политики предельно кратко можно 
сформулировать как противоречие между 
формой и содержанием. 

Форма. Манипулирование теорией: поня-
тиями, моделями, методиками, фактора-
ми, механизмами, инструментами, прежде 
всего ключевой ставкой, текстами офици-
альных документов и нормативных актов 
и пр. Манипулирование практиками: рито-
рикой при объяснении навязанного по-
рядка вещей, процедурами регулирова-
ния, функциональным предназначением 
институтов, персональным составом кад-
ров и др. 

Содержание. Национальные цели, в том чис-
ле обеспечение роста реальных доходов граж-
дан; вхождение Российской Федерации в 
пятерку крупнейших экономик мира, обес-
печение темпов экономического роста вы-
ше мировых при сохранении макроэконо-
мической стабильности, в том числе ин-
фляции на уровне, не превышающем 4%.  
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Социально-экономические противоре-
чия возникают благодаря наличию про-
блем в той или иной сфере бытия челове-
ка. Они разворачиваются благодаря нали-
чию устойчиво существующих проблем, не 
решаемых длительное время. 

Предпосылками успешного решения 
проблемы служат ее осознание и правиль-
ная постановка. Любая проблема, суще-
ствующая в сфере социально-экономи-
ческих отношений, имеет потенциальные 
возможности своего решения, т. е. интел-
лектуальные, информационные, экономи-
ческие и другие ресурсы. Наиважнейший 
ресурс в решении проблемы, которым 
располагает человек, – время. Время – это 
форма бытия сущего.  

Противоречия современной ДКП Рос-
сии весьма значительны, и одного кон-
троля в рамках принятой парадигмы про-
водимой ДКП недостаточно. 

Во-первых, необходимо концептуальное 
обновление современной ДКП России – осмыс-
ление монетарной властью принципов 
функционирования экономических меха-
низмов как единственно возможных для 
обеспечения взаимодействия экономиче-
ских агентов в рыночной экономике. 

Во-вторых, необходимо критическое пе-
реосмысление принципов, форм, причинно-
следственных связей, обусловливающих 
функционирование трансмиссионного меха-
низма ДКП, – переосмысление условий 
устойчивого, а в дальнейшем и оптимально-
го его функционирования. 

В-третьих, необходимо результативное 
использование широкого спектра прямых и 
косвенных инструментов ДКП с учетом воз-
можной трансформации их функций 
(обоснованное проектирование новых ин-
струментов ДКП). 

В-четвертых, для решения выявленных 
и существующих длительное время про-
блем ДКП в рамках концептуального ее 

обновления необходимо принять перво-
очередные меры в области организацион-
но-правового регулирования. Прежде все-
го это касается изменения статуса, рефор-
мирования функций, усиления операци-
онных возможностей и кадрового состава 
Национального финансового совета. Для 
этого необходимо: 

‒ изменить процедуру функционирования 
Национального финансового совета: от за-
седаний несколько раз в год перейти к его 
функционированию на постоянной основе; 

‒ изменить процедуру подготовки и при-
нятия решений членами Национального 
финансового совета: обозначить функции 
и полномочия по принимаемым решениям; 

‒ пересмотреть критерии определения 
членства в Национальном финансовом со-
вете: процедуры назначения, ротации, 
несения ответственности за принимаемые 
решения, вознаграждения за осуществле-
ние на постоянной основе профессио-
нальной деятельности;  

‒ создать службу обеспечения деятельно-
сти Национального финансового совета, 
не являющуюся структурным подразделе-
нием Банка России, определив ее статус, 
полномочия и источники финансирова-
ния. При этом следует ввести должность 
ответственного секретаря Национального 
финансового совета, определив его статус 
и полномочия; 

‒ разработать процедуру взаимодействия 
Национального финансового совета с Бан-
ком России, правительством Российской 
Федерации, органами государственной 
власти и управления, научными и экс-
пертными организациями. 

В рамках механизма разработки и реали-
зации ДКП следует пересмотреть процедуру 
обоснования, разработки, экспертизы, согласо-
вания и оценки результативности ДКП. 
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РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ОЦЕНКА  

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСКОРЕНИЯ 

 
О. В. Морозов, М. А. Васильев 
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В практике государственного управления оценка экономического развития традиционно осуществляется 
путем сравнения макроэкономических показателей за оцениваемый и сопоставимый предшествующий пе-
риод. В статье описывается нетрадиционный структурный подход к оценке развития отраслевого строения 
экономики России. Оценка выполнена за последние десять лет (2011–2020). Авторами анализируется воз-
можность ускоренного развития в среднесрочном (2023 г.) и долгосрочном (2036 г.) периодах. Представлены 
теоретические основы исследования, показатели структурного развития, порядок и алгоритмы их расчетов. 
Построена количественная модель перехода от фактического состояния к оптимальному сочетанию мас-
штабов отраслей. Путем сопоставления фактических и модельных (расчетных) показателей масштабов от-
раслей оценены направленность и характер структурного развития национальной экономики, а также 
определена ее способность к ускоренному развитию в будущих периодах. Результаты оценки показали, что 
гармонизация соотношения показателей разнообразия и единообразия, изменчивости и устойчивости в от-
раслевом строении является структурным условием развития отечественной экономики. Эти показатели 
могут быть использованы органами государственного управления в процессе разработки стратегий уско-
ренного развития как экономики в целом, так и отдельных ее отраслей. 
Ключевые слова: отраслевая структура, оптимизация отраслевого строения экономики, структурная гармония 
систем, экономический рост. 

 

STRUCTURAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
ECONOMY: ASSESSING THE CONDITION  

AND PROSPECTS OF SPEEDING-UP 
 

Oleg V. Morozov, Mikhail A. Vasiliev  
 Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

In the practice of state governance economic development is usually estimated by comparing macro-economic 
indicators for the period being evaluated with relevant preceding periods. The article studies a non-conventional – 
structural approach to estimating the development of sectoral structure of Russian economy. The period of 10 years, 
i. e. from 2011 to 2020 was analyzed, at the same time the possibility of accelerated development in the medium-term 
(2023) and long-term (2036) periods was investigated. The authors provide theoretical foundations of the research, 
indicators of structural development, the procedure and algorithms of their estimation. The criterion and quality 
model of passing-over from the actual condition to the optimal combination of sector scales were identified.  
By comparing the actual and model (estimated) indicators of sector scales the trend and nature of structural 
development of national economy were evaluated, as well as its capacity to develop rapidly in future periods.  
The findings show that harmonization of indicators of diversity and uniformity, changeability and stability in 
sectoral structure forms a structural precondition for the development of national economy. These indicators can be 
used by bodies of state governance in the process of devising strategy of accelerated development of economy in 
general and its industries. 
Keywords: sectoral structure, optimization of structure of economy, structural harmony systems, economic growth. 
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Введение 

 последние годы президент Россий-
ской Федерации многократно и 
прямо призывает общество, законо-

дательные и исполнительные органы вла-
сти страны к рывку в отечественном разви-
тии. Впервые идея рывка была озвучена на 
заседании Государственного совета 18 сен-
тября 2014 г.: «… за предстоящие 1,5–2 года 
необходимо совершить настоящий рывок в 
повышении конкурентоспособности рос-
сийского реального сектора, сделать то, на 
что раньше потребовались бы, может быть, 
даже годы»1.  

Санкции «коллективного Запада» на 
пике конфликта на Юго-Востоке Украины 
призвали страну к проведению кампании 
импортозамещения, которая дала опреде-
ленные позитивные результаты, но рывка 
в развитии не предусматривала. Органи-
зация прорыва в отечественном развитии 
как непосредственная задача была сфор-
мулирована 5 июля 2017 г. на заседании 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам: «У нас все есть… 
Но нам нужен с вами рывок – вот что нуж-
но, и нужно это обеспечить»2.  

В Послании Президента Российской 
Федерации к Федеральному Собранию от 
1 марта 2018 г. обозначены четыре его 
главные направления: повышение качества 
жизни людей, модернизация экономики, 
инфраструктуры и государственного 
управления.  

Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 по тринадца-
ти (укрупненным) направлениям были 
определены национальные цели и страте-
гические задачи развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 г. Однако их 
параметры очень скоро были пересмотре-
ны, а реализация перенесена на период до 
2030 г. Организация рывка как непосред-
ственная задача была отложена.  

                                                
1 URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/ 
46636 
2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/54983 

Отечественные исследователи Ю. Гро-
мыко и Ю. Крупнов на вопрос, «что же 
надо сделать, чтобы… сделать рывок ре-
альностью?», справедливо указывают на 
необходимость «взлета регионов» и при-
обретение российской государственностью 
«новой планетарной функции» [5. – С. 3]. 
При этом поясняют, что первый вектор 
направлен на формирование реципиентов 
прорыва, второй – «…на высвобождение 
традиционной миропреобразовательной 
природы и сущности… России через вос-
становление государственности на осно-
ве… способности трансформировать и 
преображать планетарное целое» [5. – С. 7].  

Действительно, всякое государство есть 
часть организованного человечества 
(внешнее окружение), оно функционирует 
и развивается в его составе. И само оно со-
стоит из функционирующих и эволюцио-
нирующих частей (внутреннее окруже-
ние). Поэтому первый вектор его активно-
сти направлен на внутреннюю, второй – на 
внешнюю часть страны. Но авторы остави-
ли без оценки то, в какой степени россий-
ское государство готово двигаться по ука-
занным векторам, не раскрыли его способ-
ности к предлагаемой активности как 
внутри, так и за своими пределами.  

Очевидно, что такая оценка предпола-
гает отчетливую фиксацию актуальной 
мощности государства, уровня и направ-
ленности развития, способности к разви-
тию в будущих периодах (в некоторых ко-
личественных показателях). Принципи-
альной является оценка соответствия про-
водимой политики развития воспроизво-
дящимся характеристикам среды обита-
ния, культурным традициям народов, спо-
собам ведения хозяйства, организации 
взаимодействия между гражданами, их со-
обществами и государством и т. д. Иначе 
говоря, речь идет о характеристиках стра-
ны как целостности, ее свойствах, способ-
ствующих либо не способствующих уско-
ренному развитию.  

Объектами исследования, результаты 
которого представлены в настоящей ста-
тье, выбраны отраслевая структура отече-

В 
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ственной экономики и сопряженные с ней 
доходы федерального бюджета. Предме-
том исследования является структурное 
развитие, результаты которого могут быть 
применены для оценки уровня и направ-
ленности, проектирования долгосрочных 
и среднесрочных целей экономического 
развития страны. 

 
Теоретические основы  
и концепция исследования 

Большая советская энциклопедия фе-
номен «развитие» характеризует как  
«…необратимое, направленное, законо-
мерное изменение материальных и иде-
альных объектов. …В результате развития 
возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение 
его состава или структуры». Подобное 
предельно общее и в целом верное пони-
мание применительно к исследованию 
развития сложных (по структуре и составу) 
социальных образований требует и теоре-
тических моделей, и адекватных им 
(вполне обозримых) измерителей и ин-
струментов исследования. Вопреки утвер-
ждениям некоторых изданий о том, что 
попытки создать универсальную теорию 
развития, описывающую механизм разви-
тия в любой произвольно взятой области, 
на сегодняшний день окончились безре-
зультатно, на наш взгляд, отечественная 
наука обладает если не универсальной 
теорией развития, то разносторонне раз-
работанной теорией структурного разви-
тия, причем в любой произвольно взятой 
области.  

Одним из фрагментов такой теории мы 
признаем представленную Р. Ф. Абдеевым 
спиралевидную, сходящуюся, скачкооб-
разную траекторию процесса развития (с 
переменным шагом) всякого системного 
образования [1]. Рис. 1 воспроизводит ме-
тодику построения полярно-временной 
(конической) модели процесса развития в 
том виде, как его дает Р. Ф. Абдеев. Его мо-
дель исходит из представления, что разви-
тие следует рассматривать как результат 
борьбы двух тенденций – роста информа-

ции и снижения энтропии (единообразия 
и разнообразия, организации и дезоргани-
зации, устойчивости и изменчивости, по-
рядка и хаоса и т. д.), которые рассматри-
ваются как атрибутивные составляющие 
самоорганизующейся и саморазвивающей-
ся системы. Процесс развития описывается 
им как процесс, начинающийся с макси-
мальной энтропии, продолжающийся как 
процесс накопления структурной инфор-
мации, сопровождающийся ее ростом (от  
0 в пределе до 1) и снижением энтропии 
(от 1 в пределе до 0).  

 

 
 

Рис. 1. Полярно-временная модель развития,  
по Р. Ф. Абдееву [1] 

 
Вместе с тем представленная им модель 

для описания динамики систем явно не-
полная. В общем случае модель должна 
описывать процессы, направленные не 
только в сторону упорядоченности 
(уменьшения энтропии и роста информа-
ции), но и в сторону беспорядка (роста эн-
тропии и уменьшения информации); как в 
сторону единообразия, так и в сторону 
разнообразия; как в сторону интеграции, 
так и в сторону дифференциации; как в 
сторону большей изменчивости (но мень-
шей устойчивости), так и в сторону боль-
шей устойчивости (но меньшей изменчи-
вости); процессы не только с ускоряющи-
мися, но и с замедляющимися темпами 
развития; не только в форме сходящейся 
спирали (конвергентные), но и в форме 
расходящейся спирали (дивергентные). 
Кроме того, на относительно коротких 
временных отрезках времени вполне пред-
ставимы процессы развития с постоянным 
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шагом, визуализация которых приобретает 
форму, близкую к цилиндрической спи-
рали. Наконец, процесс развития исследу-
емого (управляемого) объекта может опи-
сываться как конвергентный в одних и как 
дивергентный в других ракурсах его рас-
смотрения. 

Синтетическое представление дивер-
гентного и конвергентного способов отоб-
ражения процесса развития системных об-
разований принадлежит отечественному 
философу Н. Н. Александрову [2]. Он при-
вел варианты соединения пары разнона-
правленных конических спиралей, кото-
рые различаются характером соединения 
конвергентного и дивергентного способов 
отображения процесса развития, объеди-
нил их понятием «импульс» и отобразил 
графически (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Импульс в отображении 
Н. Н. Александрова [2. – С. 67] 

 
Если полярно-временную модель разви-

тия по Р. Ф. Абдееву (рис. 1) симметрично 
соединить по какому-либо варианту по  
Н. Н. Александрову, то можно визуально 
представить оба способа (левая и средняя 
части рис. 2) описания процессов развития 
объектов-систем. Описание процесса раз-
вития парой вложенных спиралей в пра-
вой части рис. 2 отражает единство кон-
вергентного и дивергентного процессов, 
одновременно протекающих в реальных 
системах, но рассматриваемых в различ-
ных (дополняющих) ракурсах. Синтетиче-
ски обобщенная Н. Н. Александровым по-
лярно-временная модель развития  
(по Р. Ф. Абдееву) рассматривается нами 
как второй фрагмент теории структурного 
развития систем. 

Заметим, что феномен «развитие» тра-
диционно оценивается (измеряется) по из-
менениям функциональных проявлений 
(результатов деятельности), часто без об-
ращения к оценке изменений внутреннего 

строения исследуемого объекта (модель 
«черного ящика»). Фактом развития в этом 
случае признается прирост определенных 
показателей деятельности объекта, его 
функциональных проявлений в анализи-
руемом периоде в сравнении с предше-
ствующим периодом. Однако при таком 
подходе к оценке развития в тени остаются 
изменения в структурном строении и ком-
понентном составе исследуемой системы. 
А это те самые изменения, точная фикса-
ция которых только и позволяет судить о 
приобретении объектом нового качествен-
ного состояния, о наличии самого факта 
его развития (стагнации или застоя) и спо-
собности к развитию в будущих периодах. 
Поэтому мы обращаемся к третьему фраг-
менту теории структурного развития, 
фундаментально разработанному бело-
русским философом и математиком  
Э. М. Сороко.  

Речь идет о концепции структурной 
гармонии систем, которую наиболее полно 
и детально он изложил в книге «Золотые 
сечения, процессы самоорганизации и 
эволюции систем. Введение в общую тео-
рию гармонии систем» [10]. В ней в каче-
стве меры гармонии структурного строе-
ния дискретных систем предъявлены коды 
скрытой гармонии, которые выступают 
инвариантами и аттракторами самоорга-
низации и эволюции как природных, так и 
социальных систем. Кроме того, показано, 
что «в процессах гармонизации структур 
объективного мира реализуется механизм 
ограничения единообразием некоторого 
ансамбля, совокупности членов отноше-
ния, частей целого… т. е. многообразия» 
[10. – С. 9].  

Отметим, что величины показателей 
«разнообразие» и «единообразие», сумма 
которых характеризует систему как це-
лостность, соотносятся между собой таким 
образом, что чем больше частей выделяет-
ся в составе системы и чем меньше эти ча-
сти отличаются друг от друга по числу 
элементов (т. е. чем выше гомогенность си-
стемы), тем больше величина показателя 
«разнообразие» и меньше величина пока-
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зателя «единообразие». И наоборот, чем 
меньше частей в составе системы и чем бо-
лее доминирует какая-либо часть по числу 
элементов (т. е. чем выше гетерогенность 
системы), тем больше величина показателя 
«единообразие» и меньше величина пока-
зателя «разнообразие». Изменения этих 
показателей относительно друг друга во 
времени (фиксирующие изменения струк-
туры и (или) компонентного состава си-
стемы) можно представить в виде сообща-
ющихся сосудов. 

Э. М. Сороко показал, что в процессе 
эволюции структура системных образова-
ний, подчиняясь закону структурной гар-
монии систем, выстраивается в конечном 
итоге в соответствии с «кодами скрытой 
гармонии» [10. – С. 4]); что структурное 
развитие систем есть «…последовательная 
смена строго определенных квантованных 
инвариантов, фиксирующих ряд гармо-
ничных состояний, а в более широком 
смысле – количественно выраженный за-
кон диалектических скачков» [10. – С. 8–9]. 
«Системы, эволюционируя, саморазвива-
ясь, – указывает он, – совершают переход 
от одного структурного уровня сложности 
к другому, с разной интенсивностью реа-
лизуя в них свой потенциал» [10. – С. 217]. 
Тем самым закон структурной гармонии 
систем указывает на направленность раз-
вития самоорганизующихся систем.  

Коды скрытой гармонии получены  
Э. М. Сороко как результат решения си-
стемы двух уравнений, одно из которых 
моделирует процесс роста единообразия, 
другое – процесс уменьшения разнообра-
зия системы. Их совместное решение дает 
бесконечный (квантованный) ряд парных 
значений единообразия (J) и разнообразия 
(H), отличающихся так называемым ран-
гом кратности s (табл. 1)1.  

                                                
1 Э. М. Сороко специально оговаривает, что величи-
ны H и J в табл. 1 перестановочны. Эта их особен-
ность на практике порождает требующую разреше-
ния проблему определения того, что есть показатель 
«разнообразие», а что есть показатель «единообра-
зие» в структурном строении исследуемых систем. 

По Э. М. Сороко, у систем, величины J и 
H которых соответствуют парным показа-
телям табл. 1, «минимальна рассогласо-
ванность структурных компонентов, силь-
ны внутриструктурная взаимосвязь и 
единство, обеспечиваемые кратностью их 
отношений, что и выражается в гармонич-
ности их соединения, соразмерности»  
[10. – С. 211]. Справедливо и следующее 
утверждение: системы, эмпирически уста-
новленные величины J и H которых отли-
чаются от парных показателей (т. е. имеют 
значения, располагающиеся между Jsi и 
Jsi+1; Hsi и Hsi+1), следует рассматривать как 
дисгармоничные. В результате встает зада-
ча выявления того, к какой паре тяготеет 
исследуемая система, если величины J и H 
указывают на дисгармоничность ее струк-
турного строения. 

Левая часть табл. 1 отображает струк-
турные трансформации системы (ее 
структурное развитие) на доминанте 
структурного разнообразия H (от больших 
значений ранга кратности s к меньшим его 
значениям), завершающего свое господство 
в момент достижения ранга кратности  
s = 0. Когда его доминирование «выдыхает-
ся», показатель структурного единообразия 
J догоняет показатель структурного разно-
образия, они уравновешиваются. Достиже-
ние системой ранга кратности s = 0 указы-
вает на момент так называемой бифурка-
ции системы, момент завершения конвер-
гентного этапа развития, этапа сближения 
(схождения) величин конкурирующих ее 
начал J и H. В этот момент происходит пе-
реполюсовка этих начал, система начинает 
развиваться на доминанте структурного 
единообразия, наступает дивергентный 
этап развития системы, этап расхождения 
значений конкурирующих ее начал.  

Правая часть табл. 1 отображает струк-
турные трансформации системы на доми-
нанте структурного единообразия J (от 
меньших значений ранга кратности s к 
большим его значениям), устремленного (в 
пределе) к полному поглощению (подав-
лению) своего конкурента – структурного 
разнообразия H. 
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 Т а б л и ц а   1 
Коды скрытой гармонии и показатели структурного строения систем в соответствии  

с законом структурной гармонии систем Э. М. Сороко при рангах кратности s = 1, 2, 3, …, 15* 
 

s H J φ = H / J U = 1 / φ D = H · J S H J φ = J / H U = 1 / φ D = H · J 

… … … … … … 0 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500 

15 0,8772 0,1228 7,1433 0,1400 0,1077 k** 0,4402 0,5598 1,2720 0,7862 0,2464 

14 0,8720 0,1280 6,8125 0,1468 0,1116 1 0,3820 0,6180 1,6180 0,6180 0,2361 

13 0,8662 0,1338 6,4738 0,1545 0,1159 2 0,3177 0,6823 2,1476 0,4656 0,2168 

12 0,8598 0,1402 6,1327 0,1631 0,1205 3 0,2755 0,7245 2,6298 0,3803 0,1996 

11 0,8525 0,1475 5,7797 0,1730 0,1257 4 0,2451 0,7549 3,0800 0,3247 0,1850 

10 0,8444 0,1556 5,4267 0,1843 0,1314 5 0,2219 0,7781 3,5065 0,2852 0,1727 

9 0,8351 0,1649 5,0643 0,1975 0,1377 6 0,2035 0,7965 3,9140 0,2555 0,1621 

8 0,8243 0,1757 4,6915 0,2132 0,1448 7 0,1883 0,8117 4,3107 0,2320 0,1528 

7 0,8117 0,1883 4,3107 0,2320 0,1528 8 0,1757 0,8243 4,6915 0,2132 0,1448 

6 0,7965 0,2035 3,9140 0,2555 0,1621 9 0,1649 0,8351 5,0643 0,1975 0,1377 

5 0,7781 0,2219 3,5065 0,2852 0,1727 10 0,1556 0,8444 5,4267 0,1843 0,1314 

4 0,7549 0,2451 3,0800 0,3247 0,1850 11 0,1475 0,8525 5,7797 0,1730 0,1257 

3 0,7245 0,2755 2,6298 0,3803 0,1996 12 0,1402 0,8598 6,1327 0,1631 0,1205 

2 0,6823 0,3177 2,1476 0,4656 0,2168 13 0,1338 0,8662 6,4738 0,1545 0,1159 

1 0,6180 0,3820 1,6180 0,6180 0,2361 14 0,1280 0,8720 6,8125 0,1468 0,1116 

k 0,5598 0,4402 1,2720 0,7861 0,2464 15 0,1228 0,8772 7,1433 0,1400 0,1077 

0 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500 … … … … … … 

____________________ 
* Источник: [10. – С. 198; 13. – С. 1]; величины U и D – расчеты авторов. 
** Коэффициент k введен нами дополнительно и применяется для исследования многокомпонентных систем, структурное 
строение которых характеризуется величинами φ меньше, чем 1,6180…, но больше, чем 1,0000. Он рассчитан В. П. Шеня-
гиным как корень квадратный из величины золотого инварианта φ = 1,6180… (√φ = k = √1,6180… = 1,2720...). 

  
Нетрудно видеть, что концепция струк-

турной гармонии систем Э. М. Сороко, 
представленная кодами скрытой гармонии 
(табл. 1), в сравнении с близкими в своих 
основах моделью развития Р. Ф. Абдеева 
(рис. 1) и ее расширенного варианта по  
Н. Н. Александрову (рис. 2), обладает до-
полнительными качествами, пригодными 
не только для качественных, но и количе-
ственных оценок изменений структурного 
строения систем любой, в том числе соци-
альной (экономической, финансовой и 
иной), природы.  

Во-первых, достижение исследуемой со-
циальной системой определенного ранга 
кратности (s) в ее структурном строении 
есть результат сочетания внешних воздей-
ствий, противоборства ее конкурирующих 
начал (социальных сил, олицетворяющих 
эти начала), целевых усилий субъекта 
управления по ее структурным трансфор-
мациям и сопротивления объекта управ-

ления таким трансформациям (в силу эф-
фекта Ле Шателье – Брауна). А значения 
структурных показателей J и H представ-
ляют собой интегральные структурные ха-
рактеристики (индикаторы) исследуемой 
системы и проявляются как результат со-
вокупности оказанных на нее воздействий 
и ее ответных реакций. 

Во-вторых, развитие системы возможно 
как на доминанте структурного разнооб-
разия (H > J – конвергентный этап струк-
турного развития системы), так и на доми-
нанте структурного единообразия (J > H – 
дивергентный этап развития системы), но 
только при условиях, когда ее структурное 
строение последовательно выстраивается в 
соответствии с рангами кратности s (за ис-
ключением s = 0), а показатели способно-
сти системы к изменениям (φ) и степени ее 
устойчивости (U) (способности к сопро-
тивлению изменениям) отличаются от их 
предельно возможных значений. При этом 
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критерием наилучшего соотношения H и J 
выступает максимизация структурного по-
казателя D = H · J, который возрастает по 
мере уменьшения ранга кратности s, до-
стигая максимума при H = J и при s = 0. 
Показатель D тем самым характеризует 
способность самоорганизующейся системы 
к развитию и может быть признан инте-
гральным показателем ее структурного по-
тенциала развития. Поэтому (в общем слу-
чае) его максимизация является перма-
нентной задачей структурных трансфор-
маций социальных (управляемых) систем.  

В-третьих, с учетом того, что при s = 0 
система достигает состояния бифуркации, 
наилучшим соотношением H и J (или J и 
H) ее структурного строения следует при-
знать показатели D, φ и U при ранге крат-
ности s = 1. Как на конвергентном, так и на 
дивергентном этапе развития социальной 
системы долгосрочные усилия субъекта 
управления направляются к достижению 
ее структурных показателей (в пределе), 
соответствующих рангу кратности s = 1. Но 
эти усилия противоположно направлены: 
на конвергентном этапе – на рост едино-
образия (уменьшение разнообразия, гомо-
генности), на дивергентном этапе – на рост 
разнообразия (уменьшение единообразия, 
гетерогенности) вплоть до достижения оп-
тимального значения интегрального пока-
зателя структурного потенциала развития 
управляемого объекта (D = 0,2361 < 0,25)  
с пониманием того, что в этом состоянии 
система располагается в удаленной от точ-
ки бифуркации зоне, сохраняя при этом и 
необходимую жесткость (устойчивость, со-
противляемость изменениям) (U = 0,6180…), 
и оптимальную изменчивость (способность 
к изменениям и развитию) (φ = 1,6180…).  

В-четвертых, во всех случаях, когда 
структурные показатели управляемой си-
стемы располагаются в пространстве меж-
ду рангами кратности si и si+1 (состояние 
структурной дисгармонии), среднесрочные 
усилия субъекта управления должны быть 
направлены на достижение ее структур-
ных показателей, соответствующих мень-
шему значению ранга кратности si (состо-

яние структурной гармонии). Исключение 
составляют случаи, когда структурное 
строение исследуемой системы характери-
зуется величинами φ меньше, чем  
φ1 = 1,6180…, но больше, чем φ0 = 1,0000.  
В этих случаях усилия субъекта управле-
ния должны быть направлены (в пределе) 
к достижению ее структурных показате-
лей, соответствующих рангу кратности  
s = 1 (φ1 = 1,6180…). 

Логика развития управляемых обще-
ственных систем: одних – на доминанте 
разнообразия (конвергентный этап), дру-
гих – на доминанте единообразия (дивер-
гентный этап) – разводит их столь суще-
ственным образом, что позволяет говорить 
о наличии между ними различий фунда-
ментального свойства. Воспроизводство их 
целостности и развитие обеспечиваются 
посредством содержательно отличающих-
ся идеологических, экономических, поли-
тических институтов, институтов государ-
ственного управления, а модели социаль-
ной интеграции и развития обществ при-
обретают альтернативный характер.  

Описанию различий моделей социаль-
ной интеграции древних и современных 
государств посвящена фундаментальная 
работа видного представителя новосибир-
ской экономико-социологической школы 
С. Г. Кирдиной [7]. В ней представлена 
теория институциональных матриц, или 
X-Y-теория. Работа выполнена в рамках 
институционального подхода (О. Конт, 
Э. Дюркгейм, К. Поланьи, Т. Парсонс, 
Д. Норт, О. Бессонова и др.) в целях выяв-
ления исторически устойчивых социаль-
ных отношений, стабильной составляю-
щей базовых институтов1, а также основа-
ний их устойчивости и стабильности. Ра-
бота С. Г. Кирдиной, выдержавшая уже 
третье издание, вносит дополнительные 

                                                
1 Под базовыми институтами понимаются глубин-
ные, исторически устойчивые и постоянно воспро-
изводящиеся социальные отношения, обеспечива-
ющие интегрированность разных типов обществ, 
исторические инварианты, которые позволяют об-
ществу выживать, сохранять свою целостность и раз-
виваться в данной ему материальной среде [8. –  
С. 38]. 
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краски в понимание содержательных раз-
личий между моделями организации об-
щественного бытия, их экономических, 
политических и идеологических институ-
тов. На наш взгляд, теорию институцио-
нальных матриц С. Г. Кирдиной следует 
рассматривать в одном ряду с вышеизло-
женными концепциями в качестве еще од-
ного (четвертого) фрагмента теории обще-
ственного развития, формирующейся уси-
лиями отечественных ученых. 

Все многообразие институциональных 
комплексов древних и современных госу-
дарств представлено ею как сочетание  
X-Y-институциональных матриц1. В осно-
вании «выбора без выбора» доминирую-
щей Х- либо Y-матрицы в соответствую-
щем социально-экономическом простран-
стве (государстве) располагается такое об-
щественное свойство среды, которое ха-
рактеризуется Карлом Поланьи как «соци-
альная организация присвоения окружа-
ющей энергии и мощностей» [Цит. по: 7. – 
С. 83], а у С. Г. Кирдиной находит свое во-
площение в понятии «материально-
технологическая среда»2. Именно среда 
предопределяет наиболее целесообразный 
и адекватный ей способ выживания соци-
ума, организации национального хозяй-
ства, обеспечения его устойчивости и раз-
вития на конкретной территории, а также 
содержательное наполнение экономиче-
ских, идеологических и политических ин-
ститутов. Материально-технологическая 
среда, по С. Г. Кирдиной, обладает свой-
ством либо коммунальности, либо неком-
мунальности.  

Коммунальность среды предполагает ее 
использование как единой нерасчленимой 

                                                
1 Институциональная матрица – «…устойчивая, ис-
торически сложившаяся система базовых институ-
тов, регулирующих взаимосвязанное функциониро-
вание основных общественных сфер – экономиче-
ской, политической и идеологической» [8. – С. 50]. 
2 «Материально-технологическая среда – обуслов-
ленная природными условиями общественная ин-
фраструктура и отрасли, приоритетные [необходи-
мые] для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, с присущими им технологиями и системами 
управления» [8. – С. 83]. 

системы, части которой не могут быть 
обособлены без угрозы распада всей си-
стемы; подразумевает неразрывность свя-
зей между ее элементами и ее существова-
ние как взаимосвязанного целого, состоя-
щего под общим управлением; требует со-
гласования общественных усилий для эф-
фективного ее использования. В настоящее 
время примерами нерасчленимых (комму-
нальных) комплексов материально-техно-
логической среды являются единые энер-
гетические системы, централизованные 
коммуникации связи, теплоснабжения, во-
дообеспечения и водоотведения, жилищ-
ное хозяйство городов, железнодорожные 
сети, трубопроводный транспорт и т. д.  
[7. – С. 67]. «Коммунальная среда, не под-
дающаяся расчленению, закономерно 
приводит к созданию централизованных 
систем управления, способных регулиро-
вать ее использование в общих, коллектив-
ных интересах» [7. – С. 69]. 

Некоммунальность среды означает тех-
нологическую обособленность элементов 
материальной инфраструктуры, возмож-
ность их самостоятельного функциониро-
вания и частного владения, пользования и 
распоряжения. Некоммунальная среда об-
ладает свойством дисперсности и может 
существовать как совокупность разрознен-
ных технологических объектов, быть ис-
пользована индивидуумами самостоятель-
но без кооперации с другими членами об-
щества. В качестве примеров С. Г. Кирдина 
приводит индивидуальное земледелие, ху-
торские хозяйства, фермерские участки, 
автономные системы тепло- и энергообес-
печения и т. д. [7. – С. 68–69]. 

На вопрос о том, чем определяется дол-
говременная устойчивость коммунально-
сти или некоммунальности среды, в каче-
стве ответа С. Г. Кирдина выдвигает два 
основания: уровнем хозяйственных рисков 
ведения экономической деятельности и 
уровнем однородности/неоднородности 
хозяйственного ландшафта на определен-
ной территории. Предполагается, что вы-
сокий уровень рисков и однородность 
ландшафта воспроизводят коммуналь-



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2021 ● Том 18 ● № 6 (120) 

 

50 
 

ность среды, низкий уровень рисков и не-
однородность ландшафта – ее некомму-
нальность. Таким образом, утверждается, 
что воспроизводящийся в историческом 
времени коммунальный (нерасчленимый) 
или некоммунальный (дисперсный) харак-
тер материально-технологической среды 
поддерживает стабильную устойчивость 
базовых экономических, политических, 
идеологических институтов, а также ин-
ститутов управления, которые образуют  
Х-Y-институциональные матрицы.  

Х-матрица, по С. Г. Кирдиной, домини-
рует в общественном бытии России, боль-
шинстве стран Азии и Латинской Амери-
ки; Y-матрица – в большинстве стран Ев-
ропы, Северной Америки, Австралии и 
Новой Зеландии [7. – С. 54–55]. 

Содержательное сопоставление поло-
жений Х-Y-теории С. Г. Кирдиной и кон-
цепции структурной гармонии систем 
Э. М. Сороко позволяет предположить, что 
современные общества, характеризующие-
ся некоммунальностью среды, переживают 
конвергентный, а характеризующиеся 
коммунальностью среды – дивергентный 
этап развития. На наш взгляд, не только 
данность материально-технологической 
среды, но и переживаемое историческое 
время соответствующего социума воспро-
изводят качественно различающиеся опи-
санные С. Г. Кирдиной и соответствующие 
выводам в рамках концепции структурной 
гармонии систем Э. М. Сороко следующие 
группы свойств:  

1) в обществе, характеризующемся не-
коммунальностью материально-технологи-
ческой среды и одновременно доминиро-
ванием структурного разнообразия (кон-
вергентный этап развития), индивидуаль-
ные свободы предъявляются наивысшей 
социальной ценностью. Приоритетными 
объявляются права и свободы отдельного 
человека, они доминируют над интереса-
ми общественного целого. Споры между 
сторонами общественных отношений раз-
решаются судами на основе судебных ис-
ков. Административно-территориальное 
устройство (соотношение государственно-

го целого и его частей) характеризуется 
федеративностью и регулируется в соот-
ветствии с принципом субсидиарности. 
Экономика строится на рыночном способе 
обмена товарами (господствуют силы, вы-
ступающие за частную собственность и 
свободное товарообращение). Ее целью 
выступает максимизация прибыли (в де-
нежной форме). Власть поощряет (стиму-
лирует) конкурентную составляющую об-
щественных (экономических, политиче-
ских) отношений. Радикальная формула 
способа управления, обращенная от власти 
к обществу, сводится к выражению «можно 
делать все, что не запрещено» (в общем 
случае – законом, в частном случае – су-
дебными прецедентами);  

2) в обществе, характеризующемся ком-
мунальностью материально-технологичес-
кой среды и одновременно доминирова-
нием структурного единообразия (дивер-
гентный этап), детерминантой социально-
го действия выступает коллективизм, со-
циальной ценностью является порядок, 
общественное благо. Приоритетными объ-
являются интересы общественного целого, 
они приобретают приоритет над правами 
и свободами отдельного человека. Споры 
между сторонами общественных отноше-
ний разрешаются (преимущественно) по-
средством жалоб, обращений и хождения 
по инстанциям. Административно-терри-
ториальное устройство характеризуется 
унитарностью. Отношения между госу-
дарственным целым и его частями регули-
руются в логике субординации. Экономи-
ка строится на редистрибутивном (термин 
К. Поланьи), раздаточном (термин О. Бес-
соновой [3]) способе обмена товарами (гос-
подствуют силы, выступающие за обоб-
ществление собственности и централиза-
цию товарообмена). Цель экономической 
деятельности – минимизация издержек (в 
натуральной форме). Власть поощряет 
(стимулирует) кооперативную составляю-
щую общественных (экономических, по-
литических) отношений. В управлении де-
лами общества преобладает применение 
метода дозволений (разрешений). Пара-
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дигма способа управления прямо проти-
воположна и столь же радикальна – граж-
данам и их объединениям «можно делать 
только то, что разрешено» (законом в об-
щем случае, вышестоящей инстанцией – в 
частном случае). 

Если предложенная гипотеза верна, то 
напрашиваются весьма неудобные для 
субъективного сознания, но фундамен-
тальные по последствиям выводы:  

‒ в обществе, характеризующемся не-
коммунальностью среды и переживающем 
конвергентный этап развития, регулиро-
вание его организации и функционирова-
ния, управление развитием следует осу-
ществлять в логике структурного разнооб-
разия. Содержание его базовых экономи-
ческих, политических, идеологических ин-
ститутов, институтов управления необхо-
димо наполнять первой группой свойств; 

‒ в обществе, характеризующемся 
коммунальностью среды и переживающем 
дивергентный этап развития, регулирова-
ние его организации и функционирова-
ния, управление развитием следует осу-
ществлять в логике структурного едино-
образия. Содержательное наполнение его 
базовых экономических, политических, 
идеологических институтов и институтов 
управления должно соответствовать вто-
рой группе свойств;  

‒ придание общественным институтам 
(а также их ситуативным и преходящим 
институциональным формам) свойств 
иной группы неизбежно приведет их к не-
адекватности потребностям развития и 
низкой эффективности, а как следствие – к 
застою и стагнации общества.  

Вместе с тем очевидно, что всякая мате-
риально-технологическая среда содержит 
(и воспроизводит) в своем составе как дис-
персные, так и нерасчленимые комплексы; 
всегда представляет собой их определен-
ное сочетание, но с доминированием либо 
дисперсности (некоммунальности), либо 
нерасчленимости (коммунальности). Если 
руководствоваться X-Y-теорией, то приме-
нительно к России значительны и суще-
ственны оба основания воспроизводства 

материально-технологической среды. Как 
высокий уровень хозяйственных рисков, 
так и неоднородность хозяйственного 
ландшафта, особенно в территориально-
географическом (но не только) отноше-
нии, невозможно подвергать сомнению. 
Однако если высокий уровень рисков хо-
зяйственной деятельности в ее среде вос-
производит коммунальность (в частности, 
коллективный характер ведения хозяйства, 
централизацию управления, унитарность 
государственного устройства и т. д.), то не-
однородность хозяйственного ландшафта 
в силу ее дисперсности генерирует скорее 
некоммунальность (индивидуальный ха-
рактер ведения хозяйства, децентрализа-
цию управления, федеративность государ-
ственного устройства и т. д.).  

Таким образом, первое основание (вы-
сокий уровень рисков) в соответствии с 
концепцией структурной гармонии систем 
побуждает рассматривать Россию как пе-
реживающую дивергентный этап своего 
развития и подходить к вопросу о ее раз-
витии в логике структурного единообра-
зия; второе основание (неоднородность 
ландшафта) – как переживающую конвер-
гентный этап развития и в управлении ее 
развитием заставляет руководствоваться 
противоположной логикой – логикой 
структурного разнообразия. 

Иначе говоря, применение X-Y-теории 
для (однозначного, стратегического) выбо-
ра той или иной логики в управлении оте-
чественным развитием на средне- и долго-
срочную перспективу сталкивается с опре-
деленной трудностью. Кроме того, в ее 
рамках не разработаны формальные ин-
дикаторы, адекватные математические мо-
дели и инструменты анализа, пригодные 
для количественной оценки институцио-
нального строения и параметров развития 
соответствующих государств; сами оценки 
ограничены описанием изменений инсти-
туциональных форм в условиях неизмен-
ности (воспроизводства) характеристик 
базовых институтов [7. – С. 215–242].  

Такие инструменты, как мы показали 
выше, содержатся в концепции структур-
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ной гармонии систем Э. М. Сороко, в рам-
ках которой представлены способы изме-
рения соотношения единообразие/разно-
образие, а также критерии и методы оцен-
ки национального развития (в показателях 
изменений структуры и (или) компонент-
ного состава, их направленности, соотно-
шения способности к изменениям и сопро-
тивляемости к изменениям и т. д.). Воз-
можно, дополнение теории С. Г. Кирдиной 
положениями концепции структурной 
гармонии систем Э. М. Сороко (их инте-
грация) придало бы X-Y-теории необхо-
димые завершенность и полноту. 

Признание не только необходимости, 
но и возможности таких измерений и оце-
нок в управлении национальным развити-
ем имеет следствием придание элементам 
системы государственного управления со-
ответствующих функций. Их функционал 
относится к оценке изменений структур-
ного строения и (или) компонентного со-
става управляемого объекта-системы под 
углом зрения его развития. Такой угол 
зрения в соответствии с концепцией струк-
турной гармонии систем генерирует сле-
дующие функции: 

‒ установление доминанты в процессе 
развития объекта управления за исследуе-
мый период времени, определяемой, по  
С. Г. Кирдиной, соотношением базовых 
институтов X-Y-матриц или, по Э. М. Со-
роко, соотношением количественных по-
казателей пары разнообразие/едино-
образие, а также соотношением изменчи-
вость/устойчивость в его структурном 
строении; 

‒ определение показателей структур-
ного строения и (или) компонентного со-
става объекта управления и их динамики 
за оцениваемый период времени; 

‒ определение направленности и ха-
рактера процесса структурного развития 
объекта управления за оцениваемый пери-
од времени: в сторону роста разнообразия 
или в сторону усиления единообразия; в 
сторону сближения или в сторону расхож-
дения количественных значений показате-
лей «разнообразие» и «единообразие»; 

‒ установление факта развития (застоя, 
стагнации) на определенный момент вре-
мени и определение направленности и ха-
рактера усилий субъекта управления по 
приданию объекту управления импульса к 
структурному развитию в будущих перио-
дах. 

Концепция структурной гармонии си-
стем Э. М. Сороко была использована нами 
в целях оптимизации структурного строе-
ния российской экономики, рассматрива-
емой в паре государственный сек-
тор/негосударственный сектор (n = 2) [9], а 
также в целях гармонизации структуры 
трехуровневой бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (n = 3) [8]. В настоя-
щем исследовании сделана попытка ее 
применения для оценки динамики отрас-
левого состава отечественной экономики  
(n = 20), сопряженного с доходами феде-
рального бюджета, в целях количествен-
ных измерений совокупности показателей 
ее структурного развития.  

 
Оценка экономического развития:  
алгоритмы и результаты 

Приведенный перечень функций оцен-
ки уровня, характера и направленности 
экономического развития, управления 
структурным развитием национальной 
экономики для своего решения в соответ-
ствии с концепцией структурной гармо-
нии систем Э. М. Сороко предполагает по-
следовательное выполнение ряда исследо-
вательских шагов и применение соответ-
ствующих им расчетных алгоритмов.  

На первом шаге в категориях единообра-
зие/разнообразие (гетерогенность/гомо-
генность) устанавливается факт домини-
рования одного из этих показателей в от-
раслевом строении отечественной эконо-
мики за последние десять лет – 2011–2020 гг. 
(по данным производства валовой добав-
ленной стоимости). Его установление име-
ет стратегическое значение в силу того, что 
доминирование показателей «единообра-
зие» либо «единообразие» в отраслевом 
строении национальной экономики восхо-
дит к неизменно воспроизводящимся ха-
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рактеристикам материально-технологичес-
кой среды (по С. Г. Кирдиной) и одновре-
менно к длительным дивергентному либо 
конвергентному периодам ее функциони-
рования (по Э. М. Сороко).  

Принимая во внимание доказательства 
С. Г. Кирдиной относительно доминиро-
вания свойств коммунальности матери-
ально-технологической среды России, эко-
номика которой «…характеризуется пре-
обладанием коммунальных… отраслей…»1 
[7. – С. 279], мы предполагаем, что отече-
ственная экономика одновременно пере-
живает (по Э. М. Сороко) дивергентный 
этап развития. Ее структурное развитие 
количественно описывается правой частью 
табл. 1. Гипотеза состоит в том, что вели-
чина структурного показателя «единооб-
разие» (J) в процессе функционирования 
отечественной экономики (в исследуемый 
период времени) в сравнении с величиной 
показателя «разнообразие» (H) воспроиз-
водится с большим количественным зна-
чением (J > H).  

Очевидно, что лишь непосредственное 
измерение показателей «единообразие» и 
«разнообразие» может убедительно ука-
зать на доминирование одного из них в 
строении исследуемых систем. Способ та-
кого измерения известен из работ отече-
ственного исследователя В. Б. Вяткина, вы-
полненных в рамках синергетической тео-
рии информации [4]. Алгоритм расчетов 
показателей строения системных образо-
ваний представлен им как следствие зако-
на структурной организации систем2, ко-
торый регулирует соотношение хаоса (S) 
(аналог разнообразия H) и порядка (I) 

                                                
1 К коммунальным отраслям отнесены добыча по-
лезных ископаемых; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; транспорт и связь; го-
сударственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспече-
ние; образование; здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг [8. – С. 279]. 
2 Суть закона его автором выражена следующим 
образом: «сущность… закона структурной органи-
зации дискретных систем заключается в том, что он 
направляет структурную эволюцию природных си-
стем в сторону их максимально возможного разви-
тия» [12. – С. 32]. 

(аналог единообразия J, по Э. М. Сороко) в 
строении дискретных систем.  

Если некоторая система А с числом пер-
вичных элементов m (A) делится по како-
му-либо признаку на N частей B1, B2, ..., BN 
с числом элементов в каждой части соот-
ветственно равным m (B1), m (B2), ..., m (BN), 
а сумма элементов всех частей ∑m (Bi) охва-
тывает все элементы m (A) системы А, то 
количественные выражения для расчета 
значений величин порядка (I) и хаоса (S) 
такой системы приобретают следующий 
вид [4. – С. 101]: 

I + S = log2 m (A)     (1) 

I = )(log
)(

)(
21 i

N
i

i Bm
Am

Bm
               (2)  

S = 
)(

)(
log
)(

)(
21

Am

Bm

Am

Bm iN
i

i
    

или                                                                      
S = log2 m (A) – I.                     (3) 

Обращаясь к закону структурной орга-
низации систем, по В. Б. Вяткину, для 
определения доминирующего начала в 
отраслевом строении экономики следует 
учитывать высокую чувствительность при-
веденных расчетных алгоритмов к размер-
ности количественных данных и их лога-
рифмированию. Доминирование одного 
из показателей пары I и S при расчетах со-
храняется, но их величины оказываются 
различными при использовании исходных 
данных m (Bi) и m (A), выраженных, 
например, в рублях, тысячах, миллионах 
или в миллиардах рублей. Кроме того, са-
мим автором количественные оценки 
применяются к устоявшимся (!) органиче-
ским, неорганическим и лингвистическим 
системам, элементарность первичных эле-
ментов которых задана их природой и 
фиксирована (в силу завершенности эво-
люции). А применяемые нами данные от-
раслевого состава отечественной экономи-
ки и компонентного состава федерального 
бюджета не являются ни элементарными 
(статистические данные отражаются по их 
укрупненным показателям), ни устоявши-
мися (эволюция национальной экономики 
продолжается). Поэтому алгоритмы расче-
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тов по В. Б. Вяткину в настоящей статье мы 
применяем исключительно для качествен-
ной оценки преобладающего начала (I или 
S) в строении исследуемой системы с по-
ниманием того, что для количественной 
(независимой от размерности и дробности 
исходных данных) оценки фактических 
величин J и H и их производных потребу-
ется иной подход, к которому мы обраща-

емся на втором шаге настоящего исследо-
вания. 

Для расчетов показателей I и S в отрас-
левом строении российской экономики 
использованы данные Федеральной служ-
бы государственной статистики. Расчеты 
проведены в соответствии с алгоритмами 
(1), (2), (3), а их результаты представлены в 
табл. 2 (строки а и б). 

 
Т а б л и ц а   2 

Динамика отраслевого строения российской экономики по показателю валовой добавленной 
стоимости в 2011–2020 гг.* (в основных ценах, млрд руб.) 

 

Отрасль 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВВП 60 114,0 68 103,4 72 985,7 79 030,0 83 087,4 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 241,5 106 967,5 

Чистые налоги 8 198,4 9 167,8 9 264,4 10 292,1 8 466,9 8 539,0 8 945,8 11 032,8 11 215,2 10 745,8 

Валовая  
добавленная 
стоимость 

51 915,6 58 935,7 63 721,3 68 737,9 74 620,5 77 077,1 82 897,4 92 828,8 98 026,3 96 221,7 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

1 894,0 1 992,7 2 184,9 2 655,9 3 218,1 3 287,8 3 263,8 3 525,3 3 818,6 3 958,0 

Добыча полез-
ных ископаемых 

4 943,5 5 563,4 5 910,7 6 231,5 7 275,8 7 423,1 9 028,5 12 409,6 12 674,3 9 395,8 

Обрабатываю-
щие производ-
ства 

6 895,6 7 774,2 8 070,3 8 958,5 10 288,7 10 017,3 11 308,4 13 314,9 14 191,9 14 179,4 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 
и паром; конди-
ционирование 
воздуха 

1 631,7 1 670,0 1 810,0 1 845,7 2 076,8 2 258,2 2 403,4 2 456,7 2 562,6 2 548,8 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и утили-
зации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

253,8 294,3 314,4 361,9 391,5 379,3 432,7 474,2 478,1 484,1 

Строительство 3 957,1 4 518,2 4 470,2 4 676,7 4 722,3 4 899,6 4 998,3 5 156,0 5 348,6 5 467,7 

Торговля опто-
вая и розничная; 
ремонт авто-
транспортных 
средств и мото-
циклов 

9 047,4 9 875,2 10 313,3 11 153,3 11 812,1 11 301,8 11 697,3 12 534,9 12 745,0 12 567,4 

Транспортиров-
ка и хранение 

3 060,7 3 451,0 4 109,4 4 280,6 4 986,1 5 624,7 5 816,3 6 152,6 6 705,9 6 252,2 

Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

467,3 532,2 556,3 606,7 666,4 702,7 744,7 837,2 897,0 705,0 

Деятельность в 
области инфор-
мации и связи 

1 343,9 1 591,6 1 661,4 1 729,6 1 875,6 1 953,4 2 143,6 2 309,4 2 552,9 2 677,0 

____________________ 
* Источник: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13396 
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О к о н ч а н и е   т а б л.  2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Деятельность 
финансовая и 
страховая 

1 941,1 2 458,0 2 865,6 3 086,6 2 663,2 3 398,3 3 619,0 4 036,8 4 250,7 4 673,4 

Деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом 

5 779,2 6 747,9 6 988,4 7 310,1 7 569,3 7 849,7 8 265,7 8 822,4 9 605,5 10 065,1 

Деятельность 
профессиональ-
ная, научная и 
техническая 

2 065,9 2 315,6 2 759,3 3 053,8 3 323,7 3 431,8 3 720,6 3 831,3 4 194,5 4 322,7 

Деятельность 
административ-
ная и сопут-
ствующие до-
полнительные 
услуги 

906,0 1 023,2 1 259,3 1 400,3 1 759,0 1 865,7 1 980,1 1 965,6 2 013,5 1 965,1 

Государственное 
управление и 
обеспечение 
военной безо-
пасности;  соци-
альное страхо-
вание 

3 631,8 4 555,2 5 201,3 5 533,1 5 745,7 6 140,0 6 455,2 6 924,3 7 381,7 8 012,6 

Образование 1 609,2 1 794,7 2 042,0 2 201,1 2 312,8 2 442,9 2 627,2 2 939,0 3 125,8 3 271,0 

Деятельность в 
области здраво-
охранения и 
социальных 
услуг 

1 543,4 1 687,4 1 977,8 2 308,7 2 378,5 2 449,1 2 610,6 3 092,6 3 382,6 3 791,9 

Деятельность в 
области культу-
ры, спорта, ор-
ганизации досу-
га и развлече-
ний 

387,2 449,9 512,7 584,0 669,2 688,0 777,5 900,4 984,7 910,4 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

218,4 265,2 307,8 323,8 403,1 457,4 501,0 548,9 589,5 575,9 

Деятельность 
домашних хо-
зяйств 

338,6 375,8 406,1 436,1 482,6 506,3 503,4 596,9 523,0 398,2 

а I 11,8999 12,0781 12,1588 12,2614 12,3772 12,3916 12,5052 12,6976 12,7702 12,7248 

б S 3,7640 3,7687 3,8007 3,8074 3,8101 3,8424 3,8339 3,8047 3,8107 3,8293 

 
Соотношение показателей I и S (строки 

а и б табл. 2) позволяет зафиксировать 
преобладание порядка I (в сравнении с ха-
осом S), доминирование коммунальности в 
отраслевом строении отечественной эко-
номики (по С. Г. Кирдиной) и одновре-
менно дивергентный характер ее функци-
онирования (по Э. М. Сороко) в течение 
всего периода исследования. Такая фикса-
ция представляется достаточной для при-
знания того, что удельный вес единообра-
зия отраслевой структуры российской эко-
номики характеризуется величиной J, а 

удельный вес разнообразия – величиной H, 
а их соотношения описываются правой ча-
стью табл. 1.  

На втором шаге с учетом результатов 
расчетов на первом шаге (I > S) и призна-
ния того, что J > H, определяются струк-
турные показатели отраслевого строения 
российской экономики и их динамика за 
2011–2020 гг. Это показатели, которые 
сформированы в рамках концепции 
структурной гармонии систем Э. М. Соро-
ко и указаны в табл. 1 (правая часть) в ка-
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честве инструментов исследования струк-
турного строения систем.  

Нетрудно видеть, что в силу жесткой 
взаимосвязи между структурными показа-
телями (H, J, φ, D, U) и с учетом J + H = 1 на 
практике достаточно получить лишь вели-
чину одного из них. В частности, если из-
вестна фактическая (эмпирическая) вели-
чина отношения единообразие/разно-
образие (J / H = φ), то выражения для 
установления эмпирических значений 
удельных весов разнообразия (H) и едино-
образия (J) исследуемой системы приобре-
тают следующий вид:  

H = 1 / (1 + φ),                 (4) 
              J = 1 – H.                       (5) 

Универсальный способ определения 
эмпирической величины (φ) установлен в 
рамках модульной теории социума, разра-
батываемой (с 1989 г.) группой исследова-
телей в Институте социологии РАН под 
руководством А. А. Давыдова [6; 11; 12].  
В соответствии с этой теорией [6. – С. 113–
114] функциональные части социальных 
модулей признаются компонентами (чле-
нами) убывающей последовательности, 
для которой установлены два очевидных 
требования: в отношении величин членов 
(частей) последовательности (хi) должно 
выполняться неравенство хi > хi+1, а их сум-
ма должна охватывать весь модуль и со-
ставлять величину m (A): 

m (A) =


n

i

ix
1

.               (6) 

Структурное строение социального мо-
дуля, состоящего из n частей (с последова-
тельно уменьшающимися размерами xi), 
характеризуется средней пропорцией (pr) 
между членами (частями) убывающей по-
следовательности xi, величина которой 
рассчитывается в соответствии с алгорит-
мом 

pr = 


 

1

1 11

1 n

i i

i

x

x

n
.                  (7) 

Средняя пропорция (pr) в выражении 
(7) указывает на соотношение убывающих 
размеров (масштабов) смежных компонен-
тов (частей) социального модуля и имеет 

смысл усредненной величины шага (q) 
между ними (между xi). Строгое доказа-
тельство их совпадения не только по смыс-
лу, но и по величине (т. е. равенство pr = q) 
представлено А. Н. Чураковым для убыва-
ющих последовательностей, описываемых 
геометрической прогрессией со знамена-
телем (q) [11. – С. 132; 12. – С. 183]. 

С учетом того, что гармоничность по-
следовательности задается геометрической 
прогрессией со знаменателем q = pr, в каче-
стве которого принимаются коды скрытой 
гармонии (коэффициенты φ табл. 1)  
Э. М. Сороко, приобретаем способ эмпири-
ческого определения фактической величи-
ны коэффициента (φ) исследуемой системы 
(φ = q = pr). Он сводится к установлению 
средней пропорции (pr) между членами 
убывающей последовательности (частями 
xi), величина которой рассчитывается в со-
ответствии с алгоритмом (7). При извест-
ной величине pr = φ эмпирические вели-
чины удельных весов показателей «разно-
образие» (H) и «единообразие» системы (J) 
определяются посредством алгоритмов (4) 
и (5). Расчет величин D = H · J и U = 1 / φ 
также не вызывает затруднений. 

Результаты расчетов показателей отрас-
левой структуры российской экономики, 
выполненные в соответствии с алгоритма-
ми (4), (5), (7) на основе данных табл. 2, и 
их динамика за 2011–2020 гг. представлены 
в табл. 3. 

Анализ полученных результатов позво-
ляет зафиксировать следующие эффекты. 

Первый. Структурные показатели  
(табл. 3) отраслевого строения российской 
экономики в течение десяти лет от года к 
году показывают незначительно изменя-
ющееся постоянство своих количественных 
величин. Иначе говоря, ни стихийные 
(рыночные) процессы взаимодействия от-
раслей, ни слабо прогнозируемый харак-
тер внешних воздействий, ни целенаправ-
ленные управленческие усилия в области 
структурных трансформаций отечествен-
ной экономики в исследуемом периоде не 
привели к сколь-либо существенным из-
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менениям ее структурных характеристик 
(показателей). 

Второй. Показатели способности рос-
сийской экономики к изменениям (φ) за 
2011–2020 гг. (строка 1 табл. 3) в течение 
всего исследуемого периода (и ранее [6]) 
демонстрируют значения, располагающи-
еся в пространстве между рангами кратно-
сти s = 0 и s = 1 табл. 1. Отношения показа-

телей ее структурного разнообразия и 
структурного единообразия характеризу-
ются величинами φ меньше чем 1,6180…, 
но больше чем 1,0000. Это означает, что 
отраслевая структура отечественной эко-
номики устойчиво располагается в зоне 
структурной дисгармонии и тяготеет к ве-
личине коэффициента k = 1,2720… (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а   3  

Структурные показатели отраслевого строения российской экономики в 2011–2020 гг.  
(по данным производства добавленной стоимости) 

 

№ 
стро-

ки 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 pr = q = φ 1,2319 1,2253 1,2246 1,2261 1,2295 1,2294 1,2203 1,2175 1,2133 1,2232 

2 H = 1 / (1 + φ) 0,4481 0,4494 0,4495 0,4492 0,4485 0,4485 0,4504 0,4510 0,4518 0,4498 

3 J = 1 – H 0,5519 0,5506 0,5505 0,5508 0,5515 0,5515 0,5496 0,5490 0,5482 0,5502 

4 D = H · J 0,2473 0,2474 0,2475 0,2474 0,2474 0,2474 0,2475 0,2476 0,2477 0,2475 

5 U = 1 / φ 0,8118 0,8161 0,8166 0,8156 0,8134 0,8134 0,8195 0,8214 0,8243 0,8175 

 
Третий. Незначительные изменения ве-

личины показателя φ тем не менее демон-
стрируют тенденцию снижения потенциа-
ла экономики (ее способности) к измене-
ниям (показатель структурной изменчиво-
сти φ снижается), а изменения величины 
показателя U (строка 5 табл. 3) – тенден-
цию роста способности экономики к со-
противлению изменениям (показатель 
структурной жесткости U возрастает).  

На третьем шаге с учетом того, что опи-
сываемые структурные эффекты есть след-

ствие соотношения показателей удельных 
весов «единообразие» (J) и «разнообразие 
(H) в отраслевом строении российской 
экономики, оценке на основе данных  
табл. 3 (строки 2 и 3) подлежат их количе-
ственные величины, направленность и ха-
рактер изменений за оцениваемый период 
времени. Динамика показателей J и H от-
раслевой структуры российской экономи-
ки в 2011–2020 гг. для большей наглядно-
сти отображена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3.  Направленность и характер изменений показателей J и H отраслевой структуры  
отечественной экономики в 2011–2020 гг. 
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Данные строк 2, 3 и 4 табл. 3 и рис. 1 
наглядно демонстрируют следующие эф-
фекты. 

Во-первых, российская экономика в те-
чение 2011–2020 гг. (и ранее1) функциони-
ровала на доминанте структурного едино-
образия J. Его доминирование воспроизво-
дится в течение всего периода исследова-
ния (J = 0,55…) > (H = 0,45…). 

Во-вторых, диапазон изменений вели-
чины показателя «разнообразие» (H) от-
раслевой структуры отечественной эконо-
мики ограничен в исследуемом периоде 
значениями от 0,4481 в 2011 г. до 0,4498 в 
2020 г., а величины показателя «единооб-
разие» (J) – соответственно от 0,5519 до 
0,5502. Это означает, что их величины в ис-
следуемом периоде устойчиво располага-
ются в диапазоне между рангом кратности 
s = 0 и s = 1 табл. 1 (в состоянии дисгармо-
нии). 

В-третьих, структурные изменения, 
пусть и незначительные, сопровождались 
некоторым ростом показателя H и сниже-
нием показателя J (эффект сообщающихся 
сосудов). Пунктирные линии рис. 1 отчет-
ливо демонстрируют направленность из-
менений дуальных характеристик отрас-
левого строения отечественной экономи-
ки: некоторый рост удельного веса «разно-
образие» (строка 2 табл. 3) и снижение 
удельного веса «единообразие» (строка 3 
табл. 3) в ее структурном строении.  

В-четвертых, процесс изменений вели-
чин удельных весов J и H в отраслевом 
строении отечественной экономики 
направлен в сторону сближения их значе-
ний. Это потенциально указывает на рост 
способности экономики к развитию, изме-
ряемой произведением J · H = D. Но в силу 
незначительности такого сближения раз-
личия величины D в исследуемый период 
улавливаются лишь в четвертом знаке по-
сле запятой (строка 4 табл. 3). Это означает 
практическое отсутствие роста показателя 
структурного потенциала развития отече-

                                                
1 В 2002 г. J = 0,5891; H = 0,4109. В 2005 г. J = 0,5871;  
H = 0,4129. 

ственной экономики (показателя способ-
ности к развитию). 

Совокупность структурных эффектов, 
представленных на втором и третьем ша-
гах, приводит к выводу, что управляющие 
воздействия, отразившиеся как изменения 
(незначительные) отраслевой структуры 
российской экономики в 2011–2020 гг., 
осуществлялись в логике структурного 
разнообразия, но имели следствием сни-
жение способности экономики к измене-
ниям (величина φ падает) и рост ее спо-
собности к сопротивлению изменениям 
(величина U = 1 / φ возрастает). А динами-
ка интегрального показателя (структур-
ный потенциал развития D) характеризу-
ется практически неизменным постоян-
ством своих количественных величин. От-
сюда следует, что к началу периода иссле-
дования отраслевая структура отечествен-
ной экономики приобрела и в течение по-
следующих десяти лет сохраняла характе-
ристики, по меньшей мере не способству-
ющие экономическому росту.  

Если справедливы положения  
X-Y-теории С. Г. Кирдиной относительно 
преобладания свойств коммунальности в 
характеристике российской материально-
технологической среды, а также наши 
оценки относительно сохраняющегося по-
стоянства соотношения показателей J и H в 
отраслевом строении отечественной эко-
номики, то такой вывод не выглядит ни 
неожиданным, ни удивительным. В их ос-
новании располагается неутешительный 
диагноз: структурные параметры отрасле-
вого строения российской экономики про-
должительное время сохраняют постоян-
ство и удерживаются в зоне дисгармонии 
(в ситуации межотраслевого дисбаланса). 
Поэтому неудивительно, что величина 
среднегодового индекса физического объ-
ема валовой добавленной стоимости за 
2011–2019 гг. (т. е. без учета существенного 
падения в 2020 г.) составила лишь 1,73%. 

Для российской экономики, располага-
ющейся в материально-технологической 
среде с преобладанием свойств комму-
нальности, одновременно переживающей 
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дивергентный этап своего развития, акту-
альная парадигма развития в логике 
структурного единообразия предстает бо-
лее предпочтительной и адекватной в 
процессах управления ее структурными 
трансформациями. Однако с учетом того, 
что в отечественной материально-техно-
логической среде воспроизводство свойств 
коммунальности (нерасчленимости) эко-
номических комплексов и ландшафта 
лишь преобладает (для деятельности в 
рамках комплексов и экономического 
ландшафта, характеризующихся свой-
ством некоммунальности, сохраняется и 
воспроизводится обширное пространство), 
в управлении структурным развитием 
отечественной экономики необходимо со-
четание обеих логик. Следует обеспечи-
вать адекватность логики государственно-
го управления характеру отечественной 
материально-технологической среды: в от-
ношении преимущественно коммуналь-
ных отраслей следует руководствоваться 
преимущественно логикой структурного 
единообразия, а преимущественно неком-
мунальных отраслей – преимущественно 
логикой структурного разнообразия. 

На четвертом шаге  в целях определения 
актуальной направленности управленче-
ских воздействий для вывода отраслевой 
структуры отечественной экономики из 
состояния дисгармонии и придания ей 
импульса к развитию отношение струк-
турных показателей отраслевого строения 
J / H на первом этапе структурных транс-
формаций следует привести к значению 
√φ = k = q = √1,6180… = 1,2719…, а в после-
дующих периодах – к значению  
φ = 1,6180… Речь идет о целевом сдвиге по-
казателей отраслевого строения россий-
ской экономики от фактических значений 
2020 г. (строка 1 табл. 3) к теоретическим 
значениям, отраженным в правой части 
табл. 1 строкой k в среднесрочной и стро-
кой s = 1 в долгосрочной перспективе. 

Теоретическое решение задачи состоит 
в отражении последовательности (убыва-
ющей либо возрастающей) величин отрас-
левых компонентов как геометрической 

прогрессии, в качестве знаменателя кото-
рой задается величина q = k = 1,2720… 
(первый этап структурных трансформа-
ций) или q = φ1 = 1,6180… (второй этап 
структурных трансформаций1). 

Известно, что xi-й член геометрической 
прогрессии определяется произведением 

x1 ∙ qn-1 = xi,              (8) 
а сумма элементов всех ее n членов – дро-
бью 

x1 ∙ (qn – 1) / (q – 1) = m (A),     (9) 
где x1 – первый член геометрической про-
грессии;  

n – количество членов прогрессии; 
q – знаменатель прогрессии.  
В практике расчетов при известной ве-

личине суммы значений компонентов  
m (A) и заданном значении знаменателя 
геометрической прогрессии q достаточно в 
соответствии с алгоритмом (9) вычислить 
величину наименьшего компонента (x1). 
Значение второго компонента определяет-
ся произведением величины наименьшего 
компонента на знаменатель геометриче-
ской прогрессии, третьего компонента – 
произведением величины второго компо-
нента на знаменатель геометрической про-
грессии и т. д. В результате расчетов воз-
никает гармоничный (оптимизированный) 
ряд величин отраслевых компонентов рос-
сийской экономики. Сопоставление эмпи-
рического и оптимизированного рядов, 
отражающих фактическое и расчетное 
(прогнозное) состояние отраслевого строе-
ния отечественной экономики, представ-
ляет собой способ, посредством которого 
можно определять направленность струк-
турных сдвигов на средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Результаты расчетов по реконструкции 
отраслевой структуры российской эконо-
мики по фактическим данным производ-
ства валовой добавленной стоимости в  
2020 г. и возможные варианты ее ретро-

                                                
1 Второй этап структурных трансформаций в отрас-
левом строении отечественной экономики в насто-
ящей статье не рассматривается в силу его возмож-
ной востребованности лишь в отдаленной перспек-
тиве. 
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спективной оптимизации отражены в  
табл. 4. Они представлены без указания 
наименований отраслей в силу того, что 
соответствующее место в последовательно-
сти (рейтинге) отраслей после оптимиза-
ции может занять другая (как уже суще-
ствующая, так и вновь формирующаяся, 
ранее отсутствующая, не отражаемая ста-
тистикой) отрасль экономики, что будет 

проявляться как результат структурных 
сдвигов (например, в силу изменения 
направлений и приоритетов научно-
технического прогресса, конъюнктуры от-
раслевых рынков, но прежде всего – их 
учета при определении, установлении и 
целевой реализации отраслевых приори-
тетов государственной структурной эко-
номической политики). 

 
Т а б л и ц а   4  

Показатели фактических, оптимизированных и проектных величин отраслей российской 
экономики по данным валовой добавленной стоимости в 2020 г. и в среднесрочном периоде* 

(в млрд руб. в убывающей последовательности) 
 

Номер  
отрасли  

Факт 2020 г., 
pr = q = 1,2232 

Оптимум 2020 г., 
q = k = 1,2720 

Вариант 1,  
q = k = 1,2720 

Вариант 2, 
q = k = 1,2720 

1 2 3 4 5 

1 14 179,4 20 745,6 38 490,7 44 145,5 

2 12 567,4 16 309,1 30 260,0 34 705,6 

3 10 065,1 12 821,5 23 789,3 27 284,2 

4 9 395,8 10 079,6 18 702,3 21 449,9 

5 8 012,6 7 924,1 14 703,1 16 863,1 

6 6 252,2 6 229,5 11 559,0 13 257,2 

7 5 467,7 4 897,4 9 087,3 10 422,3 

8 4 673,4 3 850,1 7 144,1 8 193,6 

9 4 322,7 3 026,7 5 616,4 6 441,5 

10 3 958,0 2 379,5 4 415,4 5 064,1 

11 3 791,9 1 870,6 3 471,2 3 981,2 

12 3 271,0 1 470,6 2 729,0 3 129,9 

13 2 677,0 1 156,1 2 145,4 2 460,6 

14 2 548,8 908,9 1 686,6 1 934,4 

15 1 965,1 714,5 1 326,0 1 520,8 

16 910,4 561,7 1 042,4 1 195,6 

17 705,0 441,6 819,5 939,9 

18 575,9 347,2 644,3 738,9 

19 484,1 272,9 506,5 580,9 

20 398,2 214,6 398,2 456,7 

m (A) 96 221,7 96 221,7 178 536,9 204 765,9 
____________________ 
* Источник: колонка 2 – данные табл. 2 за 2020 г., колонки 3–5 – расчеты авторов.  

 
Колонка 2 табл. 4 повторяет в убываю-

щей последовательности фактические ве-
личины отраслей российской экономики, 
отраженные в табл. 2 за 2020 г. Средняя 
пропорция между членами последова-
тельности составляет величину pr = 1,2232 
(строка 1 табл. 3 за 2020 г.). Данные колон-
ки 3 табл. 4 – это оптимизированный (ре-
конструированный) в соответствии с кри-
терием q = k = 1,2720… ряд величин отрас-
лей российской экономики с учетом их 
суммарной величины в 2020 г.  

Эффекты процесса реконструкции при 
сопоставлении данных в столбцах 2 и 3 
табл. 4 проявляются следующим образом. 
В силу заданности более высокого значе-
ния показателя структурной изменчивости 
k имеет место снижение показателя ее со-
противляемости изменениям (U = 1 / k) – c 
величины 0,8175 (строка 5 табл. 3 в 2020 г.) 
до 0,7862 (строка k правой части табл. 1). 
Существенно возрастают (в сравнении с 
фактическими значениями) показатели 
масштабов лидеров и, соответственно, 
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столь же существенно падают показатели 
масштабов аутсайдеров рейтинга отрас-
лей. Возрастает гетерогенность (снижается 
гомогенность) отраслевого строения эко-
номики – размер доминирующей отрасли 
возрастает с 14,7 до 21,6% от величины ва-
ловой добавленной стоимости m (A) по 
экономике в целом. Экономика приобре-
тает мощные лидирующие отрасли, они 
выступают доминантой и движущей силой 
развития, придают импульс ее развитию.  

Данные колонки 4 табл. 4 получены с 
учетом дополнительного условия оптими-
зации компонентного состава отраслей, а 
именно на основе фиксации достигнутой в 
2020 г. величины масштаба отрасли с 
наименьшим значением, равной 398,2 млрд 
рублей (колонка 4, строка 20 табл. 4). Они 
демонстрируют потенциальный рост ве-
личины валовой добавленной стоимости 
по экономике (более 85%), которой она 
могла бы достичь в случае целевой опти-
мизации ее структурного строения в 
предшествующий период. 

Данные колонки 5 табл. 4 отражают ту 
же структуру экономики, но в будущем 
периоде с учетом среднегодового прироста 
масштаба отрасли с наименьшим значени-
ем валовой добавленной стоимости за по-
следние десять лет и достижения величи-
ны 456,7 млрд рублей. Производство вало-
вой добавленной стоимости в случае гар-
монизации структурного строения эконо-
мики с учетом описываемых условий по-
тенциально могло бы достичь величины 
204 765,9 млрд рублей – более чем дву-
кратного роста в сравнении с фактической 
ее величиной в 2020 г. 

Смысл оптимизации состоит в приведе-
нии показателей отраслевого строения 
российской экономики к значениям, соот-
ветствующим гармоничному сочетанию 
единообразия и разнообразия, гомогенно-
сти и гетерогенности, изменчивости и 
устойчивости. Гармонизация отраслевой 
структуры означает, что каждая отрасль 
экономики будет лучшим образом обеспе-
чивать свои потребности и потребности 
всех иных отраслей (удовлетворять плате-

жеспособный спрос), а экономика в целом 
позволит «…наиболее близко к принятым 
социальным нормам удовлетворять по-
требности социально-профессиональных 
групп, а обществу… гармонично разви-
ваться» [14. – С. 18]. Во всех случаях, когда 
предложение товаров и услуг со стороны 
отраслей-лидеров не удовлетворяется пла-
тежеспособным спросом со стороны наци-
ональной экономики, они приобретают 
экспортный потенциал и реализуют избы-
ток своих продуктов за пределами страны. 

  
Оценка потенциала ускоренного  
развития отечественной экономики  

Предлагаемые оценки потенциала 
ускоренного развития отечественной эко-
номики касаются исключительно ее струк-
турного аспекта. Они выполнены путем 
сопряжения доходов федерального бюд-
жета с фактическими объемами производ-
ства валовой добавленной стоимости в  
2011 и 2020 гг. и их сопоставления с про-
гнозными данными на среднесрочный 
(2023 г.) и долгосрочный (2030 и 2036 гг.) 
периоды с учетом того, что доходы феде-
рального бюджета соотносятся с потенци-
алом отечественной экономики и могут 
быть спрогнозированы на основе их со-
пряжения с учетом налоговой нагрузки. 
Традиционно такое сопряжение осуществ-
ляется посредством нормативного уста-
новления доли доходов бюджета в ВВП.  

В качестве исходных данных для оценки 
структурного развития отечественной 
экономики, соотношения прогнозируемых 
доходов федерального бюджета и объемов 
производства валовой добавленной стои-
мости на 2023 г. используем прогнозные 
значения ВВП, величины доходов феде-
рального бюджета и ее доли в ВВП, утвер-
жденные Федеральным законом от 8 де-
кабря 2020 г. № 385-ФЗ, а на 2030 и  
2036 гг. – данные документов стратегиче-
ского планирования: одобренную прави-
тельством Российской Федерации в составе 
Прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2036 года отраслевую структуру компо-
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нентов производства ВВП (включая долю 
чистых налогов на продукты и импорт); 
утвержденные правительством Российской 
Федерации в составе Бюджетного прогноза 
Российской Федерации на период до  
2036 года показатели доходов федерально-
го бюджета (включая их долю в ВВП). 

Исходные данные, показатели отрасле-
вого строения (фактические, прогнозные и 
оптимальные) и результаты расчетов оп-
тимальных макроэкономических показа-
телей приведены в табл. 5. Порядок расче-

тов представлен в самой таблице и в до-
полнительных комментариях не нуждает-
ся (с учетом его демонстрации посред-
ством табл. 4). Укажем лишь, что данные 
строк 1, 3, 5, 6 в колонках 4, 6, 8 и 10 полу-
чены как результат оптимизации отрасле-
вого строения экономики и рассчитаны с 
учетом масштаба отрасли с наименьшим 
значением (фактической или прогнозной) 
величин валовой добавленной стоимости 
(ВДС) за соответствующие годы (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а   5  

Показатели доходов федерального бюджета, сопряженные с объемами валовой добавленной 
стоимости российской экономики до и после оптимизации ее отраслевого строения  

в соответствии с критерием k = 1,2720…* 
 

Показатель 

2011 2020 2023 2030 2036 

Факт Факт 
Опти-
мум, 

k = 1,2720 

Прогноз, 
ФЗ 

№ 385-ФЗ 

Опти-
мум, 

k = 1,2720 

Прогноз, 
Распо-

ряжение 
№ 558-р 

Опти-
мум, 

k = 1,2720 

Про-
гноз 

Опти-
мум, 

k = 1,2720 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макроэкономические показатели 

1. Доходы феде-
рального бюджета,  
млрд руб. 

11 367,7 18 719,1 34 734,8 22 262,7 44 378,6 32 481,0 63 863,2 45 890,0 67 916,1 

В % от ВВП 18,9 17,5 17,5 16,8 16,8 15 15 14,2 14,2 

2. ВВП, млрд руб. 60 114,0 106 967,5 198 484,6 132 822,0 264 158,1 216 540,0 425 754,6 323 169,0 478 282,3 

3. Чистые налоги,  
% от ВВП 

13,6 10,05 10,05 9,8 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 

4. Чистые налоги, 
млрд руб.  
(5 = 3 ∙ 4 / 100) 

8 198,4 10 745,8 19 947,7 13 016,6 15 887,5 20 787,8 37 292,4 31 024,23 45 915,1 

5. Валовая добав-
ленная стоимость 
(ВДС), млрд руб.  
(6 = 3 – 5) 

51 915,6 96 221,7 178 536,9 119 805,4 238 270,6 195 752,2 388 462,2 292 144,8 432 367,2 

6. Величина отрас-
ли с наименьшим 
значением ВДС,  
млрд руб. 

218,4 398,2 398,2 531,3 531,3 866,2 866,2 964,1 964,1 

Показатели отраслевого строения 

pr; k 1,2319 1,2232 1,2720… 1,2275 1,2720… 1,2242 1,2720… 1,2466 1,2720… 

H = 1 / (1 + k) 0,4481 0,4498 0,4402… 0,4489 0,4402 0,4496 0,4402 0,4451 0,4402 

J = 1 – H 0,5519 0,5502 0,5598… 0,5511 0,5598 0,5504 0,5598 0,5549 0,5598 

D = H ∙ J 0,2473 0,2475 0,2464… 0,2474 0,2464 0,2475 0,2464 0,2470 0,2464 

U = 1 / k 0,8118 0,8175 0,7862… 0,8147 0,7862 0,8168 0,7862 0,8022 0,7862 

____________________  
* Источники: материалы Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета; Федеральный закон от 8 де-
кабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Прогноз социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года; Бюджетный прогноз Российской Федерации 
на период до 2036 года. 
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Характер и направленность изменений 
отраслевого строения российской эконо-
мики в 2011–2020 гг. отражены в табл. 5 в 
колонках 3 и 4 и в отраслевом устройстве 
российской экономики фиксируют: 1) до-
минирование гетерогенности – преобла-
дание показателя «единообразие» (J > H) в 
течение всего периода исследования;  
2) снижение показателя способности к из-
менениям (pr) и, соответственно, рост спо-
собности к сопротивлению изменениям 
(U); 3) неизменное постоянство показателя 
способности к развитию (D); 4) нереализо-
ванную потребность в оптимизации в со-
ответствии с критерием k = 1,2720... 

В случае оптимизации отраслевого 
строения отечественной экономики в те-
чение предшествующего периода (в соот-
ветствии с указанным критерием) доходы 
федерального бюджета, сопряженные с 
объемом производства валовой добавлен-
ной стоимости, в 2020 г. могли бы приоб-
рести величину 34 734,8 млрд рублей. По-
скольку оптимизация требовала некоторо-
го роста единообразия в отраслевом строе-
нии экономики (значение показателя J 
должно было возрасти с 0,5502 до 0,5598), а 
управление ее структурными трансфор-
мациями (принципиально) продолжалось 
в логике структурного разнообразия, фак-
тическая величина доходов федерального 
бюджета составила 18 719,1 млрд рублей. 

Прогнозные макроэкономические пока-
затели, установленные Федеральным зако-
ном № 385-ФЗ на 2023 г., в своей структур-
ной основе предполагают (в сравнении с 
фактическими показателями 2020 г.) неко-
торый прирост показателя «единообразие» 
(J) и, соответственно, снижение показателя 
«разнообразие» (H) в отраслевом строении 
экономики. Но структурные трансформа-
ции отраслевого строения на 2021–2023 гг. 
не предусматривают достижения характе-
ристик, соответствующих критерию опти-
мизации k = 1,2720, и амбициозных задач 
по структурному развитию отечественной 
экономики не предполагают.  

Такие задачи могли бы приобрести ха-
рактер (по меньшей мере) подготовки к 

ускоренному развитию, но лишь при усло-
вии снижения показателя способности 
экономики к сопротивлению изменениям 
(U) в 2023 г. до значения 0,7862 против его 
значения 0,8175 в 2020 г.  

В случае оптимизации отраслевого 
строения экономики производство валовой 
добавленной стоимости могло бы достичь 
величины 238 270,6 млрд рублей (против 
прогнозируемых 119 805,4 млрд рублей), а 
доходы федерального бюджета –  
44 378,6 млрд рублей (против прогнозиру-
емых 22 262,7 млрд рублей). 

Организация рывка в отечественном 
развитии как задача государственного 
управления не обнаруживается и в анали-
зируемых документах стратегического 
планирования на период до 2036 г. Струк-
турные показатели отраслевого строения 
отечественной экономики на 2030 г. пред-
стают как удаляющиеся не только от оп-
тимальных значений, рассчитанных в со-
ответствии критерием k = 1,2720…, но и от 
планируемых на 2023 г. Лишь сопряжен-
ные данные доходов федерального бюдже-
та и валовой добавленной стоимости по 
прогнозируемым итогам 2036 г. указывают 
на устремленность трансформаций отрас-
левого строения отечественной экономики 
к достижению оптимальных показателей, 
но также не достигают их.  

Соотношение структурных показателей, 
характеризующих способность к измене-
ниям (pr = 1,2466 < k = 1,2720) и способность 
к сопротивлению изменениям (U = 0,8022 > 
U = 0,7862), в 2036 г. остается несбаланси-
рованным и достижение оптимизирован-
ных величин доходов федерального бюд-
жета и валовой добавленной стоимости не 
обеспечивает. 

 
Вместо заключения 

В статье Ю. Громыко и Ю. Крупнова 
указаны два вектора, движение по кото-
рым позволит в отечественном развитии 
сделать рывок реальностью: субъектива-
ция регионов во внутренних российских 
землях и субъективация российского госу-
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дарства как миропреобразователя плане-
тарного целого [5. – С. 3].  

Признавая необходимость движения по 

обоим направлениям, одновременно пола-

гаем, что результаты настоящего исследо-

вания позволяют предъявить третий век-

тор отечественного развития – укрепление 

мощи российского государства как целост-

ности и обеспечение его ускоренного эко-

номического развития (экономического 

рывка), рассматриваемый нами как усло-

вие успешного движения по двум первым 

векторам с пониманием того, что движе-

ние по каждому из векторов предполагает 

их сбалансированность и синхронность.  

Несбалансированность усилий по пер-

вому и третьему векторам может обер-

нуться либо характерным для российской 

государственности подавлением самостоя-

тельности и инициативности регионов, 

либо их суверенизацией (в пределе). Ранее 

мы отмечали, что оптимальные значения 

удельных весов доходов (федерального, 

региональных и местных) уровней отече-

ственной бюджетной системы (в соответ-

ствии с критерием φ1 = 1,6180…) определя-

ются соотношением 100 = 50,0 + 30,9 + 19,1 

[8]. Но по итогам 2018 г. соотношение ис-

полнения бюджетов по доходам составило 

100 = 56,24 + 31,47 + 12,29, т. е. имел место 

существенный перекос в пользу федераль-

ного и региональных бюджетов, а его след-

ствием – подавление самостоятельности и 

инициативности муниципалитетов по 

стимулированию местного развития. 

Асинхронность движения по второму и 

третьему векторам может вызывать либо 

недопустимую нагрузку на государство и 

общество, либо чрезмерную их закрытость 

от внешнего мира.  

Заметим также, что поля предметной 

деятельности в рамках (внутри) каждого из 

указанных векторов неизбежно содержат 

конкурентные области, требующие син-

хронности преобразований в процессе 

движения и сбалансированности послед-

ствий такого движения.  

Результаты исследования показали, что 

отечественная экономика, предполагаю-

щая ускоренное развитие, нуждается в оп-

тимизации (сбалансированности) отрасле-

вого строения. Но как в практике управле-

ния в 2011–2020 гг., в решениях, содержа-

щихся в Федеральном законе № 385-ФЗ на 

2023 г., так и в документах стратегического 

планирования на период до 2036 г. эта ме-

ра не рассматривается в качестве резерва 

экономического роста. Развитие россий-

ской экономики приобрело и воспроизво-

дит инерционный характер.  

Между тем некоторое снижение гомо-

генности (и соответствующий рост гетеро-

генности) в отраслевом строении отече-

ственной экономики в соответствии с кри-

терием k = 1,2720 позволяет сформулиро-

вать достаточно амбициозные задачи по 

обеспечению отечественного развития: к 

2036 г. добиться роста валовой добавлен-

ной стоимости в 4,5 раза (против 3 раз по 

прогнозу социально-экономического раз-

вития), доходов федерального бюджета –  

в 3,6 раза (против 2,4 раза по бюджетному 

прогнозу) в сравнении с результатами  

2020 г.  

Вместе с тем достижение и этих резуль-

татов следует оценивать не как рывок в 

развитии, а лишь как подготовку к нему. 

Рывок – это не одномоментный и однора-

зовый управленческий акт, а продолжаю-

щийся и долгосрочный процесс. В данной 

статье мы рассматриваем его как процесс 

ускоренного движения в направлении до-

стижения наилучшего соотношения пока-

зателей разнообразия и единообразия, го-

могенности и гетерогенности, изменчиво-

сти и устойчивости в отраслевом строении 

экономики (например, не к 2036, а к  

2030 г.). Это наилучшее соотношение с 

древнейших времен характеризуется как 

золотая пропорция, как золотой инвари-

ант с количественной величиной  

φ1 = 1,6180…  

Простой пересчет макроэкономических 

показателей с учетом золотой пропорции в 
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качестве критерия оптимизации приводит 

к возможным прогнозируемым результа-

там, в десятки раз превышающим прогно-

зируемые данные на 2036 г. Процесс их до-

стижения (например, к 2036 г.) уже можно 

характеризовать как рывок в развитии оте-

чественной экономики. Оптимизация 

масштабов отраслей на предлагаемых 

условиях гармонизации может быть при-

знана стратегическим резервом экономи-

ческого роста и макроэкономическим 

условием подготовки рывка в развитии 

российской экономики. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ESG-ПОВЕСТКИ: ОБЗОР В РОССИИ И В МИРЕ 

 
Е. В. Жукова 

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

 
В статье рассматривается последовательная реализация концепции устойчивого развития на международ-
ном и российском рынке начиная с момента официального формулирования концепции в докладе «Наше 
общее будущее», представленном ООН в 1987 г., и до последних актуальных тенденций национальной эко-
номики Российской Федерации. Автор приводит содержание ключевых аспектов и понятий ESG-подхода к 
управлению, проводит анализ их возникновения, оценивает степень научной разработанности и практиче-
ского использования в России. На основе анализа текущих трендов в данной области сделан вывод о важно-
сти внедрения концепции управления с позиций ESG на всех уровнях экономики. Научное обобщение 
практического опыта позволило сделать вывод, что международные тренды по устойчивому развитию будут 
задавать общее направление ESG-подхода к управлению социально-экономическим развитием в России на 
всех уровнях – от федерального до корпоративного. Выделены основные регуляторные тренды в части угле-
родного регулирования, развития инструментов зеленого и ответственного финансирования, обязательств 
по раскрытию информации ESG и управления рисками. В статье приведены последние инициативы круп-
ных государственных, публичных и финансовых компаний в области выпуска зеленых облигаций, а также 
актуальные направления деятельности государственного регулятора в сфере ESG.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG-факторы, ESG-риски, ответственное инвестирование, стратегия 
социально-экономического развития. 
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The article studies successive implementation of the concept of sustainable development on the international and 
Russian market starting with the official formulating the concept in the report ‘Our Common Future’, which was 
presented by the UN in 1987 and till the latest trends of national economy of the Russian Federation. The author 
provides the gist of key aspects and notions of ESG-approach to management, analyzes their rise and assesses the 
degree of their academic elaboration and practical use in Russia. On the basis of the current trend analysis a 
conclusion was drawn about the importance of introducing the concept of management from ESG-standpoint on all 
levels of economy. Scientific generalization of practical experience allowed the author to come to the conclusion that 
international trends of sustainable development will determine the general line in ESG-approach to management of 
social and economic development in Russia on all levels – from federal to corporate one. The article identifies key 
regulator trends in carbon regulation, the development of tools of green and responsible financing, commitments on 
ESG-information revealing and risk management. The latest initiatives of big state, public and finance companies in 
issuance of green bonds were described, as well as acute trends in the state regulator work in ESG- sphere. 
Keywords: sustainable development, ESG-factors, ESG-risks, responsible investment, strategy of social and economic 
development. 
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 последние годы приверженность 
принципам устойчивого развития во 
всем мире становится неотъемлемой 

частью жизни общества и социально-
экономического развития стран. В ответ на 
меняющиеся запросы клиентов и регуля-
торов бизнес-модели экономических субъ-
ектов в России, как и в мире в целом, будут 
все более ориентированы на принципы 
экологической, социальной и управленче-
ской ответственности (ESG: E – environmental, 
S – social, G – governance), что становится 
важным дифференцирующим фактором 
для отдельных субъектов экономики в 
условиях высококонкурентной российской 
среды. ESG-трансформация происходит во 
всех сферах. И Россия не является исклю-
чением: крупнейшие экономические субъ-
екты постепенно внедряют ESG-стандарты. 
Однако выполнение ESG-инициатив мо-
жет стать серьезным вызовом для многих. 
Некоторые субъекты экономики пока не 
погружены в ESG-тематику, а какие-то 
формируют представление о направлени-

ях, в которых они должны двигаться даль-
ше, полнее оценивая свои риски и опреде-
ляя последующие перспективы для реали-
зации целей устойчивого развития. Столь 
масштабное преобразование в управлении 
на разных уровнях – от корпоративного до 
национального – нуждается в поддержке 
государства, выработке сбалансированной 
политики, создании эффективных бизнес-
стимулов для различных субъектов эконо-
мики. 

Несмотря на достаточно глубокую кон-
цептуальную проработку понимания 
необходимости учета ESG-факторов в дея-
тельности экономических субъектов, мно-
гие теоретические вопросы управления в 
рамках данной повестки остаются откры-
тыми. Рассмотрим содержание широко 
употребляемых в настоящее время терми-
нов, связанных с ESG, уточняя их форму-
лировки и отмечая специфику (табл. 1). 
Основные вехи развития ESG-подхода от-
ражены в табл. 2. 

 
 

Т а б л и ц а   1  
Ключевые аспекты и понятия ESG* 

 

____________________ 
* Составлено по материалам Совета по стандартам учета в области устойчивого развития. 

 
 

В 

Термин 
ESG 

Определение/содержание аспекта 
Степень научной  
разработанности  

1 2 3 

E
S

G
-

п
о

д
х

о
д

 ESG-подход в управлении состоит из трех основных компонентов: учет (а 
нередко и приоритет) экологических факторов в процессе основной деятель-
ности компании, социальная ответственность и организация эффективного 
корпоративного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами 

В Российской Федерации 
находится в стадии фор-
мирования. 
Научно не оформлен 

E
S

G
-п

р
и

н
ц

и
п

ы
 

Принципы ответственного инвестирования (PRI) представляют собой ком-
плекс добровольных правил, разработанных и принятых международными 
инвесторами с целью минимизации рисков долгосрочного инвестирования 
посредством включения социальных, экологических и управленческих фак-
торов в инвестиционные стратегии 

Разработаны крупными 
институциональными 
инвесторами при финан-
совой поддержке Про-
граммы Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 
(ЮНЕП). Результатом 
стало создание Ассоциа-
ции ответственного инве-
стирования (PRI), миссия 
которой состоит во внед-
рении принципов устой-
чивого развития в повсе-
дневную деятельность 
компаний 
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1 2 3 

E
S

G
-ф

а
к

т
о

р
ы

 

Учет ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных решений для 
лучшего управления рисками и устойчивого и долгосрочного возврата инве-
стиций. 
1. Экологические: изменение климата, выбросы парниковых газов, истоще-
ние природных ресурсов (в том числе нехватка питьевой воды), отходы и 
загрязнение, обезлесение. 
2. Социальные: условия труда (включая рабовладение, детский труд), мест-
ные сообщества, охрана здоровья и безопасность, гендерный состав. 
3. Управленческие: вознаграждение топ-менеджмента, взяточничество и кор-
рупция, политическое лобби и пожертвования, структура и гендерный со-
став совета директоров, налоговая стратегия, взаимодействие со стейкхолде-
рами и пр. (более подробно – в Повестке дня на XXI век, ООН, 1992). 

Законодательно урегули-
рованы лишь частично.  
В большинстве случаев 
носят рекомендательный 
характер и выступают 
ориентирами устойчиво-
го развития экономиче-
ских субъектов. Меха-
низмы управления, в 
частности выявления и 
учета в процессе деятель-
ности, для многих отсут-
ствуют 

E
S

G
-р

и
ск

и
 

ESG-риски – это риски, связанные с охраной окружающей среды, проблема-
ми общества и корпоративным управлением (Принципы ответственного 
инвестирования ООН, 2006). 
Пренебрежительное отношение руководства к экологическим и социальным 
факторам, неучет мнений заинтересованных сторон часто влекут за собой 
риски, приводящие к необратимым для деятельности компании последстви-
ям. Причем они могут носить как экзогенный, так и эндогенный характер. 
Компаниям следует на регулярной основе выполнять анализ информации, 
раскрываемой конкурентами. Это помогает обнаруживать дополнительные 
риски в области ESG. При этом полученные результаты следует предостав-
лять советам директоров. По мере расширения профилей рисков и повыше-
ния эффективности оценки ESG-рисков компаниям необходимо сделать шаг 
назад и проанализировать свой процесс управления рисками в целом. Такие 
показатели, как вероятность и воздействие ESG-рисков, следует учитывать в 
общей системе управления рисками. В результате у руководства появится 
структурированная система, которую оно сможет использовать для управле-
ния этими рисками и снижения их уровня 

Топ-5 ESG-рисков это: 

 корпоративное 
управление; 

 кибербезопасность; 

 климат; 

 охрана труда и 
промбезопасность;  

 новые технологии 
(согласно Стандарту 
учета в области 
устойчивого разви-
тия, 2011) 
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1. Принципы ответственного инвестирования ООН – группа из более чем 
1 700 владельцев активов, инвестиционных менеджеров и провайдеров доб-
ровольно подписали PRI, сосредоточив свое внимание на 6 принципах. 
2. Глобальный альянс по устойчивому инвестированию (Global Sustainable 
Investment Alliance) – объединение 7 самых крупных организаций по ответ-
ственному инвестированию в мире: 

 Association for Sustainable & Responsible Investment в Азии (ASrIA); 

 European Sustainable Investment Forum (Eurosif); 

 Responsible Investment Association Australasia (RIAA); 

 Responsible Investment Association (RIA) в Канаде; 

 UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF); 

 US Forum for Sustainable and Responsible Investment (US SIF); 

 Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) в Нидер-
ландах. 

3. Глобальная сеть инвестиций воздействия (Global Impact Investing Network) – 
американская некоммерческая организация, объединяющая ведущих игро-
ков рынка инвестиций воздействия. Создана с целью выработки методологи-
ческой базы и стандартов, совместной стратегии, координации деятельности, 
увеличения ее масштабов, эффективности воздействия и снижения транзак-
ционных издержек членов организации. 
4. Группа институциональных инвесторов по вопросам изменения климата 
(Institutional Investors Group on Climate Change – IIGCC). Главная цель Груп-
пы – привлечение капитала для содействия уменьшению выбросов углерода. 
IIGCC представляет собой платформу для взаимодействия инвесторов по 
вопросам вознаграждения государственных политик, инвестиционных и 
корпоративных практик поведения, которые учитывают долгосрочные риски 
и возможности, связанные с изменением климата 

Наиболее тщательную 
проработку получили 
экологические составля-
ющие инициатив в силу 
неотложности их реше-
ния и значения плане-
тарного масштаба.  
По-прежнему слабо сба-
лансированными, остро 
противоречащими и не 
имеющими решения по 
многим вопросам остают-
ся социальные факторы. 
Корпоративная состав-
ляющая также нуждается 
в глубокой теоретической 
проработке на уровне 
механизмов, стратегии и 
тактики управления со-
циально-экономически-
ми системами разного 
уровня и масштабов 
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Общие, неписаные стандарты ESG: 
1. Прекратить портить окружающую среду, во всяком случае активно. 
Например, свести к минимуму выбросы в атмосферу, прекратить использо-
вание натурального меха на производстве. 
2. Оказывать позитивное влияние на общество или сократить негативное. 
Например, фабрика по производству одежды может получить дополнитель-
ные очки по социальному рейтингу, если перестанет закупать хлопок в Узбе-
кистане, потому что там используется недобровольный труд. В Гарвардской 
школе бизнеса уже учатся оценивать компании не по бизнес-метрикам, а по 
вкладу в общество и влиянию на него. 
3. Улучшить качество управления компанией. Это сверхширокая категория, 
в которую включены как меры по повышению качества бухучета и прозрач-
ности управления компанией, так и отношения внутри компании 

Существуют на уровне 
понимания менеджмента 
и руководства экономи-
ческих субъектов 

GRI разработала ESG-стандарты, устанавливающие порядок раскрытия ин-
формации о тех аспектах деятельности компании, которые являются суще-
ственными с социальной точки зрения и затрагивают заинтересованные сто-
роны компании.  
GRI требует, чтобы компании определяли вопросы, являющиеся существен-
ными, в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. 
GRI помогает бизнесу и правительствам по всему миру понять, каким обра-
зом они могут влиять на устойчивое развитие, в частности в таких важней-
ших областях, как изменение климата, права человека, эффективность кор-
поративного управления и благополучие общества, и рассказать о своей ра-
боте по решению этих вопросов. Это позволяет предпринимать реальные 
действия по улучшению экологической ситуации и созданию социальных и 
экономических благ для всех граждан. Стандарты устойчивого развития GRI 
разработаны при активном участии многочисленных заинтересованных сто-
рон с учетом интересов общества 

Глобальная инициатива 
по отчетности (GRI) 
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 SASB разработал рекомендации по разделам и показателям отчетности для 
77 отраслей по всем трем аспектам ESG. Эти стандарты показывают, каким 
образом организации при составлении своей отчетности могут учитывать 
потребности инвесторов, а также дают рекомендации по сбору стандартизи-
рованных данных. 
SASB видит свое предназначение в разработке и совершенствовании отрасле-
вых стандартов раскрытия информации по экологическим, социальным и 
управленческим вопросам, являющимся существенными с финансовой точки 
зрения, обеспечивающих обмен информацией, необходимой для принятия 
решений, между компаниями и инвесторами 

Совет по стандартам от-
четности устойчивого 
развития (SASB) 
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ESG-отчетность может называться по-разному: отчетность в области устойчи-
вого развития, отчетность в области корпоративной социальной ответствен-
ности, а также отчетность по ESG-рискам и возможностям. Участники рынка 
хотят знать, каким образом компании присваивают веса ESG-рискам и учи-
тывают ESG-факторы при формулировании своей бизнес-стратегии. Предо-
ставление информации по факторам ESG позволяет подтвердить репутацию 
компании, в то время как отказ от ее раскрытия может негативно повлиять на 
рыночную стоимость компании, доступ к капиталу и репутацию бренда на 
рынке. Если говорить кратко, отчетность в области ESG представляет собой 
раскрытие информации о существенных рисках и возможностях в области 
ESG в качественных и количественных показателях. В ней также поясняется, 
каким образом и в каких направлениях информация о ESG-рисках и возмож-
ностях учитывается при разработке бизнес-стратегии компании 

Лучшие практики по 
составлению годовой 
отчетности 
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Т а б л и ц а   2 
Основные этапы и мероприятия по развитию ESG-подхода к управлению 

 

Мероприятие Год Вклад в концепцию управления с позиций ESG 

1 2 3 

1. Директива 2014/95/EU (Евро-
пейский парламент и Совет Ев-
ропейского союза) 

2014 Директива по раскрытию нефинансовой информации некоторыми 
крупными предприятиями и группами: компании обязаны рас-
крывать важную, полезную информацию, которая необходима для 
понимания их развития, эффективности, положения, а также по-
следствий их деятельности 

2. Парижское соглашение (Ра-
мочная конвенция ООН об из-
менении климата) 

2015 Направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу 
изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по 
искоренению нищеты 

3. Руководство по ESG-отчет-
ности (Лондонская фондовая 
биржа) 

2015 Является важным инструментом, стимулирующим и помогающим 
эмитентам предоставлять информацию ESG, которую инвесторы 
могут использовать для информирования об их взаимодействии с 
компаниями и их инвестиционных решениях. В рамках руковод-
ства определены следующие приоритеты при раскрытии ESG-
информации: 1) стратегическая значимость; 2) значимость вопроса 
для инвестора; 3) использование глобальных принципов/стандар-
тов отчетности; 4) форматы отчетности; 5) регулирование и комму-
никация с инвесторами; 6) отчет о зеленых доходах; 7) долговое 
финансирование 

4. Практическое руководство по 
включению ESG-факторов в 
инвестирование (Принципы 
ответственного инвестирования 
ООН) 

2016 Комплекс добровольных принципов ответственного инвестирова-
ния, разработанных и принятых международными инвесторами с 
целью минимизации рисков долгосрочного инвестирования по-
средством включения социальных, экологических и управленче-
ских факторов в инвестиционные стратегии 

5. Дорожная карта к системе 
устойчивого финансирования 
(Программа ООН по окружаю-
щей среде и Всемирный банк) 

2017 Согласно Программе ООН, дорожная карта содержит главные вехи 
по развитию системы устойчивого финансирования 

6. Рекомендации TCFD (Рабочая 
группа по связанным с темой 
климата финансовым раскрыти-
ям; Рабочая группа в рамках 
соглашения стран G20, включая 
Российскую Федерацию) 

2017 Содействуют более полному раскрытию экологической информа-
ции, необходимой инвесторам, кредиторам и страховым компани-
ям, с тем чтобы адекватно анализировать и включать в ценообразо-
вание климатические риски; содержат рекомендации по повыше-
нию прозрачности отчетности компании и предоставлению инве-
сторам необходимой информации для принятия более обоснован-
ных решений о вариантах размещения капитала 

7. Руководство по нефинансовой 
отчетности 2017/C 215/01 (Евро-
пейская комиссия) 

2017 Руководство адресовано компаниям, которым, согласно Директиве 
2014/95/EU, нужно раскрывать нефинансовую информацию в 
отчете об управлении. Содержит ряд принципов, направленных на 
помощь компаниям в раскрытии высококачественной, актуальной, 
полезной, последовательной и сопоставимой нефинансовой (ESG) 
информации таким образом, чтобы способствовать последователь-
ному и устойчивому росту экономики, росту занятости, обеспече-
нию прозрачности для заинтересованных сторон 

8. План действий: финансирова-
ние устойчивого роста (Европей-
ская комиссия) 

2018 Направлен на переориентацию потоков капитала на устойчивые 
инвестиции, управление финансовыми рисками, обеспечение про-
зрачности и долговременности финансово-экономической дея-
тельности 

9. Руководство WFE и метрика 
по раскрытию ESG-факторов;  
Принципы устойчивого разви-
тия WFE (Всемирная федерация 
бирж) 

2018 Документ призван дополнить Типовое руководство по устойчивому 
развитию фондовой биржи и определить конкретные метрики, 
которые биржи могут рекомендовать компаниям раскрывать в ка-
честве базовых показателей. Назначение документа заключалось в 
предоставлении ориентира для бирж, желающих внедрить, улуч-
шить или потребовать отчетность по ESG на своих рынках. Цель – 
внести вклад в повышение доступности и качества раскрытия ESG 

10. Принципы ответственной 
банковской деятельности (ООН) 

2019 Принципы ответственного банкинга ООН призваны выступить 
отраслевым стандартом и сформировать индустриальный контекст 
для реализации целей в области устойчивого развития и Париж-
ского соглашения по климату. Они помогают банкам убедиться, что 
устойчивое развитие принято во внимание во всех бизнес-
процессах, а также обозначают области, в которые кредитные орга-
низации могут внести наибольший вклад 
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О к о н ч а н и е   т а б л.  2 
 

1 2 3 

11. Положение о таксономии ЕС 
(Разработано Европейской ко-
миссией и принято Европейским 
парламентом и Советом Евро-
пейского союза) 

2020 Таксономия способствует достижению целей ЕС по повышению 
устойчивости к изменению климата, в частности, достижению к 
2050 г. нулевых выбросов в атмосферу. Также она призвана обеспе-
чивать наиболее полную картину возможностей для инвесторов, 
которые помогут выполнить климатические цели Европы (развить 
низкоуглеродистые сектора, снизить углеродный след в секторах с 
высоким уровнем выбросов) 

12. Изменения в директиве 
2014/95/EU (Европейская ко-
миссия) 

2021 Поправки: распространяется на все крупные компании и все ком-
пании, зарегистрированные на регулируемых рынках (за исключе-
нием зарегистрированных микропредприятий); требует проведе-
ния аудита представленной информации; вводятся подробные 
требования к отчетности, а также требование представлять отчет-
ность в соответствии с обязательными стандартами отчетности в 
области устойчивого развития ЕС; от компаний требуется наносить 
цифровые метки на отчетную информацию, чтобы она была при-
годна для машинного чтения и использовалась в европейской еди-
ной точке доступа, предусмотренной планом действий Союза рын-
ков капитала 

 
 
Крупнейшие российские банки активно 

внедряют ESG-стандарты и постепенно 
становятся локомотивами трансформации 
в рамках достижения целей устойчивого 
развития. Убеждаясь в реальных преиму-
ществах такой концепции в сравнении с 
подходом business as usual, кредитные ор-
ганизации видят ее эффективным ин-
струментом повышения лояльности кли-
ентов и сотрудников, привлечения инве-
сторов и деловых партнеров, минимиза-
ции рисков и повышения адаптивности 
бизнес-стратегии к новым возможностям. 
Другие экономические субъекты вслед за 
банками также полностью осознают по-
требность имплементации ESG-принципов 
в свою практическую деятельность, однако 
скорость, устойчивость и глубина проис-
ходящих изменений во многом будут зави-
сеть от того, насколько новые регулятор-
ные требования и программы государ-
ственной поддержки будут создавать дей-
ственные экономические стимулы для 
ESG-трансформации. Залогом эффектив-
ности такой трансформации являются осо-
знанное разделение ценностей ответствен-
ного бизнеса на всех уровнях организации, 
опыт советов директоров, проактивный 
подход менеджмента и внутренняя  
деятельная мотивация экономических 
субъектов. 

Повестка ESG в мире активно развивает-
ся. В 1987 г. Международной комиссией 
ООН по окружающей среде и развитию 
впервые официально сформулирована 
концепция устойчивого развития в докла-
де «Наше общее будущее». В подготовлен-
ном докладе термин «устойчивое разви-
тие» объяснялся как развитие, при кото-
ром текущая деятельность и удовлетворе-
ние потребностей современного общества 
не наносят вреда для последующих поко-
лений, а благодаря данной концепции 
находится баланс между текущей деятель-
ностью и удовлетворением потребностей. 
Позднее сформулированный триединый 
принцип концепции устойчивого разви-
тия ООН определил устойчивое развитие 
как экономический рост, который не нано-
сит вреда окружающей среде и способ-
ствует разрешению социальных проблем, 
находя баланс между экономическим, эко-
логическим и социальным развитием. 

Термин «устойчивое развитие» получил 
широкое признание в 1992 г. на конфе-
ренции ООН по окружающей среде и раз-
витию (United Nations Conference on  
Environment and Development), где был 
принят совместно разработанный доку-
мент – Повестка дня на XXI век. Документ 
стал программой действий, направленной 
на реализацию национальными прави-
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тельствами концепции глобального устой-
чивого развития. 

В 1997 г. была создана Глобальная ини-
циатива по отчетности (Global Reporting 
Initiative – GRI), которая впоследствии ста-
ла международным стандартом отчетности 
для добровольного применения организа-
циями, отчитывающимися по устойчивому 
развитию. Ключевой принцип GRI – это 
материальность, под которой понимается 
определение критериев существенности и 
обязательности для раскрытия в отчете 
различных операции. В 2016 г. в структуру 
GRI были внесены три модульных стан-
дарта, которые упростили процедуры под-
готовки отчетности компаний. Новая 
структура содержит 33 специализирован-
ных стандарта, которые организации мо-
гут выбирать по своему усмотрению для 
подготовки отчетности GRI. По состоянию 
на II квартал 2021 г. в международной базе 
данных GRI опубликованы отчеты более 
15 тыс. компаний, в частности, порядка 
10 российских банков. 

Следующим шагом развития повестки 
ESG стало основание в 2000 г. некоммерче-
ской организации по раскрытию инфор-
мации об углеродных выбросах (Carbon 
Disclosure Project – CDP). CDP ведет миро-
вую базу данных по выбросу компаниями 
парниковых газов и собирает для участни-
ков мирового рынка информацию о ком-
мерческих возможностях и инвестицион-
ных рисках, связанных с изменением кли-
мата, присваивая им климатический рей-
тинг. Проект CDP в России был запущен в 
2009 г. в виде опроса 50 крупнейших по ка-
питализации компаний, зарегистрирован-
ных на фондовой бирже РТС. 

В двухтысячных годах темпы роста раз-
вития повестки ESG и устойчивого разви-
тия в части образования различных ассо-
циаций стали нарастать. В 2006 г. пред-
ставлены принципы ответственного инве-
стирования (Principles for Responsible 
Investment – PRI), разработанные по ини-
циативе Генерального секретаря ООН. 
Принципы предусматривают учет ESG-
факторов компаниями при принятии ин-

вестиционных решений. В 2000 г. количе-
ство организаций, присоединившихся к 
принципам, достигло 3 000. Кроме того, 
ряд российских компаний также деклари-
руют приверженность принципам GRI.  

В 2007 г. был основан Совет по стандар-
там раскрытия информации о климате 
(Climate Disclosure Standards Board – 
CDSB). Отличительной его особенностью 
является то, что организация не создает 
новые стандарты, а ссылается на уже раз-
работанные ранее. В 2009 г. основан Гло-
бальный альянс банковских ценностей 
(The Global Alliance for Banking on Values – 
GABV). На сегодняшний день в него вхо-
дят 62 банка. Основная цель альянса – ис-
пользование финансов в экономическом, 
социальном и экологическом развитии.   

В последнее десятилетие динамика раз-
вития повестки ESG и устойчивого разви-
тия сохранилась. Европейской комиссией в 
2014 г. утверждена директива по нефинан-
совой отчетности для крупных компаний с 
занятостью более 500 человек. 

В 2021 г. Европейской комиссией был 
опубликован проект директивы, которая 
предполагает введение единого формата 
по нефинансовой отчетности. К 31 декабря 
2022 г. данный документ должен быть вве-
ден в национальное законодательство го-
сударств – членов ЕС, а следовательно, 
российские компании и заемщики, взаи-
модействующие с рынками ЕС, также 
должны будут соблюдать новые правила. 

 2015 г. стал знаковым в части разработ-
ки ООН долгосрочной повестки по целям 
устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г. 
Программа повестки содержит 17 целей по 
решению проблем в области ликвидации 
нищеты, предотвращения истощения ре-
сурсов планеты, а также обеспечения ми-
рового благополучия. Россия вошла в спи-
сок из 193 стран, принявших данные цели. 
В июле 2020 г. на политическом форуме 
высокого уровня при ООН Россия пред-
ставила первый добровольный нацио-
нальный отчет по достижению ЦУР, а так-
же первый независимый гражданский об-
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зор «2020–2030: десятилетие действий для 
ЦУР в России. Вызовы и решения».  

На саммите Большой двадцатки (G20) 
Рабочая группа по зеленому финансиро-
ванию (Green Finance Study Group – GFSG) 
в 2016 г. представила доклад, описываю-
щий важность, цели и перспективы устой-
чивого развития. В 2018 г. группа была 
преобразована в Рабочую группу по ус-
тойчивому финансированию (Sustainable 
Finance Study Group – SFSG), а ее полномо-
чия были расширены. В марте 2021 г. на 
встрече SFSG со странами G20 обсуждалась 
разработка многолетней дорожной карты 
по устойчивому финансированию с целью 
рассмотрения основных препятствий и 
ключевых действий в направлении устой-
чивого развития для стран G20. 

В конце июля 2019 г. Программа ООН 
по окружающей среде (UNEP FI) опубли-
ковала шесть принципов ответственного 
банковского дела (The Principles for 
Responsible Banking), которые направлены 
на обеспечение единой основы для разви-
тия устойчивой банковской отрасли.  

На Всемирном экономическом форуме в 
2019 г. была представлена ESG-карта (ESG 
Ecosystem Map), в которой были объеди-
нены все важнейшие ESG-инициативы. 
Данная карта позволяет увидеть ландшафт 
ESG-отчетности и служит основанием для 
построения диалога между инвесторами, 
компаниями и другими игроками финан-
сового рынка в вопросах устойчивого раз-
вития. В 2020 г. в отчете Всемирного эко-
номического форума риски, связанные с 
изменением климата, впервые заняли пер-
востепенное значение. В феврале на встре-
че Базельского комитета по банковскому 
надзору была создана Целевая группа по 
финансовым рискам. 

С 10 марта 2021 г. деятельность всех 
участников финансового рынка в ЕС 
должна соответствовать постановлению о 
раскрытии информации об устойчивом 
финансировании (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation – SFDR). С 1 января 

2022 г. участники финансового рынка так-
же должны соблюдать требования по под-
готовке периодической отчетности по 
устойчивому финансированию. В апреле 
2021 г. UNEP FI была организована новая 
ассоциация для финансового сектора Net 
Zero Banking Alliance. На сегодняшний 
день Альянс объединяет 43 банка из 
23 стран мира, которые к 2050 г. намерены 
привести свои инвестиционные портфели 
в соответствие с нулевыми выбросами. 

Роль банков в инициации перехода к 
ведению деятельности корпорациями на 
принципах устойчивого развития трудно 
переоценить: именно банки выступают 
своего рода оценщиками при решении во-
просов о поддержке того или иного бизне-
са в финансовом плане. Вот почему так 
возросла роль корпоративной отчетности, 
в рамках которой в процессе раскрытия 
информации о своей деятельности компа-
нии ведут диалоги с потенциальными ин-
весторами, собственными акционерами и 
кредитными организациями. Прямым 
подтверждением тому стала практика 
опубликования отдельного социального 
отчета, раскрывающего ту часть ESG-
факторов, которая не поддается прямой 
оценке. 

Развитие глобализации и рост влияния 
транснациональных корпораций сместили 
основной фокус концепции устойчивого 
развития от национального уровня к кор-
поративному. Все больше организаций в 
России и в мире начали предлагать соб-
ственные инициативы (стандарты) по ре-
гулированию и адаптации лучшей миро-
вой практики, позволяющей оценивать со-
циальное и экологическое воздействие 
компаний на окружающую среду. Были 
представлены основные методологии и 
инициативы, которые используются круп-
ными международными компаниями. 
Ключевые вехи развития повестки ESG в 
России и в мире представлены на рис. 1. 
Некоторые из них уже применяются рос-
сийскими экономическими субъектами. 
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Пионерами активного и системного 
учета ESG-факторов на российском рынке 
стали компании тяжелой промышленно-
сти и добывающего сектора.  

Россия подписала Парижское соглаше-
ние по климату, созданное по результатам 
работы конференции по борьбе с парни-
ковыми газами в 2016 г. Соглашение 
направлено на борьбу с глобальным по-
теплением, а также предусматривает регу-
лирование выбросов углекислого газа в 
атмосферу.  

В 2019 г. Россия ратифицировала со-
глашение и стала одной из 189 стран-
участников. Для выполнения соглашения 
Россия планирует уменьшить количество 
выбросов парниковых газов до уровня 
70–75% выбросов 1990 г. к 2030 г. при усло-
вии максимально возможного учета по-
глощающей способности российских ле-
сов. В мае 2018 г. Президентом Российской 
Федерации был подписан Указ № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Одним из ин-
струментов достижения данных целей яв-
ляется проект «Экология». Курирующее 
ведомство данного проекта – Министер-
ство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.  

В декабре 2018 г. произошло размеще-
ние первого в России выпуска зеленых об-
лигаций компании «Ресурсосбережение 
ХМАО».  

В апреле 2019 г. Московская биржа и 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) создали еже-
дневный расчет новых индексов (индекса 
МосБиржи – РСПП «Ответственность и от-
крытость» и индекса МосБиржи – РСПП 
«Вектор устойчивого развития») с целью 
проведения анализа российских компаний 
на соблюдение ESG-принципов (рис. 2 и 3). 

 В мае 2019 г. ОАО «РЖД» выпустило 
первые зеленые биржевые облигации в ев-
ро, а в ноябре 2019 г. ПАО КБ «Центр-
инвест» выпустил первые в России банков-
ские зеленые биржевые облигации. 
В августе 2019 г. Московской биржей был 

создан сектор устойчивого развития с це-
лью финансирования экологических и со-
циально значимых проектов. Для включе-
ния в данный сектор эмитент обязан пред-
ставить регулярную отчетность о целях 
использования привлекаемых средств, а 
также оценку характера облигаций в раз-
резе зеленых и социальных факторов.  

Рис. 2. Динамика индекса МосБиржи – РСПП 
«Ответственность и открытость» 

Источник рис. 2 и 3: URL: https://www.moex.com/ 

Рис. 3. Динамика индекса МосБиржи – РСПП 
«Вектор устойчивого развития» 

Минэкономразвития России в марте 
2020 г. был подготовлен проект стратегии 
долгосрочного развития России, в котором 
рассматриваются три сценария декарбо-
низации российской экономики, в том 
числе энергетики. В июне 2020 г. Россия 
представила ООН свой первый доброволь-
ный национальный обзор достижения 
17 ЦУР, включающий в себя экономиче-
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скую, экологическую и социальную сферы. 
Данный обзор также освещает инициати-
вы по реализации повестки в области ЦУР 
до 2030 г. В июне 2020 г. были запущены 
торги первого российского биржевого пае-
вого инвестиционного фонда, сформиро-
ванного ООО «РСХБ Управление Актива-
ми» в соответствии с принципами ответ-
ственного инвестирования.  

В августе 2020 г. Минэкономразвития 
России подготовило проект концепции о 
российской системе обращения углерод-
ных единиц. Данный проект является пер-
вым в России по системному рассмотре-
нию регулирования климатических проек-
тов. В ноябре 2020 г. завершен процесс 
утверждения Минэкономразвития России 
в качестве координатора вопросов разви-
тия инвестиционной деятельности и при-
влечения внебюджетных средств в проекты 
устойчивого (в том числе зеленого) разви-
тия Российской Федерации, включая 
определение целей и основных направле-
ний устойчивого (в том числе зеленого) 
развития при разработке критериев про-
ектов развития и требований к системе ве-
рификации проектов развития. В декабре 
2020 г. Минэкономразвития России создало 
экспертный совет по устойчивому разви-
тию, в который входят 30 ведущих россий-
ских и зарубежных компаний. 

В ноябре 2020 г. ВЭБ.РФ был утвержден 
правительством Российской Федерации в 
качестве методологического центра в обла-
сти развития инвестиционной деятельно-
сти в сфере устойчивого (в том числе зеле-
ного) развития и привлечения внебюджет-
ных средств в реализацию проектов разви-
тия в Российской Федерации. В перечень 
его обязанностей входит взаимодействие с 
организациями, входящими в систему 
ООН. 

9 декабря ПАО КБ «Центр-инвест» раз-
местил выпуск зеленых облигаций объе-
мом 300 млн рублей, который стал первым 
в России титулованным выпуском зеленых 
биржевых облигаций, соответствующим 
российским и международным стандар-
там. Вслед за данным выпуском в конце 

января 2021 г. ПАО «Совкомбанк» разме-
стило первый российский выпуск соци-
альных еврооблигаций объемом 300 млн 
долларов на 4 года. 

По оценке международной организа-
ции Climate Bonds Initiative, совокупный 
объем эмиссии зеленых облигаций с 
2007 по 2020 г. достиг 1,1 трлн долларов, 
хотя еще в 2012-м эта сумма не превышала 
3,1 млрд долларов. Среди регионов на пер-
вом месте по выпуску зеленых облигаций 
стоит Европа – 432,5 млрд долларов, на 
втором – Северная Америка (237,6 млрд 
долларов), на третьем – Азиатско-Тихо-
океанский регион (219,3 млрд долларов). 

Разбивка по странам выглядит иначе: 
США – самый крупный игрок на рынке 
зеленых облигаций, выпустивший за по-
следние 13 лет бумаг на сумму 211,7 млрд 
долларов, за ними идут Китай (127,3 млрд 
долларов) и Франция (115,6 млрд долла-
ров), пятерку самых активных замыкают 
Германия и Нидерланды. Большая часть 
получаемых инвестиций направляется в 
энергетический сектор, строительство и 
транспорт. В совокупности эти три сегмен-
та составляют около 80% рынка зеленых 
бондов. 

В мировом соотношении большая часть 
выпуска зеленых облигаций приходится 
на финансовые и производственные ком-
пании, а также на банки развития. В число 
крупнейших эмитентов входят финансо-
вый конгломерат Fannie Mae и такие ком-
пании, как SNCF, Berlin Hyp, Apple, Engie, 
ICBC, Credit Agricole. Однако в 2020 г. к ак-
тивному выпуску зеленых бондов подклю-
чился и государственный сектор: цен-
тральные и региональные правительства и 
госкорпорации. 

Весной 2021 г. на Московской бирже 
впервые состоялся выпуск субфедераль-
ных зеленых облигаций – столичное пра-
вительство разместило их в объеме 70 млрд 
рублей. Власти Москвы намерены напра-
вить средства на реализацию проектов по 
снижению выбросов углекислого газа и 
загрязняющих веществ от автотранспорта.  
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2020 г. оказался успешным для россий-
ского рынка финансовых инструментов 
устойчивого развития, несмотря на панде-
мию. В конце года объем рынка, по оценке 
агентства «Эксперт РА», достиг 126 млрд 
рублей. При этом Россия все еще сильно 
отстает от Запада как по объему, так и по 
сложности рынка. Только в Европе, соглас-
но реестрам ICMA и CBI, было размещено 
выпусков на 490 млрд долларов. Анализ 
ESG-практик в реальном и финансовом 
секторах, проведенный агентством среди 
рейтингуемых компаний, показал, что 
определять ESG-повестку в России в бли-
жайшее время будут банки.  

2020-й стал для рынка ESG-инструмен-
тов годом успешных дебютов. Так, впервые 
были выпущены бессрочные зеленые об-
лигации, социальные и евробонды, а также 
зеленые облигации по новым, более жест-
ким правилам. В 2020 и 2021 гг. в общей 
сложности состоялось девять новых выпус-
ков облигаций, верифицированных не 
только в соответствии с принципами ICMA 
и методическими рекомендациями ВЭБ.РФ, 
но и по измененным правилам листинга 
МосБиржи на общую сумму 134 млрд руб-
лей.  

Несмотря на видимую оживленность 
эмитентов в верификации облигаций, 80% 
компаний из реального сектора продол-
жают не воспринимать всерьез ESG-
практики. Вместе с тем почти треть круп-

нейших банков уже ввела KPI на ESG-
метрики в своих кредитных и инвестици-
онных процессах.  

Несмотря на бум 2020 г., Россия пока 
выглядит отстающей по сравнению с ми-
ровыми лидерами как по объему, так и по 
диверсификации целевого использования. 
На текущий момент российский рынок 
составляет всего 2 млрд долларов, тогда 
как международный перевалил отметку в 
1 трлн долларов. По целевому использова-
нию лидером на российском устойчивом 
рынке является чистый транспорт (76%), а 
также расширение социально-экономичес-
ких возможностей населения (15%), в то 
время как в структуре зарубежных разме-
щений 2020 г. целевое использование 
крайне разнообразно: 15% пришлось на 
возобновляемые источники энергии, 12% – 
на зеленые здания, по 10% – на доступ к 
базовой инфраструктуре и чистый транс-
порт, 9% – на расходы на борьбу с COVID-
19 и пр. 

Треть крупнейших банков уже внедри-
ла в кредитный процесс ESG-оценку заем-
щиков, еще 20% – планируют. Доля среди 
крупнейших банков, у которых будут 
утверждены KPI на инвестиции в устойчи-
вые инструменты, в ближайшее время 
должна достичь 40%, что создаст дополни-
тельный спрос на зеленые и социальные 
облигации на финансовом рынке (табл. 3, 
рис. 4). 

Т а б л и ц а   3 
Спрос на зеленые и социальные облигации на финансовом рынке* (в млрд долл.) 

Страна Зеленые облигации Страна Социальные облигации 

США 61,4 Франция 49,6 

Германия 41,3 США 10,3 

Франция 37,0 Япония 8,3 

Китай 15,7 Корея 7,7 

Нидерланды 15,0 Нидерланды 4,5 

… … 

Россия 2,4 Россия 0,4 
____________________ 
* Источник: URL: https://raexpert.ru/researches/sus_dev/esg2021/

Ассоциация банков России в феврале 
2021 г. представила разработанные Прак-
тические рекомендации банковского со-

общества по внедрению ESG-банкинга 
в России. Данный документ был создан 
с целью распространения знаний о 
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ESG-принципах среди участников финан-
сового рынка. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика рынка устойчивого  
финансирования в России по дате размещения 

 
Источник: URL: https://raexpert.ru/ 

 
В феврале 2021 г. Минэкономразвития 

России представило законопроект об огра-
ничении выбросов парниковых газов, це-
лью которого является создание механизма 
по углеродному регулированию и инфра-
структуры для привлечения финансиро-
вания климатических проектов. Данный 
законопроект предусматривает введение 
поэтапной модели регулирования выбро-
сов парниковых газов без налогообложе-
ния и уплаты обязательных платежей. Со-
гласно законопроекту, для крупнейших 
эмитентов вводится обязательная углерод-
ная отчетность. Также формируется пра-
вовая база для обращения углеродных 
единиц, которую можно рассматривать как 
инструмент по снижению углеродного 
следа и привлечению инвестиций, что дает 
возможность создать новый рынок, связан-
ный с обращением углеродных единиц.  
В отличие от европейской модели регули-
рования законопроект не предусматривает 
ограничительных мер для бизнеса, отсут-
ствуют квоты и плата за выбросы парнико-
вых газов. В соответствии с заявлением ми-
нистерства основным приоритетом являет-
ся защита интересов российских произво-
дителей. Данный законопроект был при-
нят Государственной Думой Российской 
Федерации в первом чтении в конце апре-
ля 2021 г. Также в апреле 2021 г. в ходе По-
слания Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации Президент Российской 
Федерации В. В. Путин заявил о необхо-
димости ускорения принятия закона, со-
гласно которому компании, наносящие 
вред окружающей среде, должны будут 
нести финансовую ответственность за со-
вершение вредоносных действий.  

Прослеживая основные тенденции раз-
вития ESG-повестки, можно сделать вывод 
о регуляторных трендах в России и в мире: 

1) появление углеродного регулирования: в 
мире постепенно вводятся новые стандар-
ты углеродного регулирования, в России 
также определена климатическая страте-
гия; 

2) развитие инструментов зеленого и от-
ветственного финансирования: постепенное 
введение нового регулирования приводит 
к необходимости классификации того, что 
считается экологически устойчивой дея-
тельностью, а также мотивации бизнеса к 
поддержке подобных проектов; 

3) обязательства по раскрытию информа-
ции ESG: развитие повестки ESG и введе-
ние дополнительного регулирования 
формируют в свою очередь новые требо-
вания к отчетности, например, в России 
обсуждается введение федерального зако-
на о нефинансовой отчетности; 

4) управление рисками: возникающие 
тренды приводят к необходимости совер-
шенствовать подходы финансовых органи-
заций к управлению рисками, связанными 
с ESG. 

 
Заключение 

Несмотря на то, что ESG-повестка нахо-
дится на начальных этапах своего развития 
в России, можно отметить существенный 
потенциал для применения данной прак-
тики в контексте всей российской эконо-
мики. Стремительный рост внимания к 
ESG-повестке в России свидетельствует о 
соответствии данного тренда вектору раз-
вития многих отраслей экономики. Стоит 
отметить, что большинство отраслеобра-
зующих российских корпораций приняли 
ESG-повестку в качестве долгосрочного 
ориентира, несмотря на отсутствие исто-
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рии практических наблюдений. Тем не 
менее формирование общепринятой мо-
дели экономического развития с ограни-
ченным внедрением принципов устойчи-
вого развития невозможно без активного 
участия финансовых институтов. Такое 
участие может быть реализовано в трех ос-
новных направлениях: 

 разработка ESG-критериев для фи-
нансирования традиционных отраслей; 

 поддержка новых для России отрас-
лей, оказывающих более активное воздей-
ствие на ESG-факторы (водород и другие 
альтернативные источники энергии, соци-
альное предпринимательство, переработка 
ресурсов и т. д.); 

 повышение инновационности и 
устойчивости традиционных отраслей 
(например, рыболовство, лесное и сельское 
хозяйство). 

ESG-подход к управлению устойчивым 
развитием является одной из самых акту-
альных тем во всем мире. Российская Фе-
дерация как член международного сооб-
щества принимает непосредственное уча-
стие в большинстве инициатив в этой сфе-
ре, однако решение поставленных задач 
устойчивого развития экономик имеет 
планетарный масштаб и возможно только 
при совместных действиях всех заинтере-
сованных сторон данного процесса. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Г. Ю. Гагарина, Л. С. Архипова, Д. А. Сизова 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Москва, Россия 
 

Рассмотрение взаимосвязи производительности труда и состояния экономики регионов Российской Федера-
ции актуально в современных условиях, когда происходит вмешательство таких деструктивных факторов, 
как санкции, инфляция, нестабильность на мировых рынках вследствие эпидемии коронавируса. В связи с 
этим основной целью исследования является оценка производительности труда в регионах как одного из 
факторов эффективности экономики. В числе методов исследования выделяются сравнительный анализ 
исследуемого индикатора, типологизация регионов по ряду показателей с целью выявления региональной 
дифференциации. Принято считать, что наиболее высокая производительность труда характерна для сырь-
евых регионов, специализирующихся на добыче и экспорте ресурсов. Однако стоит учитывать, что природ-
но-климатические факторы в данной группе регионов вносят негативный вклад в рост затрат на труд и, как 
следствие, снижают производительность труда. Авторами показано, что в регионах с традиционной специа-
лизацией на обрабатывающих производствах (при сохранении определенной роли сырьевого сектора) ис-
следуемый индикатор имеет высокие значения, даже несмотря на ряд неблагоприятных тенденций на рын-
ке труда. При подготовке статьи авторы опирались на следующие материалы и исследования: результаты 
глубинных интервью сотрудников службы занятости Рязанской области, проведенных в 2021 г. в рамках 
выполнения научно-исследовательской работы по теме «Цифровизация рынка труда и занятости в России: 
тенденции и механизмы развития»; результаты экспертных дискуссий и опросов руководителей служб 
занятости регионов Центрального федерального округа в рамках исследования «Организационные и 
финансовые механизмы поддержки занятости населения в 2021–2023 годах, направленные на сокращение 
уровня безработицы». 
Ключевые слова: производительность труда, регионы, экономические индикаторы, дифференциация, специа-
лизация, региональная экономика. 

 

LABOUR PRODUCTIVITY AS INDICATOR  
OF REGIONAL ECONOMY EFFICIENCY 

 
Galina Yu. Gagarina, Lidia S. Arkhipova, Darina A. Sizova  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 
 

The interrelation of labour productivity and economic situation in regions of the Russian Federation is really acute in 
current conditions, when such destructive factors as sanctions, inflation, instability on global markets due to corona-
virus epidemic take place. Therefore, the key goal of the research is to estimate labour productivity in regions as a 
factor of economy efficiency. Among methods of research it is possible to mention comparative analysis of the 
indicator, typology of regions by a number of parameters in order to identify regional differentiation. It is assumed 
that the highest labour productivity is typical of raw-materials regions, which specialize on extraction and export of 
mineral resources. However, we should take into account that natural and climatic factors in this group of regions 
increase labour costs and therefore, cut labour productivity. The authors show that in regions with conventional 
specialization on manufacturing industry (when the raw-materials sector retains a certain importance) the said 
indicator demonstrates a high value, even in spite of some unfavorable trends on labour market. The authors used 
the following materials and research findings for preparing the article: results of deep interviews of employment 
service workers in the Ryazan region conducted in 2021 within the frames of the research ‘Digitalization of Labour 
Market and Employment in Russia: Trends and Mechanisms of Development’; materials of expert discussions and 
surveys of employment service heads in regions of the Central Federal District within the frames of the research 
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‘Organizational and Finance Mechanisms to Support Population Employment in 2021-2023, which Aims at 
Unemployment Reduction’. 
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роизводительность труда как эко-
номическая категория, дополняю-
щая сущность функционирования 

социально-экономической системы любого 
иерархического уровня, в настоящее время 
становится еще и индикатором, характе-
ризующим состояние экономики страны и 
ее регионов. Именно на территориальном 
уровне закладываются и формируются ос-
новы национальной экономики, факторы 
ее развития, конкурентные преимущества, 
отражаются проблемы, сдерживающие 
стабильное развитие. В настоящее время в 
качестве одной из национальных целей 
государства является повышение уровня 
жизни населения Российской Федерации, 
на который влияет в том числе производи-
тельность труда, отражающая особенности 
и динамику экономической и социальной 
сфер жизни.  

Теоретические исследования в данной 
области связаны с именами ученых – клас-
сиков мировой экономической науки и 
охватывают вопросы в области несовер-
шенства рынка, стихийного характера ры-
ночной экономики, безработицы, полной 
занятости, идей об устойчивости государ-
ственного управления сферой занятости.  
К числу таковых относятся работы А. Сми-
та, Д. Рикардо, Дж. Кейнса, К. Маркса,  
А. Маршалла, М. Фридмана, П. Самуэль-
сона и др. 

Роль рынка труда в экономике страны и 
регионов рассматривается во взаимосвязи 
со спецификой и особенностями их регио-
нального развития, человеческим и трудо-
вым потенциалом территорий, функцио-
нированием рынка труда. Среди отече-
ственных ученых выделяются труды  
Н. В. Зуберевич, Е. Т. Гурвич, Н. С. Масло-
ва, М. Я. Сонина, Б. Ц. Урланиса, Л. Е. Ма-
невич, В. И. Капустина, М. И. Воейкова и 
др. 

В настоящее время в России реализуется 
один из важнейших национальных проек-

тов «Производительность труда», преду-
сматривающий увеличение этого важней-
шего индикатора, особенно в базовых не-
сырьевых отраслях. Главный целевой пока-
затель национального проекта – ежегод-
ный рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях несырь-
евого сектора экономики. Начиная с 2021 г. 
не менее 50% предприятий – участников 
нацпроекта должны увеличивать произво-
дительность труда на 5% в год1. 

Достижение этой цели отразится на по-
вышении конкурентоспособности продук-
ции отечественного производства, сделает 
ее более востребованной на мировых то-
варных рынках. Регионы, участвующие в 
национальном проекте, достигают постав-
ленных целей в области производительно-
сти труда, используя новые современные 
инструменты и механизмы экономическо-
го роста. Постепенно внедряются принци-
пы бережливого производства, совершен-
ствуется организация рабочих мест, со-
трудники проходят обучение, компании 
участвуют в пилотных проектах и т. п.  
В связи с этим рассмотрим такие индика-
торы, как производительность труда, про-
мышленное производство, в том числе до-
бывающие и обрабатывающие отрасли, 
дифференциация регионов, инвестиции в 
основной капитал и занятость населения. 

Выбранные для исследования индика-
торы дают возможность относительно объ-
ективно оценить текущую ситуацию и 
способны определить будущие риски или 
угрозы экономической безопасности на 
страновом и региональном уровне. В каче-
стве порогового уровня относительно ста-
бильного и безопасного развития регионов 
предложены показатели по Российской 
Федерации в целом. Это позволяет опреде-
лить полярные регионы, с тем чтобы впо-

                                                
1 URL: https://www.economy.gov.ru/material/  
directions/nacionalnyy_proekt_proizvoditelnost_truda/ 
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следствии выявить положительные или 
отрицательные факторы, связанные со 
спецификой развития их экономики.  

Важным индикатором является произ-
водительность труда. По данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, в 2020 г. она составляла 99,6% к 

предыдущему году (табл. 1). Показатели 
2018 и 2019 гг. были выше – 103,1 и 102,6% 
соответственно. Следует отметить, что ос-
новными драйверами роста экономики 
страны традиционно являются обрабаты-
вающие производства (103,8%), строитель-
ство (103,1%) и торговля (1019%).  

 
Т а б л и ц а   1  

Динамика индекса производительности труда в лидирующих и отстающих сферах  

экономической деятельности Российской Федерации* (в %)  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

В целом по экономике 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 103,1 102,6 99,6 

Обрабатывающие  
производства 

105,8 102,3 102,5 101,3 100,4 103,9 103,9 103,1 103,8 

Строительство 102,4 98,3 97,1 100 101,4 97,3 100,1 96,9 103,1 

Торговля оптовая и  
розничная; ремонт  
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

102,2 99,1 100 93 96,6 100,4 101,8 101,5 101,9 

Добыча полезных  
ископаемых 

101,5 100,4 103,3 100,3 101,4 100,8 100,3 101,3 92,4 

Транспортировка  
и хранение 

102,0 100 99,6 100,6 102,4 99,9 100,5 100,7 90,9 

Деятельность гостиниц  
и предприятий  
общественного питания 

102,6 101,5 98,7 97,6 94,2 102,7 103,2 100,2 83,0 

____________________ 
* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. – URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b20_ 
14p/Main.htm 

 
Самые низкие показатели характерны 

для секторов «Гостиничный бизнес» 
(83,0%), «Транспортировка и хранение» 
(90,9%), что связано с пандемией корона-
вируса и ограничениями в транспортных 
потоках, а также «Добыча полезных иско-
паемых» (92,4%) как отрасли, испытываю-
щей необходимость инвестиций в геолого-
разведочные работы. В настоящее время 
мировая экономика и экономика Россий-
ской Федерации выходят из кризиса, что 
дает надежду на рост показателей и улуч-
шение макроэкономической ситуации. 

Территориальные особенности индика-
тора показывают разноплановые тенден-
ции. Позитивным фактором является вы-
ход на первые позиции ранее отстающих 
регионов – Амурской области, Республики 
Бурятии, Республики Северная Осетия – 
Алания. Первый из перечисленных субъ-
ектов в 2008 г. занимал 47-е место, второй – 

63-е, третий – 75-е (табл. 2). Однако обра-
щает на себя внимание тот факт, что к  
2019 г. показатели даже в первой десятке 
регионов значительно снизились (с 116 до 
109%), т. е. в подавляющем большинстве 
регионов индекс производительности тру-
да не достигает 110%. 

Среди федеральных округов по этому 
показателю выделяются Северо-Западный 
и Приволжский, в которых по итогам  
2019 г. во всех субъектах индекс превышал 
100%. Однако максимальные показатели в 
каждом из них относительно невысокие 
(106,1% в Мурманской области и 106,3% в 
Пензенской области). Лидирующее поло-
жение среди субъектов Федерации в  
2019 г. заняла Амурская область, где в по-
следние годы реализуются крупные эко-
номические проекты федерального значе-
ния: космодром «Восточный», магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири», один из 
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крупнейших в мире Амурский газоперера-
батывающий завод. Завершено строитель-

ство Нижне-Бурейской ГЭС. Как результат, 
рост инвестиций в регионе составил 126,2%. 

 
Т а б л и ц а   2  

Динамика индекса производительности труда в регионах-лидерах* (в %) 
 

Регион  2008 Регион 2019 

Калужская область 116,7 Амурская область 114,2 

Чукотский автономный округ 116,6 Республика Бурятия 109,2 

Республика Адыгея 113,4 Республика Северная Осетия – Алания 108,4 

Белгородская область 111,3 Приморский край 108,2 

Курганская область 110,0 Орловская область 108,0 

Санкт-Петербург 109,3 Севастополь 106,3 

Ростовская область 109,2 Пензенская область 106,3 

Забайкальский край 108,9 Мурманская область 106,1 

Республика Башкортостан 108,3 Оренбургская область 106,0 

Саратовская область 108,2 Магаданская область 105,9 

____________________ 
* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. – URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b20_ 
14p/Main.htm 

 
Республика Бурятия, еще в 2018 г. зани-

мавшая 29-е место, войдя в состав Дальне-
восточного федерального округа, посте-
пенно наращивает экономический рост.  
В регионе успешно работает особая эко-
номическая зона туристско-рекреацион-
ного типа «Байкальская гавань», инвести-
руются проекты по сооружению отелей и 
гостиниц, очистных сооружений, природ-
но-оздоровительного комплекса. Большое 
место в экономике региона занимают аг-
ропромышленный комплекс и горнодобы-
вающая отрасль, предприятия которой за-
няты добычей золота, урана, вольфрама, 
полиметаллов и т. п.  

Республика Северная Осетия – Алания 
также отличается высокими темпами роста 
индекса промышленного производства, 
который по итогам 2020 г. составил 124,7%1. 
Это повлияло и на производительность 
труда в регионе. Успехи республики свя-
заны с реализацией мощного природно-
ресурсного потенциала, на базе которого 
работают предприятия цветной металлур-
гии. В силу выгодного экономико-геогра-
фического положения в субъекте развива-
ется транспортно-логистический ком-

                                                
1 URL: http://economy.alania.gov.ru/activity/  
socioeconomic/results 

плекс. Наибольший эффект, позитивно 
отразившийся на росте производительно-
сти труда, показывает инновационная 
сфера, развивающаяся в аэрокосмической 
области, атомной энергетике, ядерной фи-
зике. Инновационное развитие заложено и 
в металлургическом производстве, внося-
щем вклад в рост ВРП и снижающем сово-
купные затраты труда.   

Большой интерес представляет регио-
нальный аспект изменения динамики чис-
ла субъектов Российской Федерации, в ко-
торых индекс производительности труда 
не достигает 100%. В 2008 г. их было семь, а 
максимальный показатель (34) пришелся 
на 2015 г., в котором кризис в отечествен-
ной экономике достиг своего пика в ре-
зультате введения санкций и, как след-
ствие, значительной нестабильности.  
В 2016 г. число таких регионов снизилось 
до 27, и впоследствии снижение продол-
жилось. Однако значения 2008 г. пока так и 
не достигнуто.  

Обращает на себя внимание динамика 
дифференциации между регионами с вы-
соким значением индекса производитель-
ности труда и регионами с минимальными 
показателями. Разрыв между регионами в 
2008 г. составлял 1,36 раза, а в 2014 г. достиг 
максимума – 1,42 раза. С 2015 г. диффе-
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ренциация снижается и стабилизируется 
на уровне 1,2 раза. Данная динамика пока-
зывает, что можно выделить два периода: 
2008–2014 гг., когда разрыв между регио-
нами был значительным вследствие боль-
шого числа успешных регионов и неболь-
шого числа регионов-аутсайдеров. Во вто-
ром периоде – 2015–2019 гг. – различие 
между регионами-лидерами и регионами-
аутсайдерами существенно уменьшилось. 
Коэффициент дифференциации индекса 
снизился за период с 2008 по 2019 г. с 1,36 
до 1,18, что свидетельствует о некотором 
уменьшении разрыва между субъектами 
Российской Федерации (табл. 3).  

  
Т а б л и ц а   3   

Динамика региональной дифференциации 

по индексу производительности труда* 
 

Год 
Число регионов с 

производительностью 
труда ниже 100% 

Коэффициент 
дифференциации 

2008 7 1,36 

2010 9 1,38 

2013 14 1,35 

2014 12 1,42 

2015 34 1,16 

2016 27 1,15 

2017 16 1,16 

2018 10 1,22 

2019 11 1,18 

____________________ 
* Источник: Регионы России. Социально-экономические 
показатели – 2020 г. – URL: https://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b20_14p/Main.htm 

 
Вместе с тем в данной ситуации сниже-

ние неравенства между регионами не яв-
ляется позитивным фактором, так как от-
носительно низкие показатели сложились 
в большинстве регионов и необходимость 
повышения производительности труда 
становится актуальной задачей.  

В 2019 г. число субъектов Российской 
Федерации с производительностью труда 
ниже порогового уровня в 100% составляло 
11, а десять лет назад их было меньше – 7. 
Изменился также состав регионов-
аутсайдеров: в данной группе остались 
только Еврейская автономная область и 

Республика Ингушетия (табл. 4). Эти субъ-
екты характеризуются низким значением 
ВРП на душу населения, который в 2018 г. 
составлял соответственно 60 и 26% от зна-
чения по Российской Федерации в целом. 
Помимо этого, эти регионы выделяются 
высокими показателями бедности населе-
ния (30,5 и 23,9% соответственно). Тем не 
менее темпы промышленного производ-
ства в данных регионах были положитель-
ные (102,7 и 109,3%), что свидетельствует о 
наличии позитивных факторов экономи-
ческого роста. Но на рынке труда регионов 
сохраняется значительная напряженность, 
выражающаяся в низком уровне занятости 
по сравнению с Российской Федерацией 
(56 и 53,7%) и высокой безработице (6,2 и 
26,4%). 

Причины низкой производительности 
труда различаются в зависимости от эко-
номической специализации регионов, а 
также совокупных затрат труда, которые 
особенно значительны в таких северных 
регионах, как Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа. Однако их 
вклад в экономику страны огромный, со-
храняется и большой экспортный потен-
циал. Так, например, на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа в усло-
виях Крайнего Севера в поселке Сабетта с 
2018 г. успешно функционирует завод по 
производству сжиженного природного га-
за, ежегодно наращивающий экспорт про-
дукции в страны АТР. 

В ряде южных регионов страны специа-
лизация экономики сосредоточена на раз-
витии агропромышленного комплекса, где 
велики затраты на рабочую силу вслед-
ствие ее высокой численности и необхо-
димости использования ручного труда.  
К их числу относятся Краснодарский край 
и Тамбовская область. Краткий анализ 
вышеперечисленных показателей в дан-
ных регионах свидетельствует о низком по 
сравнению со страной в целом уровне бед-
ности, положительном темпе роста про-
мышленного производства и занятости ра-
бочей силы. 
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Т а б л и ц а   4   
Динамика индекса производительности труда в отстающих регионах* (в %) 

 

Регион 2008 Регион 2015 Регион 2019 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

100,4 Оренбургская область 98,2 
Еврейская автономная 
область 

99,8 

Республика Тыва 100,0 Республика Калмыкия 98,1 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 

99,6 

Еврейская автономная 
область 

100,0 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 

98,1 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

99,5 

Ивановская область 99,7 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

98,0 Тверская область 99,4 

Мурманская область 99,6 Хабаровский край 97,7 Республика Ингушетия 99,2 

Вологодская область 97,1 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

97,6 Краснодарский край 98,9 

Республика Карелия 96,4 Омская область 97,6 Челябинская область 98,5 

Республика Ингушетия 95,8 Республика Ингушетия 96,7 Тамбовская область 98,1 

Сахалинская область 95,4 Калужская область 96,0 Липецкая область 97,7 

Ненецкий автономный 
округ 

86,0 Волгоградская область 94,7 
Тюменская область  
(без АО) 

96,8 

____________________ 
* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. – URL: https://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b20_14p/Main.htm 

 
Изменение в ту или иную сторону про-

изводительности труда – сложная и си-
стемная проблема, которая включает в себя 
не только показатели выпуска продукции, 
но и сущностные характеристики трудовых 
ресурсов, мотивации к труду, условий и ор-
ганизации труда, историческую специфику 
занятости населения в той или иной сфере 
экономической деятельности и т. д. Эти 
особенности специфичны в каждом из 
субъектов Российской Федерации.  

Далее рассмотрим индикаторы, позво-
ляющие оценить производительность тру-
да в регионах с помощью таких актуаль-
ных показателей, как занятость рабочей 
силы, индексы промышленного производ-
ства, стоимость основных фондов, индексы 
производства по видам экономической де-
ятельности. Данные, представленные в 
табл. 5, показывают рейтинг регионов по 
индексу производительности труда за  
2019 г. Однако по ВРП на душу населения 
лишь Мурманская и Магаданская области 
превышают общероссийский показатель 
(111 и 207% соответственно). Все остальные 
субъекты входят либо в число «середня-
ков», либо аутсайдеров.  

По уровню занятости населения в реги-
онах первой десятки пороговый уровень 

превышают лишь Амурская, Мурманская 
и Магаданская области, а также Примор-
ский край. Специализация их экономик 
основана на отраслях горнодобывающей 
промышленности, дающих значительный 
макроэкономический эффект. Остальные 
субъекты значительно отстают.  

Представляет интерес такой индикатор, 
как стоимость основных фондов, отража-
ющий один из показателей капитализации 
экономики региона. В исследовании рас-
считано увеличение стоимости основных 
фондов в 2019 г. по отношению к преды-
дущему году. Можно отметить, что самый 
значительный рост наблюдался в городе 
федерального значения Севастополе и в 
Орловской области. Помимо этих субъек-
тов только в Пензенской области превы-
шено среднее значение по Российской Фе-
дерации. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что по приросту производства отраслей 
добывающей промышленности в 2019 г. 
все регионы, кроме Пензенской области, 
превысили средние значения по стране.  
В экономике каждого из них добыча по-
лезных ископаемых занимает значитель-
ное место, достигая 40% в Оренбургской 
области и 38% в Амурской области. В Пен-
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зенской области в структуре валовой до-
бавленной стоимости преобладают обра-
батывающие производства (20,3%), торгов-

ля (15,2%), а также сельское и лесное хозяй-
ство (12,2%). 

 
  Т а б л и ц а   5  

Основные показатели регионов-лидеров по производительности труда, 2019 г.* 
   

 ИПТ УЗН ПСОФ ИПД ИПО ИИОК 

Российская Федерация 102,6 59,4 165,8 103,4 103,5 101,7 

Амурская область 114,2 69,1 161,5 115,9 101,5 126,2 

Республика Бурятия 109,2 52,1 155,7 126,8 113,2 140,2 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

108,4 48,6 112,6 106,3 84,0 98,3 

Приморский край 108,2 59,5 104,7 115,8 124,9 115,4 

Орловская область 108,0 52,0 213,2 114,3 108,5 108,4 

Севастополь 106,3 58,3 284,0 н/д 139,6 91,4 

Пензенская область 106,3 55,5 174,2 94,1 114,0 100,4 

Мурманская область 106,1 64,2 124,4 104,3 112,3 110,0 

Оренбургская область 106,0 55,5 134,9 103,9 103,8 96,3 

Магаданская область 105,9 69,1 136,3 113,6 128,3 58,1 
____________________ 
* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. – URL: https://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b20_14p/Main.htm 
Примечание: ИПТ – индекс производительности труда, в % к предыдущему году; УЗН – уровень занятости населения, %; 
ПСОФ – прирост стоимости основных фондов, в % к предыдущему году; ИПД – индекс производства по виду экономиче-
ской деятельности «Добыча полезных ископаемых», в % к предыдущему году; ИПО – индекс производства по виду эконо-
мической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к предыдущему году; ИИОК – индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году. 

 
Следующий индикатор – индекс произ-

водства в обрабатывающих отраслях – по-
казывает наиболее высокие значения по 
сравнению с 2018 г. вследствие историче-
ски сложившейся специализации на вы-
пуске машиностроительной, металлурги-
ческой, лесной, рыбной продукции (При-
морский край), энергетике, машинострое-
нии, текстильной, пищевой промышлен-
ности (Севастополь), металлургии, судо-
строении, лесной, рыбной, транспортно-
логистической отраслях (Приморский 
край). Самый низкий показатель обраба-
тывающей сферы производства сформи-
ровался лишь в Республике Северная Осе-
тия – Алания, где также историческая спе-
циализация сконцентрирована в аграрном 
секторе, пищевой промышленности, до-
быче металлических руд, торговле. 

Особенностью группы регионов-
лидеров по уровню производительности 
труда является различный масштаб их 
экономики. О нем косвенно можно судить 
с помощью таких индикаторов, как объем 

отгруженной продукции и инвестиции в 
основной капитал на душу населения.   

Так, в структуре объема отгруженной 
продукции обрабатывающих отраслей 
Амурской области выделяется пищевая 
промышленность (67,5%) и производство 
электроэнергии. В Республике Бурятии 
среди произведенных работ и услуг, вы-
полненных в 2020 г., выделяются деятель-
ность по ликвидации загрязнений, утили-
зация отходов, сбор и обработка сточных 
вод (149% к 2019 г.). Республика вносит 
большой вклад в охрану природной среды 
и водных ресурсов озера Байкал. В обраба-
тывающих производствах лидирующее ме-
сто занимают производство текстильных 
изделий (159,9%) и напитков (123,5%). Ос-
новной объем инвестиций в основной ка-
питал направляется на охрану и рацио-
нальное использование водных ресурсов и 
земель. Видовая структура инвестиций в 
основной капитал отличается преоблада-
нием вложений в здания и сооружения, в 
улучшение земель (51,4%), машины и обо-
рудование (43,8%).  
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Инвестиции в основной капитал отра-
жают политику государства и бизнеса по 
отношению к тем регионам, которые обес-
печивают максимальный экономический 
эффект в той или иной области экономи-
ки в текущий период времени. Первые ре-
гионы-лидеры по производительности 
труда также лидируют и по приросту ин-
вестиций в основной капитал, показывая 
максимально высокие значения. Среди ви-
дов экономической деятельности преобла-
дают обрабатывающие производства, на 
долю которых приходится 72,8%. В Амур-
ской области, где реализуются крупные 
проекты, упомянутые выше, в структуре 
инвестиций в основной капитал на новое 
строительство приходится 83,9%, в том 
числе на сооружения по обеспечению 
электроэнергией, газом и паром (66,6%).  

В тройку лидеров входит Республика 
Северная Осетия – Алания, отличающаяся 
самой низкой занятостью населения в дан-
ной группе субъектов Российской Федера-
ции (48,6%). Однако при этом по ряду по-
зиций регион выделяется положительны-
ми индикаторами экономической дея-
тельности. Так, высокое значение индекса 
производства по виду экономической дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых» 
связано с богатой минерально-сырьевой 
базой республики, на территории которой 
расположены месторождения меди, цинка, 
свинца, серебра, золота, кадмия, разраба-
тываются нефтяные месторождения. Од-
нако в структуре ВРП за 2019 г. на долю 
данной сферы пришлось лишь 0,3%. Со-
храняется потребность в модернизации и 
организации производства горнодобыва-
ющих предприятий.  

В структуре ВРП республики лидиру-
ющие позиции занимают такие сферы де-
ятельности, как оптовая и розничная тор-
говля (18,9%), сельское и лесное хозяйство 
(12,0%), государственное управление, 
обеспечение военной безопасности и со-
циальное обеспечение (24,1%), что связано 
с особенностями геополитического поло-
жения Северной Осетии. 

Для пяти субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав регионов-
лидеров по производительности труда, ха-
рактерна специализация не только в сырь-
евой сфере, но и в обрабатывающей сфере 
экономической деятельности (рисунок).  

 

 
 

Рис. Динамика удельного веса  
обрабатывающих производств  

в регионах-лидерах  
по производительности труда (в %) 

 
Производительность труда как индика-

тор эффективности региональной эконо-
мики, безусловно, отражает современные и 
потенциальные возможности субъектов 
Российской Федерации и не всегда зависит 
от сырьевого сектора. Так, например, 
большинство регионов, богатых углеводо-
родными ресурсами, расположены на 
Крайнем Севере, где в силу экстремальных 
природно-климатических условий особен-
но велики совокупные затраты труда.    

Важными факторами роста производи-
тельности труда в регионах являются эф-
фективность управления, профессиональ-
ные навыки региональных менеджеров, их 
знания, компетентность и умение разраба-
тывать благоприятные сценарии развития, 
а главное – их реализовывать. Участие в 
национальном проекте «Производитель-
ность труда» дает возможность управлен-
цам научиться применять инструменты 
бережливого производства, методы по-
вышения производительности труда, а 
также предлагать условия для роста мак-
роэкономических индикаторов, используя 
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в том числе современные методы цифро-
визации и обучения рабочих кадров. 

Таким образом, производительность 
труда является одним из важнейших пока-
зателей социально-экономического разви-
тия страны и ее регионов. В ходе исследо-
вания основных экономических индикато-
ров, определяющих уровень производи-
тельности труда в регионах, было выявле-
но их разнонаправленное действие, свя-
занное со спецификой сформировавшейся 
специализации. В ряде регионов с сырье-
вой экономикой производительность тру-
да снижается, тогда как в регионах, лиди-
рующих по данному индикатору, наблю-
дается рост инвестиций в основной капи-
тал, обрабатывающие производства.  

В региональном аспекте позитивным 
фактором является выход на первые пози-
ции ранее отстающих регионов – Амур-
ской области, Республик Бурятия и Север-
ная Осетия – Алания, которые ранее не 
входили даже в первые три десятки субъек-
тов по производительности труда. В каждом 
из них появляются новые рабочие места, 
реализуются проекты модернизации и 
строительства объектов производственной 
и транспортной инфраструктуры.   

Рост эффективности региональной эко-
номики значительно сдерживает межреги-

ональная дифференциация по основным 
социально-экономическим показателям, в 
том числе и по разрыву между субъектами 
Российской Федерации по индексу произ-
водительности труда. За период с 2008 по 
2019 г. выросло число регионов, не до-
стигших порогового уровня вплоть до  
2015 г. Затем их значение снижается, что не 
является позитивным фактором из-за сни-
жения индекса производительности труда 
в большинстве из субъектов.  

Выявленные особенности и тенденции 
производительности труда в субъектах 
Российской Федерации, а также специфи-
ка региональной экономики позволяют 
совершенствовать подходы к стратегиче-
скому планированию и эффективности 
управления с позиций современной про-
изводственной культуры, мотивации заня-
тых и хозяйственной специализации. 

Происходит постепенная переориента-
ция экономики регионов на выпуск более 
конкурентоспособной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Стоит также 
отметить, что экономика данных регионов 
отличается значительной ресурсной базой, 
являющейся фундаментом для развития 
обрабатывающих производств, обеспечи-
вающих своей продукцией российские и 
зарубежные товарные рынки. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И НОВОЙ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ:  

ФАКТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ  
(на примере областей ЦФО) 

 
Д. Н. Нечаев, О. Р. Любкина  

Воронежский филиал Российского экономического университета  
имени Г. В. Плеханова, Воронеж, Россия 

 
Индустриальные и промышленные парки в субъектах Российской Федерации, с одной стороны, предстают в 
научных исследованиях и управленческих практиках как институт устойчивого развития территорий и как 
механизм региональной государственной промышленной политики. С другой стороны, они выступают как 
объект, который проектирует институт государства, обеспечивая его государственной поддержкой на раз-
ных этапах становления и функционирования. В российских регионах индустриальные и промышленные 
парки интегрированы в процесс реализации региональной государственной промышленной политики, ока-
зывая посредством имеющихся образцов и практик существенное влияние на федеральную политику в про-
мышленном комплексе. Сама же двухуровневая (федеральный и региональный) государственная политика 
обретает системность и комплексность, способствуя приращению валового внутреннего продукта, появле-
нию высокооплачиваемых рабочих мест, обретению конкурентоспособности промышленной продукции 
России на внешних рынках. В статье показано, что институт индустриальных и промышленных парков име-
ет количественное и качественное измерение. На начало июля 2021 г. в регионах Российской Федерации 
насчитывалось 179 индустриальных и промышленных парков, в стадии создания находилось 99 парков.  
В процессе институционализации и развития они стали ключевым механизмом продуктивных изменений в 
промышленном комплексе. Кроме того, они оформились как массовый феномен при реализации государ-
ственной промышленной политики. Авторами обосновано, что парки в ракурсе региональной государ-
ственной промышленной политики решают три задачи: 1) преодоления негативных последствий деинду-
стриализации; 2) реиндустриализации территорий; 3) осуществления политики новой индустриализации. 
Ключевые слова: институты развития, индустриальные и промышленные парки, регионы, промышленный 
комплекс, инновации. 

 

INSTITUTIONAL CHANGES  
IN STATE POLICY OF RE-INDUSTRIALIZATION  

AND INDUSTRIALIZATION OF REGIONS  
IN RUSSIA: THE FACTOR OF INDUSTRIAL PARKS 
(illustrated by regions of the Central Federal district) 
 

Dmitry N. Nechaev, Olga R. Liubkina  
Voronezh Branch of the Plekhanov Russian University of Economics, 

Voronezh, Russia 
  

Industrial and production parks in entities of the Russian Federation, on the one hand, act in research and 
managerial practices as the institution of sustainable development of the territory and as a mechanism of regional 
state industrial policy. On the other hand, they function as a project, which devises the institute of state and supports 
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it on different stages of establishment and operation. In Russian regions industrial and production parks are 
integrated into the process of pursuing regional industrial policy by affecting through available samples and 
practices the federal policy in the industrial complex. Two-level state policy (federal and regional) itself obtains 
systematic and complex character, which fosters an increase in GDP, creation of highly-paid jobs and attaining 
competitiveness of manufactured goods of Russia on foreign markets. The article shows that the institute of 
industrial and production parks possesses both qualitative and quantitative estimation. In early July 2021 there were 
179 industrial and production parks in regions of the Russian Federation and 99 parks were being established. In the 
process of institualization and development they became a key mechanism of productive changes in the industrial 
complex. Apart from that they were shaped as a mass phenomenon in pursuing state industrial policy. The authors 
proved that parks in view of regional state industrial policy can resolve three tasks: 1. Overcome negative 
consequence of de-industrialization; 2. Provide re-industrialization of the territory; 3. Pursue policy of new 
industrialization. 
Keywords: institution of development, industrial and production parks, regions, industrial complex, innovation. 

 
 
Введение 

 период 2010-х гг. в научном и при-
кладном дискурсах постсоветской 
России были актуализированы во-

просы индустриального развития страны и 
ее регионов, эффективности государ-
ственного управления в отраслях и сферах, 
государственной промышленной полити-
ки на федеральном и региональном уров-
нях. Это стало следствием осознания глу-
боких провалов рынка и государственного 
управления в период 1990-х и начала нуле-
вых годов, выразившихся в масштабной 
деиндустриализации страны и ее регио-
нальных территорий. Данная проблема-
тика индустриального развития получила 
новый импульс после 2014 г. в условиях 
агрессивного внешнего давления и эконо-
мических санкций в отношении Россий-
ской Федерации со стороны стран Запада. 

В числе важнейших задач в политиче-
ской повестке дня российского правитель-
ства, органов власти и управления регио-
нальных территорий были поставлены 
следующие вопросы: во-первых, разработ-
ка и принятие общенационального и суб-
национального законодательства о про-
мышленной политике; во-вторых, внедре-
ние инноваций в производство и управле-
ние, осуществление технологической мо-
дернизации промышленного комплекса;  
в-третьих, тиражирование и масштабиро-
вание институтов развития: особых эконо-
мических зон (ОЭЗ), территорий опере-
жающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭРов), индустриальных и про-

мышленных парков; в-четвертых, вопросы 
отраслевого импортозамещения.   

Решение этих задач диктовалось вопро-
сами обеспечения национальной безопас-
ности страны, стабильностью и устойчиво-
стью политической системы. В этой связи в 
плане понимания процессов реиндустриа-
лизации и новой индустриализации в 
субъектах Российской Федерации, качества 
промышленной политики в стране и в ее 
регионах, выстраивания прогнозов соци-
ально-экономического развития на средне-
срочную и долгосрочную перспективу 
чрезвычайно важно видеть роль и значе-
ние институтов развития как механизмов и 
инструментов позитивных трансформа-
ций в промышленном комплексе. В дан-
ном ракурсе исследования проблематики 
промышленного развития субъектов Рос-
сийской Федерации необходимо операци-
онализировать такие понятия, как «госу-
дарство», «региональная власть», «государ-
ственная промышленная политика», «ин-
дустриальные и промышленные парки», 
«государственная поддержка», «эффек-
тивность региональной политики». 

 
Методология 

Научное исследование базируется на 
институциональном подходе, основных 
положениях теории изменений (К. Левин,  
К. Вайс, Д. Коттер), теории институтов и 
институциональных изменений (Д. Норт, 
О. Уильямсон, В. М. Полтерович, А. Е. Го-
родецкий), позволяющих рассматривать 
активную роль государства, проектирую-
щего институты для экономического раз-

В 
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вития страны и ее территорий. В рамках 
теории изменений Кэрол Вайс, где особое 
место отводится программам и политике 
[20. – С. 3], акцентировано внимание на 
том, что каждый институт (включая инду-
стриальные и промышленные парки) и 
каждый механизм государственной поли-
тики должны определять позитивное из-
менение в отраслях и сферах жизнедея-
тельности.  

Не менее важное значение в представ-
ляемом исследовании отводится теории 
модернизации (У. Ростоу, Т. Парсонс,  
А. П. Заостровцев) как альтернативе эко-
номической отсталости (А. Гершенкрон), в 
разрезе которой авторы исследуют уровень 
промышленного развития России и ее ре-
гионов, качества государственной про-
мышленной политики (Ф. Доббин,  
М. Пангесту, Е. М. Бухвальд, А. О. Блинов). 
При этом авторы соотносят процессы мо-
дернизации и функционирования инсти-
тутов развития в территориях с концепта-
ми четвертой промышленной революции 
(К. Шваб, А.-В. Шеер), пятым и шестым 
технологическими укладами (Г. Б. Клей-
нер, В. М. Авербух).  

 
Регионы, региональное пространство 
и уровень промышленного развития: 
типология областей ЦФО  

Британский социолог и политолог  
Б. Джессоп, рассматривая сущность госу-
дарства через трехэлементный подход ев-
ропейской научной традиции, видит в ней 
следующую конструкцию. В разрезе кон-
ституционного подхода – это аппарат 
(символический и административный), ко-
торый наделен специфическими и общи-
ми полномочиями, включая регулирова-
ние процессов в отраслях и сферах. В ра-
курсе юридического подхода – это терри-
тория со своими регионами и со специфи-
кой организации в них производственной 
и общественной жизни. В контексте тео-
рии государства – это население, для кото-
рого политическая власть создает условия 
в профессиональной и иной деятельности. 
При этом решения государства для этого 
населения являются обязывающими. Ядро 

госаппарата, по мысли Б. Джессопа, обра-
зует некий унитарный комплекс (ан-
самбль) укорененных в социуме, регули-
руемых этим же государством институтов 
и организаций [3. – С. 113]. 

 Применительно к постсоветской Рос-
сии, для которой были характерны ради-
кальные трансформации 1990-х гг. в от-
раслях экономики (включая промышлен-
ный комплекс) и социальной сфере, роль 
старых и новых институтов в преодолении 
негативных последствий деиндустриали-
зации, десайентизации и деинституциона-
лизации [6. – С. 34] стала особенно акту-
альной. Ведь, по оценке шведского эконо-
миста и политолога, специалиста по стра-
нам СНГ и Восточной Европе С. Хедлунда, 
Россия 1990-х гг. – это «выдающиеся случаи 
системного провала» [15. – С. 17], провала 
государства и провалов рынка одновре-
менно. Деиндустриализация представляла 
собой радикальный процесс ликвидации 
промышленных предприятий и массовое 
сокращение объема производства обраба-
тывающей промышленности (электрони-
ка, станкостроение, транспортное маши-
ностроение и др.).   

Процесс деиндустриализации, к приме-
ру, способствовал потере рядом россий-
ских регионов индустриального статуса. 
По мнению исследователей Д. Н. Нечаева 
и Е. С. Селивановой, в макрорегионе Цен-
тральной России к 2010 г. оформился так 
называемый «ржавый пояс ЦФО» с 8 обла-
стями из 17 (Воронежская, Смоленская, 
Ивановская, Костромская и др. [9. – С. 82]). 
Не менее негативным процессом, след-
ствием деиндустриализации, стало тарге-
тирование отраслевой науки (десайенти-
зация). В логической цепочке знаковых 
проблем промышленного комплекса стало 
и крушение старых институтов, гаранти-
ровавших устойчивую деятельность отече-
ственных промышленных производств 
(процесс деинституционализации).     

Для промышленного комплекса Россий-
ской Федерации и региональных про-
странств (географически системный сгу-
сток производств и коммуникаций в тер-
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риториях [14. – С. 23]) период с 2000 по 
2013 г. представляет собой сочетание трех 
противоречащих тенденций. С одной сто-
роны, благоприятная экономическая 
конъюнктура (рост цен на энергоносители, 
увеличение импортной продукции) и 
укрепление вертикали власти, качества 
управления, обусловивших экономиче-
ский рост и социальную стабильность в 
стране. С другой стороны, по инерции 
продолжающийся процесс деиндустриа-
лизации более чем в половине регионов 
Российской Федерации. С третьей сторо-
ны, это осознание политическим руковод-
ством страны необходимости широкой 
модернизации отраслей и сфер экономи-
ки, в том числе промышленного комплек-
са, в условиях «инновационной невоспри-
имчивости российской экономики» [13. – 
С. 79].  

Вместе с тем позитивные итоги модер-
низационных сдвигов в отечественной от-
расли промышленности на середину  
2014 г. – времени экономических санкций 
стран Запада в отношении России, которое 
в научном и прикладном политическом 
дискурсе рассматривается как вызов поли-
тической системе и политическому режи-
му, оказались достаточно скромными, а в 
субъектах Российской Федерации – кон-
трастными. Кроме того, для общенацио-
нальной системы управления оформилась 
новая и острая проблема – межрегиональ-
ные различия в промышленно-экономи-
ческом и социальном развитии. Часть ре-
гиональных территорий потеряла свой 
индустриальный статус и промышленную 
специализацию (к примеру, Ивановская 
область потеряла значительный сегмент 
производств в текстильной промышленно-
сти – основе промкомплекса). Другая часть 
регионов сохранила и модернизировала 
промышленные производства. В этих субъ-
ектах Российской Федерации появились 
новые (инновационные) предприятия в 
отрасли (например, в Калужской области 
оформились автомобильный и фармацев-
тический промышленные кластеры). 

Вследствие наличия этих разнонаправ-
ленных трендов возникает принципиаль-
ный вопрос: в чем причина успеха и не-
удач, с одной стороны, промышленной 
модернизации национальных государств, 
а с другой – экономической модернизации 
регионов государств (субнациональный 
уровень), основу экономики которых со-
ставляет именно отрасль промышленно-
сти? Ответ на этот вопрос состоит в доказа-
тельной гипотезе социолога и политолога 
из США Р. Лахмана применительно к го-
сударствам. В рамках теории элит он под-
черкивает, что несмотря на то, что модер-
низация представляет собой общемировой 
тренд, некоторые политические нации в 
значительной доле государств не создали 
модернизационных элит. Периферийные 
политии в системе центр – периферия, в 
которых доминировали отрасли сельского 
хозяйства и добыча полезных ископаемых, 
все больше отставали от индустриальных 
стран ядра [8. – С. 190]. На наш взгляд, 
научный подход Р. Лахмана к роли элит в 
индустриальной динамике политий воз-
можно и необходимо ретранслировать и 
на объяснение контрастного социально-
экономического (в особенности промыш-
ленного) развития субъектов Российской 
Федерации в период 2000-х.  

Опираясь на данную научную теорию 
Р. Лахмана и используя эмпирические 
данные по макрорегиону Центральной 
России на середину 2014 г. (времени при-
нятия профильного федерального закона 
о государственной промышленной поли-
тике), целесообразно представить и обос-
новать авторскую типологию групп обла-
стей ЦФО по уровню индустриального 
развития. Первая группа успешных терри-
торий – это Калужская, Белгородская и 
Липецкая области. Для данных субъектов 
превалирует устойчивый экономический 
рост и позитивная динамика в промыш-
ленной отрасли при реализации стратегий 
новой индустриализации. В основе соотне-
сения этих регионов ЦФО к успешной 
группе лежат три причины. Во-первых, в 
период 1990-х и в первом десятилетии 
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2000-х гг. органам государственного 
управления и предпринимательскому со-
обществу этих субъектов Российской Фе-
дерации удалось обеспечить сохранность 
абсолютного большинства промышленных 
предприятий для технологического пере-
вооружения. Во-вторых, региональные 
власти воспользовались благоприятной 
экономической конъюнктурой и «путин-
ской стабильностью» для становления но-
вых институтов в экономике, которые 
нарастили индустриальный потенциал 
данных субъектов Российской Федерации. 
В-третьих, сильная бюрократия, способная 
осуществлять проекты развития, таргети-
ровала усилия хищнической части правя-
щего слоя (по Р. Лахману) в их рейдерских 
захватах промышленных производств с по-
следующим их перепрофилированием.  

Вторая группа областей ЦФО представ-
ляет собой территории активной реинду-
стриализации (6 регионов, в том числе 
Московская, Курская, Тульская, Ярослав-
ская, Рязанская, Тамбовская области). Ос-
новными критериями авторов для вклю-
чения данных территорий в эту группу 
являются представляемые аргументы.  
С одной стороны, в данных регионах про-
ходивший процесс деиндустриализации 
не имел масштабных негативных послед-
ствий для отрасли региональной экономи-
ки. С другой стороны, органы власти и 
управления купировали риски и угрозы 
промышленного комплекса региона со-
держательной политикой технологической 
модернизации старых производств и со-
зданием новых. Третья группа регионов 
связана с территориями, в которых проис-
ходил масштабный и болезненный про-
цесс деиндустриализации и деинституци-
онализации. Это такие регионы ЦФО, как 
Воронежская, Ивановская, Орловская, Ко-
стромская, Брянская, Владимирская, Смо-
ленская и Тверская области. После 2014 г. с 
принятием федеральных и региональных 
законов о промышленной политике орга-
ны государственного управления этими 
территориями посредством ряда институ-
тов развития, включая индустриальные и 

промышленные парки, реализуют факти-
ческую реанимацию промышленной от-
расли.  

 
Институты, сущность  
институциональных изменений  
в промышленной политике  
субъектов Российской Федерации 

Новая индустриализация (группа 
успешных регионов), реиндустриализация 
(регионы-середняки) и преодоление нега-
тивных последствий деиндустриализации 
(территории стратегического отставания в 
промышленном развитии) – суть и 
направленность региональной государ-
ственной промышленной политики в 
2014–2021 гг. Именно с учетом региональ-
ных практик формировалась и реализовы-
валась государственная промышленная 
политика на федеральном уровне, которая 
включает в себя также ценности четвертой 
промышленной революции (материаль-
ные инновации, ставшие следствием науч-
ных открытий и интеракционизма между 
разноплановыми технологиями: от циф-
ровизации до синтетической биологии  
[16. – С. 20]), или индустрии 4.0 (умные 
фабрики, программно-интенсивные про-
изводственные системы, цифровым драй-
вером которых является самоконтроль 
фирмы [17. – С. 75]). Кроме того, приори-
тетным направлением промышленной по-
литики на общенациональном и субнаци-
ональном уровнях становится необходи-
мость перехода промышленных предприя-
тий к пятому и шестому технологическим 
укладам.    

На наш взгляд, государственная про-
мышленная политика Российской Федера-
ции базируется на целесообразности ин-
ституциональных изменений, которые 
американский экономист Д. Норт оцени-
вал как сложный процесс, в результате ко-
торого происходят существенные измене-
ния в правилах и нормах, в категоричных 
неформальных ограничениях (к примеру, 
в нулевой толерантности к коррупции),  
а также в подходах и эффекте принужде-
ния к соблюдению правил и ограничений 
[11. – С. 21]. Перекладывая эту теорию  
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Д. Норта на императив промышленного 
развития, стоит отметить, что в рамках 
промышленной политики необходима 
связь институтов и организаций (на этот 
фактор также указывал Д. Норт). Ведь ин-
ституты производят и воспроизводят воз-
можности в индустриальном развитии 
территорий, а организации формируются 
для использования данных возможностей. 
В итоге результатами институциональных 
изменений становятся блокировка нега-
тивных сценариев промышленного разви-
тия (например, высокая доля коррупции 
при осуществлении индустриальных про-
ектов) и появление набора новых возмож-
ностей (наравне с индустриальным разви-
тием и социальное развитие территорий).  

Отечественный исследователь А. Е. Го-
родецкий отмечал, что в 1990-е гг. отсут-
ствовали сами институциональные преоб-
разования в экономике, в том числе и в 
промышленном комплексе. И лишь в  
2000-е гг. российским правительством ста-
ли осуществляться институциональные 
реформы [2. – С. 302], которые обусловили 
институциональные изменения в реаль-
ном секторе экономики. 

Рассматривая сущность государствен-
ной промышленной политики в Россий-
ской Федерации, логично обратиться к 
определению политики как таковой. Аме-
риканский политолог Д. Истон видит в 
политике процесс принятия решений 
определенного спектра, которые значи-
тельная часть членов социума считает для 
себя обязательными [См.: 1. – С. 3].  

Разумеется, суть государственной про-
мышленной политики и промышленной 
культуры в зависимости от типа политиче-
ских культур имеет свои национальные 
особенности. К примеру, в странах Запада 
(по оценке социолога и ведущего специа-
листа по промышленным стратегиям 
национальных государств Ф. Доббина) па-
радигма промышленной политики рас-
сматривалась как эволюционный и после-
довательный процесс, предполагающий 
инновации и фальстарты, ошибки и успе-
хи. При этом политические нации госу-

дарств Запада (участническая политиче-
ская культура), по мнению данного иссле-
дователя, наделяли смыслом институты 
развития, которые, выступая в качестве ин-
струмента, реализовывали модернистский 
проект прогресса территорий [4. – С. 62].  

Совершенно иное дело – отечественная 
традиция государственной промышлен-
ной политики (подданническая политиче-
ская культура). Процессы в промышлен-
ной отрасли в течение 150 лет либо проис-
ходили по типу маятника (от технологиче-
ской отсталости посредством рывка к 
определенным инновациям), либо носили 
спиралевидный характер (повторение ста-
рого на новом уровне). При этом промыш-
ленная политика в постсоветской России 
до 2014 г., как отмечается в работе коллек-
тива авторов под руководством Е. Б. Лен-
чук, имела ряд существенных особенно-
стей, которые нуждались в кардинальной 
трансформации и в ином крене на вовле-
чение инвестиционно-промышленного 
потенциала российских регионов [10. –  
С. 13].  

Первая особенность состояла в недо-
оценке необходимости проведения соб-
ственной промышленной политики как 
таковой (отсутствие отраслевой политики).   

Вторая особенность – направление эко-
номической политики государства на со-
здание условий для прихода потенциаль-
ных инвесторов, готовых вкладывать сред-
ства в создание промышленных произ-
водств. При этом акцент в осуществлении 
государственной политики был сделан не 
столько на промышленном росте, сколько 
на абстрактном экономическом росте.  

Третья особенность была ориентирова-
на на роль государства в поддержке пред-
принимательства. Такой подход на рубеже  
2010-х гг. привел к структурной и техноло-
гической деградации отраслей реального 
сектора экономики, включая отрасль про-
мышленности.  

В 2014 г. произошла смена парадигмы 
промышленной политики Российской Фе-
дерации, которую логично сформулиро-
вать как неявную промполитику, на поли-
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тику новой индустриализации, которая 
предполагала сочетание комбинаций ин-
ституционализации новых индустрий и 
новых индустриальных технологий с мо-
дернизацией старых промпроизводств на 
инновационной технологической основе.   

Государство с его институтами провело 
«работу над ошибками», преодолевая соб-
ственные провалы и провалы рынка.  
В частности, были реанимированы старые 
институты: осуществлялась господдержка 
проектов в промышленности, принято 
промышленное законодательство (феде-
ральный закон был утвержден в 2014 г.), 
государственные структуры перешли к 
планированию, в государственной поли-
тике дозированно вводились нормы про-
текционизма и ответных экономических 
санкций. Профильное промышленное за-
конодательство было принято и в регионах 
Российской Федерации с 2015 по 2018 г. 

В 2015 г. были приняты промышленные 
законы в Брянской, Владимирской, Орлов-
ской, Тульской и Ярославской областях; в 
2016 г. – в Белгородской, Ивановской, Кур-
ской, Московской, Тамбовской и Тверской 
областях; в 2017 г. – в Смоленской области. 
Для сравнения: еще до принятия феде-
рального закона о государственной пром-
политике профильные региональные за-
коны функционировали в Калужской об-
ласти (принят в 1999 г., дополнен новым 
законом в 2018 г.), в Липецкой области 
(2001 г.), в Рязанской области (принят в 
2006 г., дополнен новым законом в 2016 г.), 
в Костромской области (2013 г.).   

Для экономического (в том числе про-
мышленного) и социального развития го-
сударство создает (конструирует) и «вы-
ращивает» спектр новых институтов, кото-
рые вместе с бизнес-сообществом исполь-
зует для экономического роста и про-
странственного развития. В преодолении 
деиндустриализации и промышленной 
разрухи на федеральном уровне в период 
2000-х гг. были созданы такие институты, 
как особые экономические зоны (ОЭЗ) 
промышленно-производственного и тех-
нико-внедренческого типа, территории 

опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭРы), индустриальные и 
промышленные парки. Эта модель взаи-
модействия (интеракционизма) власти и 
бизнеса в политологическом дискурсе Рос-
сии получила название «партнерская мо-
дель» с ее вариациями «садовника» и «ар-
хитектора». Основой же взаимодействия 
двух секторов общества на региональном 
уровне стала формально-договорная нор-
ма [11. – С. 225], предусматривающая вклад 
каждой из сторон (с одной стороны, госу-
дарства (федеральный, региональный и 
местный уровень), с другой – бизнеса) в 
экономический рост и устойчивое разви-
тие региональных территорий.  

 
Институциональная среда,  
дизайн территорий:  
индустриальные и промышленные 
парки в промышленной политике  
субъектов Российской Федерации 

Главное, что отличает государственную 
промышленную политику в 2014–2021 гг., – 
это то, что в российских регионах форми-
ровалась качественная институциональная 
среда данной политики и институцио-
нальный дизайн, который, по мысли ита-
льянского философа Роберто Верганти, 
представляет собой процесс наделения 
вещей смыслом. К примеру, инновации 
как элемент дизайна можно понимать как 
конкурентное преимущество (создавать не 
столько что-то качественное, сколько более 
осмысленное) [1].  

Индустриальные и промышленные 
парки, приведенные в соответствие с фе-
деральными стандартами в 2015 г., стали 
массовым явлением в регионах Российской 
Федерации, содействуя реализации в них 
стратегий преодоления деинституциона-
лизации, реиндустриализации и новой 
индустриализации (таблица). Являясь ин-
ститутом развития, они выполняли и вы-
полняют функции механизма и инстру-
мента промышленной политики. Кроме 
того, они же являлись и являются компо-
нентом институциональной среды и эле-
ментом институционального дизайна тер-
ритории.
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Индустриальные и промышленные  
парки ЦФО 

 

 
Впрочем, становление и развитие инду-

стриальных и промышленных парков 
имели и имеют разное качество и иннова-
ционность в пространственно-временном 
континууме. Например, индустриальный 
парк «Северный» в Белгородской области 
был создан администрацией региона еще в 
2009 г. (за шесть лет до профильного по-
становления правительства) во многом по-
тому, что во второй половине нулевых го-
дов органы власти и управления субъекта 
Российской Федерации поставили в по-
вестку дня проблематику новой индустри-
ализации данного региона. В итоге с 2009 
по 2020 г. в Белгородской области было 
сформировано шесть индустриальных 
(промышленных) парков, ставших новыми 
точками промышленной «сборки» област-
ной экономики. Речь идет о парках «Се-
верный», «Фабрика», «Южный» Белгород-
ского района, «Волоконовский (по назва-
нию районного центра), «Котел» в городе 
Старый Оскол (второй по величине город в 
субъекте России после Белгорода), «Ком-
бинат» Красногвардейского района.  

Синергетический эффект в региональ-
ной промышленной политике после за-
пуска шести индустриальных и промыш-

ленных парков позитивно отразился на 
индексе промышленного производства  
[7. – С. 53].  

Такие же тренды промышленного раз-
вития отмечены и в Калужской области, 
где было создано двенадцать индустри-
альных парков. Кроме того, стоит под-
черкнуть, что, с одной стороны, на терри-
тории парков формировались производ-
ства автомобильных концернов: «Вольво», 
«Фольксваген», «Пежо – Ситроен – Ми-
цубиси» и др., а с другой – на конец 2020 г. 
институты развития Калужской области, 
включая индустриальные и промышлен-
ные парки, осуществляют реализацию 
свыше 100 инвестпроектов, в том числе 
инновационных производств, подтверждая 
при этом тезис о том, что данные институ-
ты придают территориальным ресурсам 
новое качество, которое «способствует 
приумножению богатства» [5. – С. 55].  

Индустриальные и промышленные 
парки вносят свой вклад и в реализацию 
стратегий реиндустриализации (вторая 
группа регионов ЦФО). Практика массово-
го тиражирования данного института, за 
которой идет становление новых промыш-
ленных производств, характерна для Мос-
ковской области (тридцать три парка на 
конец 2020 г.). Важно и то, что в процессе 
реиндустриализации идет модернизация 
или воссоздание производственных пред-
приятий, работавших на территории ре-
гиона во времена СССР, а также создаются 
с участием инвесторов современные пред-
приятия с качественной продукцией, ори-
ентированной на внешние и внутренние 
рынки (например, в индустриальном пар-
ке «Есипово» создано производство авто-
транспортных средств). Индустриальные и 
промышленные парки осуществляют при-
ращение индекса промышленного произ-
водства и в Тамбовской области (ИП «Ко-
товск» и ИП «Уваров»).  

В третьей группе областей индустри-
альные и промышленные парки во многом 
реализуют миссию преодоления негатив-
ных последствий деиндустриализации.  
Во-первых, для части регионов парки ре-

Название региона 

Количество  
индустриальных  

и промышленных 
парков 

Белгородская область 6 

Брянская область 1 

Владимирская область 4 

Воронежская область 5 

Ивановская область 4 

Калужская область 12 

Костромская область 2 

Курская область 2 

Липецкая область 6 

Московская область 33 

Орловская область 2 

Рязанская область 5 

Смоленская область 2 

Тамбовская область 2 

Тверская область 5 

Тульская область 1 

Ярославская область 7 
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шают задачу приращения промпроиз-
водств и возвращения территориям инду-
стриального статуса. Данные позитивные 
процессы происходят, к примеру, в Воро-
нежской области (пять индустриальных 
парков), в Брянской области (один про-
мышленный парк), в Орловской области 
(парки «Зеленая роща», «Орел»). Во-вто-
рых, для другой части регионов этой 
группы парки решают более сложную за-
дачу восстановления промышленного по-
тенциала, утерянного в процессе деинду-
стриализации. Это характерно для Влади-
мирской (шесть парков), Тверской (четыре 
парка), Ивановской (четыре парка), Смо-
ленской (здесь лишь создают индустри-
альные парки «Феникс» и «Сафроново») и 
Костромской (два парка) областей. 

 
Выводы 

Исследуя роль индустриальных и про-
мышленных парков в промышленном раз-
витии регионов Российской Федерации, 
важно обратить внимание на ряд ключе-
вых аргументов их ценности и полезности. 

Во-первых, индустриальные и промыш-
ленные парки представляют собой массо-
вый феномен участия данного института 
развития в осуществлении трех стратегий 
региональной государственной промыш-
ленной политики: 1) в преодолении нега-
тивных последствий деиндустриализации 
(группа регионов стратегического отстава-

ния); 2) реиндустриализации территорий 
(группа регионов-середняков); 3) новой 
индустриализации (группа успешных ре-
гионов). Автор исследований по теории 
рационального выбора Ю. Эльстер уделяет 
серьезное внимание ряду методологиче-
ских принципов в функционировании ин-
ститутов, что близко к нашему подходу в 
исследовании роли индустриальных и 
промышленных парков. В частности, он 
считает миссию института выполненной 
только тогда, когда институт получает 
широкое распространение. Институты, по 
его мнению, могут давать разные резуль-
таты (негативные и позитивные). Вместе с 
тем целесообразно просчитывать их сово-
купный эффект [18. – С. 162].  

Во-вторых, индустриальные и промыш-
ленные парки в ракурсе роста индекса 
промышленного производства и экономи-
ческого роста играют весомую роль. По 
мере тиражирования и масштабирования 
данного института в региональных терри-
ториях индустриальные и промышленные 
парки становятся фактором промышлен-
ной инфраструктурной стабильности.  

В-третьих, эффективность индустри-
альных и промышленных парков законо-
мерно видеть и с точки зрения средне-
срочной (пять лет) и долгосрочной (де- 
сять – пятнадцать лет) перспективе. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Е. П. Огородникова  

Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова,  
Оренбург, Россия 

 
В статье проведена систематизация основных направлений совершенствования социальной инфраструкту-
ры кадровой политики предприятий, обоснованы факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффек-
тивность кадровой политики. Сформулированы основополагающие направления организации социальной 
инфраструктуры, являющиеся главными факторами конкурентоспособности кадровой политики. Автором 
рассмотрены результаты исследования механизма взаимодействия социальной и кадровой политики на ос-
нове влияния факторов конкурентности, удовлетворенности и эффективной работы персонала предприя-
тий. Исследована зависимость от существующих трендов, экономической ситуации, доминирующих в обще-
стве ценностей и других факторов. Потребители склоняются к приобретению товаров удовлетворяющего 
качества по низкой цене, поэтому становятся более требовательными к дополнительным услугам – скорости 
доставки, качеству сопутствующего сервиса и т. д. Данные факторы вынуждают компании изменяться вслед 
за изменяющимися предпочтениями целевой аудитории. Предложены мероприятия, направленные на по-
строение эффективной кадровой политики в современных российских условиях развития экономики, среди 
которых следует выделить дифференцированное применение компенсационных пакетов в отношении ра-
ботников предприятия.  
Ключевые слова: кадровая политика, социальная инфраструктура, управление персоналом, факторы конку-
рентоспособности.  
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The article systematized key lines in upgrading social infrastructure of enterprise HR policy, descried factors, which 
affect greatly the efficiency of HR policy. The author formulated principle trends in social infrastructure 
organization as a factor of HR policy competitiveness, assessed and analyzed findings of the research studying the 
mechanism of interaction between social and HR policy on the basis of factors of competition, satisfaction and 
efficiency of enterprise workers. The dependence on current trends, economic situation, prevailing public values and 
other factors was investigated. Customers tend to buy goods of appropriate quality at low price and become more 
demanding for extra services, such as delivery speed, quality of accompanying service, etc. These factors make 
companies change, following the changing preferences of their target audience. The article put forward steps aimed 
at building effective HR policy in the current situation of Russian economy, among which it is necessary to point out 
to differentiated use of compensation packages for enterprise workers. 
Keywords: HR policy, social infrastructure, HR management, competition factors. 
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Введение  

ри оценке системы управле-
ния персоналом на предприя-
тиях рекомендуется использо-

вать комплексный подход, включающий 
изучение количественных, качественных и 
социальных показателей как факторов со-
циальной инфраструктуры. Сфера соци-
альных гарантий всегда является важной 
составляющей при оценке удовлетворен-
ности работой и собственным рабочим ме-
стом. По результатам проведенного опроса 
можно определить наиболее значимый 
параметр социальной защищенности и 
степень удовлетворенности данным пара-
метром. Результат этого исследования поз-
воляет выявить проблемы, а также снизить 
уровень неудовлетворенности за счет при-
влечения сотрудников к дополнительным 
бонусам, предоставляемым организацией. 

Для роста конкурентоспособности 
предприятию необходимо работать в двух 
направлениях:  

‒ обеспечить конкурентоспособность 
своей продукции, чтобы она могла конку-
рировать с продукцией других компаний; 

‒ повысить эффективность работы 
предприятия и каждого из его подразделе-
ний, т. е. проводить эффективную кадро-
вую политику компании. 

Также на конкурентоспособность как 
фактора стратегического управления 
напрямую влияет наличие устойчивого 
конкурентного преимущества – особой 
компетенции, важной для деятельности 
организации, которая в меньшей степени 
представлена у конкурентов. Это главные 
для потребителей характеристики продук-
та, которые конкуренты не в состоянии 
перенять в краткосрочной перспективе. 
Источниками конкурентного преимуще-
ства могут стать создание уникального 
торгового предложения, внедрение инно-
ваций, создание бренда и т. д. 

Существует несколько методов оценки 
конкурентоспособности. Все они имеют 
как плюсы, так и минусы. Матричные ме-
тоды сравнивают компании с точки зрения 
маркетинговой оценки деятельности (мат-

рицы Бостонской консалтинговой группы, 
Ансоффа, МакКинси и др.).  

В зависимости от существующих трен-
дов, экономической ситуации, доминиру-
ющих в обществе ценностей и других фак-
торов потребители то склоняются к при-
обретению товаров удовлетворяющего ка-
чества по низкой цене, то демонстрируют 
ажиотажный спрос на товары-новинки, то 
становятся более требовательными к до-
полнительным услугам: скорости достав-
ки, качеству сопутствующего сервиса и  
т. д. Эти факторы вынуждают компании 
изменяться вслед за изменяющимися 
предпочтениями целевой аудитории.  

На современном этапе развития россий-
ской экономики вопрос эффективной кад-
ровой политики в условиях процесса стра-
тегического управления стоит достаточно 
остро. В связи с этим кадровая политика 
эффективна только в том случае, если она 
опирается на элементы перспективного 
стратегического управления с учетом про-
гнозирования ситуации в будущем [4. –  
С. 118].  

Для развития социально ориентиро-
ванной кадровой политики необходимо 
создание условий для воспроизводства и 
развития кадрового потенциала [7. –  
С. 248]. 

Основополагающими направлениями 
социальной инфраструктуры организации 
как одного из факторов конкурентоспо-
собности кадровой политики могут высту-
пать: 

‒ комплекс мер, направленных на со-
хранение квалифицированных кадров и 
их профессиональной мобильности; 

‒ трудоустройство рабочих; 
‒ стимулирование рабочих к повыше-

нию квалификации, организация и фор-
мирование внутриорганизационного обу-
чения персонала; 

‒ участие в социальном обеспечении и 
страховании; 

‒ обеспечение социальной защиты 
персонала. 

В социальной инфраструктуре органи-
зации как одного из факторов конкуренто-

П 
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способности кадровой политики значи-
тельная роль отводится социальному обес-
печению. Например, сотрудники пред-
приятий в теплый период года могут про-
вести каникулы в спортивных лагерях, ба-
зах отдыха, которые находятся в собствен-
ности данных организаций. Также в тече-
ние года сотрудникам предприятий предо-
ставляется 30%-ная скидка на санаторно-
курортное лечение, а также их дети могут 
провести каникулы в летних лагерях со 
скидкой от 30 до 50%. 

Методы исследования 

Сегодня на российских предприятиях 
особенно актуальна социальная поддерж-
ка работников. Среди социальных факто-
ров, характеризующих качество трудовой 
жизни персонала предприятия, можно вы-
делить такие, как оплата труда, уровень 
доступности жилья, условия труда, меж-
личностные отношения и микроклимат в 
рабочем коллективе, политика компании и 
администрации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура факторов [2. – С. 82] 

 
Конечная эффективность проведения 

социальной политики выявляется по тому 
влиянию, которое оказывают на работни-
ков планируемые действия в отношении 
социального развития трудового коллек-
тива. Таким образом, регулирование и 
обеспечение качества трудовой жизни ра-
ботника зависят от уровня проводимой в 
данной компании социальной политики 
[6. – С. 153]. 

На конкурентоспособность кадровой 
политики оказывают большое влияние та-
кие факторы, как удовлетворенность рабо-
той и качество трудовой жизни персонала 
на предприятиях [5]. 

 
Полученные результаты  

Принципы стратегического управления 
создаются на основе социальной и кадро-
вой политики. Механизм взаимодействия 
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социальной и кадровой политики на осно-
ве влияния факторов конкурентоспособ-
ности кадровой политики на удовлетво-
ренность работой представлен на рис. 2. 
Как видно из рисунка, удовлетворение со-
циальных потребностей работников и со-
здание благоприятных условий труда спо-
собствуют возникновению у работников 
стремления внести свой вклад в эту систе-

му. Это в свою очередь приводит к сохра-
нению существующего персонала и при-
влечению новых работников, максималь-
ному использованию работниками своих 
способностей и возможностей, обеспечи-
вающих прирост производительности, по-
вышение эффективности и качества рабо-
ты рабочих, к повышению квалификации 
специалистов.

Социальная политика 

   

Разработка и реализация мер  
по удовлетворению работников  

социальными программами 
 

 Конкурентоспособность кадровой политики: 
‒ политика фирмы и администрации; 
‒ условия труда; 
‒ прибыль; 
‒ взаимоотношения с начальниками и коллегами; 
‒ степень обеспеченности жильем 

   

Удовлетворение социальных  
потребностей работников  
и создание благоприятных  
условий для этой системы 

 Результаты: 
‒ обеспечение прироста производства; 
‒ увеличение эффективности и качества труда работников; 
‒ моделирование подготовки рабочих к совершенствованию 

своих профессиональных навыков; 
‒ привлечение новых работников и сохранение существующего 

персонала; 
‒ максимальная реализация возможностей работников; 
‒ удовлетворенность работой 

  

Bозникновение стремления  
у работников обеспечить свой 

вклад в эту систему 

 

 

Кадровая политика 

 
Рис. 2. Механизм взаимодействия социальной и кадровой политики на основе влияния факторов 

конкурентности и удовлетворенности работой [3. – С. 230] 
 
 

Сфера социальных гарантий всегда яв-
ляется важной составляющей при оценке 
удовлетворенности работой и собствен-
ным рабочим местом. В случае оценки сте-
пени удовлетворенности собственным ра-
бочим местом для опроса работников ре-
комендуется использовать форму анкеты, 
которая будет выявлять важность для ра-
ботника таких критериев, как социальные 
выплаты и льготы, предоставление жилья, 
услуги общественного питания, предо-
ставление санаторно-курортных путевок, 
наличие спортивных сооружений, обеспе-
чение медицинского осмотра, организация 
праздничных и торжественных мероприя-
тий, предоставление детских новогодних 
подарков [1. – С. 83]. 

По результатам такого опроса можно 
определить наиболее значимый параметр 
социальной защищенности и степень удо-
влетворенности этим параметром. Резуль-
тат этого исследования позволяет выявить 
проблемы, а также снизить уровень неудо-
влетворенности за счет привлечения со-
трудников к дополнительным бонусам, 
предоставляемым организацией.  

Увеличение дохода сотрудников пред-
приятия в качестве рекомендации предпо-
лагает создание пакета льгот или компен-
саций для оказания помощи работникам в 
решении социальных бытовых проблем 
(таблица). 
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Варианты компенсационного пакета для работодателя в зависимости  
от качественных характеристик работника 

 

Варианты  
компенсационного пакета 

Лидеры Специалисты Другие работники 

> 5 лет < 5 лет > 5 лет < 5 лет > 5 лет < 5 лет 

Обеспечение медицинского  
обследования и осмотра 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Оплата путевок в дома отдыха + 
 

+ 
  

+ + 
 

+ 
 

+ + 

Предоставление льготных  
кредитов  

+ + 
  

+ + 
  

+ + 
 

Единовременные выплаты на 
важные жизненные события 
(юбилеи, похороны) 

+ 
  

+ + 
  

+ 
 

+ 
 

+ 

Единовременная материальная 
поддержка семье работника 

+ 
  

+ + 
  

+ 
 

+ 
 

+ 

Оплата дополнительного  
обучения сотрудников 

+ 
  

+ + 
 

+ 
 

+ 
  

+ 

Компенсация дорогостоящего 
лечения тяжелого заболевания 
близких родственников 

 
+ + 

  
+ + 

 
+ 

 
+ 

 

Бесплатные проездные билеты 
         

+ 
 

+ 

Предоставление ведомственного 
жилья или его оплата             

Предоставление служебного  
автомобиля  

+ 
 

+ 
        

Обеспечение более комфортных 
условий труда    

+ 
   

+ 
    

Ценные подарки к юбилеям 
   

+ 
   

+ 
   

+ 

 
Варианты компенсационного пакета 

разрабатываются с одинаковой стоимо-
стью, но с разным наполнением для обес-
печения выбора сотрудником [8. – С. 69]. 

 
Выводы 

Проведенное исследование показало, 
что совершенствование социальной ин-
фраструктуры как фактора стратегическо-
го управления организации будет способ-
ствовать привлечению и удержанию ком-
петентных и необходимых сотрудников 
организации, стимулированию и патрио-
тическому отношению к организации, а 
также эффективной и продуктивной рабо-
те. Основная цель социальной инфра-
структуры организации как одного из 
факторов конкурентоспособности кадро-
вой политики – эффективная система 
управления персоналом, основанная на 
социальных гарантиях и государственной 
поддержке.  

К положительным результатам от реа-
лизации данного комплекса мер по повы-

шению системной эффективности управ-
ления персоналом следует отнести: 

‒ обеспечение адекватного уровня 
жизни персонала; 

‒ воплощение индивидуальных спо-
собностей сотрудников; 

‒ позитивный социально-психологи-
ческий климат;  

‒ снижение уровня текучести кадров.  
Ожидаемым эффектом от внедрения 

предлагаемых мероприятий по оптимиза-
ции социальной инфраструктуры пред-
приятия как одного из факторов конку-
рентоспособности кадровой политики яв-
ляется внедрение мер по стимулированию 
персонала, которые позволят повысить ка-
чество HR-функций, направленных на по-
вышение результативности труда работ-
ников персонала, а также формирование 
оптимальной для конкретного предприя-
тия системы мер по совершенствованию 
социально-трудовой составляющей кадро-
вой политики. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАЦИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

С ГОСУДАРСТВОМ1 
 

М. К. Малышев 
Вологодский научный центр Российской академии наук,  

Вологда, Россия 
 

В статье проведена оценка взаимодействия государства с корпорациями химической отрасли по критериям 
формирования бюджета, налоговой нагрузки и управленческого воздействия. Оценка проводилась на осно-
ве методического инструментария, разработанного автором. За исследуемый период с 2012 по 2020 г. рост 
выручки корпораций химической отрасли, производящих минеральные удобрения, опережал налоговые 
доходы регионов их базирования, что привело к увеличению налогового потенциала компаний. Однако 
анализ налоговых расчетов с бюджетной системой по уплате налога на прибыль, налога на имущество, 
НДФЛ и НДС не подтвердил увеличение данного потенциала. Для предприятий был характерен рост диви-
дендов, выплат при убытках, а также объема дивидендов, превышающих размер чистой прибыли. Цель ста-
тьи – определение уровня эффективности финансового взаимодействия государства с предприятиями хи-
мической отрасли. Объектом исследования выступают предприятия химической отрасли, производящие 
минеральные удобрения: ПАО «Апатит» (Вологодская область), ПАО «Акрон» (Новгородская область) и 
ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область). Их выбор обусловлен нахождением данных корпораций в регио-
нах со слабодиверсифицированной экономической структурой и сильной зависимостью от бюджетообразу-
ющего предприятия. Информационной базой исследования стали труды отечественных и зарубежных авто-
ров по вопросам развития химической отрасли, финансовая отчетность исследуемых компаний, данные Фе-
деральной налоговой службы и Казначейства России.  
Ключевые слова: финансовое взаимодействие, оценка эффективности, инструменты оценки, метод стандарти-
зации, взаимодействие государства с бизнесом. 

 

ASSESSING FINANCE INTERACTION  
OF CHEMICAL INDUSTRY CORPORATIONS  

WITH STATE 
 

Mikhail K. Malyshev 
Vologda scientific center of the Russian Academy of Sciences, 

Vologda, Russia  
 
The article assessed interaction of state and chemical industry corporations by criteria of budget making, tax burden 
and managerial impact. The appraisal was made on the basis of methodological tools worked out by the author. 
Within the period from 2012 to 2020 earnings of corporations of chemical industry producing mineral fertilizers 
grew and exceeded tax revenues of regions of their location, which caused an increase in companies’ taxation 
potential. However, analysis of tax payments to the budget system by profit tax, property tax, income tax and VAT 
did not confirm the growth in this potential. A rise in dividends, payments for losses were typical for enterprises, as 
well as increasing amount of dividends surpassing net profit. The goal of the article is to identify the level of finance 
interaction efficiency between state and enterprises of chemical industry. The following enterprises of chemical 
industry producing mineral fertilizers acted as the object of the research: the public company ‘Apatit’ (Vologda 
region), the public company ‘Akron’ (Novgorod region) and the public company ‘Dorogobuzh’ (Smolensk region). 

                                                
1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный центр 
РАН» по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территори-
альных систем в изменяющихся геополитических и геоэкономических условиях». 
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This choice was stipulated by location of these enterprises in regions with weakly-diversified economic structure 
and serious dependence on the budget-forming enterprise. The information base of the research was formed by 
works by Russian and overseas authors dealing with chemical industry development, finance accounting of the 
companies, data of the Federal Taxation Service and the Treasury of Russia. 
Keywords: finance interaction, appraisal of efficiency, tools of appraisal, method of standardization, interaction of 
state and business. 

 
 
Введение 

спешное долгосрочное развитие эко-
номики России неразрывно связано с 
принятием управленческих реше-

ний, направленных на взаимовыгодное со-
трудничество государства с бизнесом лю-
бого масштаба. Для того чтобы такое взаи-
модействие было максимально эффектив-
ным, необходимо вовремя обнаруживать 
проблемы таких взаимоотношений и свое-
временно реагировать на них. Отметим, 
что наиболее важным является финансо-
вое взаимодействие государства и бизнеса, 
в систему которого входит множество эле-
ментов. К ним можно отнести расчеты 
предприятий с бюджетной системой по 
поводу уплаты налогов; реализацию биз-
несом проектов государственно-частного 
партнерства; инвестиционные соглаше-
ния; участие в распределении чистой при-
были, установлении объема дивидендных 
выплат и направлениях их использования 
(в случае, если государство имеет вес в 
уставном капитале предприятия) и др.  

Для выявления проблем финансового 
взаимодействия государства с бизнесом 
необходимы инструменты оценки. Ранее 
нами был разработан методический ин-
струментарий, оценивающий взаимодей-
ствие государства с крупными предприя-
тиями на предмет формирования бюдже-
та, налоговой нагрузки и управленческого 
влияния, который был апробирован на 
примере корпораций черной металлургии 
[18]. В данном исследовании мы проведем 
апробацию методического инструмента-
рия на примере корпораций химической 
отрасли, производящих минеральные 
удобрения. 

Химическая промышленность России 
развивается быстрыми темпами и имеет 
большой потенциал роста. Суммарный 
объем инвестиций в промышленность за 

последние пять лет составил около 2 трлн 
рублей1. Несмотря на это ее доля в ВВП 
остается по-прежнему низкой и составляет 
1,1%, а доля выручки химического ком-
плекса в общей выручке реального секто-
ра – около 2,6%. В других развитых и раз-
вивающихся странах эти показатели дохо-
дят до 15%. В 2019 г. поступления налога на 
прибыль химической отрасли в консоли-
дированный бюджет Российской Федера-
ции составили 94,4 млрд рублей, что на 
46,1% больше показателя 2012 г. и эквива-
лентно 2,16% от общих поступлений нало-
га на прибыль по всем отраслям2. 

Вопросам развития химической про-
мышленности Российской Федерации, ее 
текущего состояния и роли в экономике 
посвящены исследования многих авторов 
[1; 4; 8–14; 16; 22–24]. В ряде публикаций 
отражены проблемы устойчивого развития 
отрасли, эффективности ее функциониро-
вания, интеграции в мировую экономику 
[2; 3; 5–7; 15; 17]. Влияние деятельности 
крупных корпораций химической отрасли 
на развитие экономики регионов исследо-
валось и в Вологодском научном центре 
РАН. В качестве объекта исследования вы-
ступали крупнейшие производители мине-
рального удобрения – ОАО «ФосАгро» и 
ПАО «Акрон». В ходе исследования были 
проанализированы производственные и 
финансовые результаты их деятельности, 
дана оценка дивидендной политики и тен-
денций взаимоотношений предприятий с 
бюджетом. В результате отмечены неустой-
чивость финансового положения предпри-
ятий; снижение налоговых платежей бла-
годаря применению льготной ставки по 
налогу на прибыль, а также операциям, 
связанным с занижением цен при реализа-

                                                
1 URL: https://special.kommersant.ru/chemcomplex/ 
2 URL: https://www.eg-online.ru/article/408616/ 
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ции экспортной продукции [19–21]. Труды 
зарубежных исследователей сосредоточены 
на вопросах повышения конкурентоспо-
собности химической отрасли, возможно-
сти сокращения себестоимости и оптими-
зации производственных процессов с целью 
роста налоговых поступлений [25–31]. 

 
Характеристика показателей  
формирования бюджета 

За девятилетний период выручка пред-
приятий химической отрасли, производя-
щих минеральные удобрения, возросла в 

4,7 раза у ПАО «Апатит» (холдинг  
«ФосАгро») и в 1,8 раза у ПАО «Акрон» и 
ПАО «Дорогобуж». Два последних произ-
водственных предприятия относятся к хи-
мическому холдингу «Акрон». Налоговые 
доходы Вологодской, Новгородской и 
Смоленской областей выросли в 1,8, 1,4 и  
1,7 раза соответственно. Потенциал пред-
приятий в формировании бюджетных до-
ходов вырос в 2,6 раза у ПАО «Апатит», в 
1,4 раза у ПАО «Акрон», а у ПАО «Дорого-
буж» не изменился (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а   1   

Коэффициент налогового потенциала* (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит»)** 

Новгородская область  
(ПАО «Акрон»)*** 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж»)**** 

Выручка 
Налоговые 

доходы 
бюджета 

Доля, 
% 

Выручка 
Налоговые 

доходы 
бюджета 

Доля, 
% 

Выручка 
Налоговые 

доходы 
бюджета 

Доля, 
% 

2012 45 253 40 147 1,13 36 059 20 994 1,72 15 103 25 141 0,60 

2013 46 559 38 812 1,20 33 421 20 297 1,65 17 360 26 704 0,65 

2014 55 665 42 602 1,31 39 404 21 245 1,85 16 131 26 264 0,61 

2015 97 406 43 451 2,24 50 382 23 098 2,18 26 655 29 368 0,91 

2016 102 928 51 922 1,98 50 216 26 285 1,91 23 254 34 075 0,68 

2017 104 323 58 681 1,78 54 783 25 049 2,19 24 001 34 849 0,69 

2018 203 281 73 393 2,77 67 754 26 863 2,52 27 155 38 237 0,71 

2019 216 108 77 903 2,77 67 112 28 795 2,33 21 650 39 408 0,55 

2020 214 124 73 613 2,91 66 469 28 463 2,34 26 630 42 926 0,62 

Всего за 
2012–2020 

1 085 647 500 524 2,17 465 600 221 089 2,11 197 939 296 972 0,67 

В среднем 
за 2012–
2020 

120 627 55 614 2,01 51 733 24 565 2,08 21 993 32 997 0,67 

2020 к 
2012, раз 

4,7 1,8 2,6 1,8 1,4 1,4 1,8 1,7 1,0 

____________________ 
* Табл. 1–5 рассчитаны по данным финансовых отчетностей компаний и Федеральной налоговой службы. 
** URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5103070023_ao-apatit 
*** URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5321029508_pao-akron 
**** URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/6704000505_publichnoe-aktsionernoe-obshchestvo-dorogobuzh 

 
Наименьшим налоговым потенциалом 

обладает ПАО «Дорогобуж», так как его 
выручка относительно налоговых доходов 
Смоленской области незначительна. 

Динамика поступлений налога на при-
быль от корпораций химической отрасли в 
бюджеты своих регионов имела разнона-
правленный тренд. В 2020 г. поступления в 
бюджеты Вологодской и Новгородской об-
ластей были десятикратно меньше, чем в 

2012 г., а в бюджете Смоленской области 
налог на прибыль от химпроизводства со-
кратился на 44% за период.  

Несмотря на наименьший объем по-
ступлений налога на прибыль в Новгород-
скую область (всего 9,7 млрд рублей за  
9 лет), химическое производство для реги-
она играет важнейшую роль в формиро-
вании налоговых доходов ввиду их незна-
чительности (табл. 2). 
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Т а б л и ц а   2   
Коэффициент формирования налога на прибыль региона (в млн руб.) 

 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
прибыль 

Общий 
налог на 
прибыль 
региона 

Доля, 
% 

Налог на 
прибыль 

Общий 
налог на 
прибыль 
региона 

Доля, 
% 

Налог на 
при-
быль 

Общий 
налог на 
прибыль 
региона 

Доля, 
% 

2012 4 102 10 937 37,5 1 508 6 845 22,0 918 7 053 13,0 

2013 116 5 937 2,0 1 089 4 992 21,8 988 6 141 16,1 

2014 1 478 7 585 19,5 906 5 140 17,6 663 5 699 11,6 

2015 1 085 6 556 16,5 726 5 655 12,8 1 407 7 986 17,6 

2016 2 832 11 440 24,8 1 455 6 964 20,9 1 715 9 397 18,3 

2017 1 830 15 454 11,8 640 5 688 11,3 1 681 9 196 18,3 

2018 291 24 874 1,2 666 6 597 10,1 1 808 10 305 17,5 

2019 373 26 265 1,4 2 599 8 022 32,4 1 044 10 076 10,4 

2020 392 18 747 2,1 156 6 162 2,5 517 10 465 4,9 

Всего за 
2012–2020 

12 499 127 795 9,8 9 745 56 065 17,4 10 741 76 318 14,1 

В среднем 
за 2012–2020 

1 389 14 199 13,0 1 083 6 229 16,8 1 193 8 480 14,2 

2020 к 2012, 
раз 

0,10 1,71 0,06 0,10 0,90 0,11 0,56 1,48 0,38 

 

Налог на прибыль от химических про-
изводств в бюджеты исследуемых регионов 
составлял в среднем около 2,2% в бюджет-

ных доходах Вологодской области, 3,1% в 
доходах Новгородской области и 2,6% в 
Смоленской области (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а   3   

Коэффициент формирования бюджетных доходов по налогу на прибыль (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
прибыль 

Доходы 
бюджета 
региона 

Доля, 
% 

Налог на 
прибыль 

Доходы 
бюджета 
региона 

Доля, 
% 

Налог на 
прибыль 

Доходы 
бюджета 
региона 

Доля, 
% 

2012 4 102 54 574 7,5 1 508 34 583 4,4 918 38 925 2,4 

2013 116 53 029 0,2 1 089 27 925 3,9 988 36 877 2,7 

2014 1 478 56 405 2,6 906 28 162 3,2 663 37 526 1,8 

2015 1 085 58 063 1,9 726 29 934 2,4 1 407 38 559 3,6 

2016 2 832 67 219 4,2 1 455 33 093 4,4 1 715 43 320 4,0 

2017 1 830 72 109 2,5 640 34 968 1,8 1 681 45 305 3,7 

2018 291 89 451 0,3 666 37 605 1,8 1 808 49 591 3,6 

2019 373 105 341 0,4 2 599 42 453 6,1 1 044 53 998 1,9 

2020 392 114 791 0,3 156 48 984 0,3 517 64 383 0,8 

Всего за 
2012–2020 

12 499 670 982 1,9 9 745 317 707 3,1 10 741 408 484 2,6 

В среднем 
за 2012–2020 

1 389 74 554 2,2 1 083 35 301 3,1 1 193 45 387 2,7 

2020 к 
2012, раз 

0,10 2,10 0,05 0,10 1,42 0,07 0,56 1,65 0,34 

 
Налог на имущество от предприятий 

сократился на 96% в Вологодской области, 
на 74% в Смоленской и вырос на 26% в 
Новгородской области. С 2018 по 2020 г. 
налог на имущество в Вологодской области 

был существенно ниже показателей с  
2012 по 2014 г. Причиной такого сокраще-
ния являются налоговые льготы, предо-
ставленные правительством региона в свя-
зи с реализацией инвестиционной про-
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граммы. Несмотря на такое снижение, сум-
марный объем налога на имущество соста-

вил 1,96 млрд, 1,19 млрд и 451 млн рублей 
соответственно по областям (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а   4  

Коэффициент формирования налога на имущество региона (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область  
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
имуще-

ство 

Общий 
налог на 

имущество  
в регионе 

Доля, 
% 

Налог на 
имуще-

ство 

Общий 
налог на 

имущество  
в регионе 

Доля, 
% 

Налог на 
имуще-

ство 

Общий  
налог на 

имущество  
в регионе 

Доля, 
% 

2012 215 4 747 4,5 110 1 912 5,8 59 2 103 2,8 

2013 456 6 644 6,9 108 2 091 5,2 70 2 754 2,5 

2014 434 6 965 6,2 108 2 380 4,5 65 2 984 2,2 

2015 349 8 301 4,2 117 2 674 4,4 56 3 316 1,7 

2016 257 8 952 2,9 113 2 831 4,0 50 3 656 1,4 

2017 214 10 087 2,1 168 3 458 4,9 48 4 029 1,2 

2018 13 12 517 0,1 170 3 745 4,5 56 3 895 1,4 

2019 10 11 922 0,1 158 3 686 4,3 26 3 788 0,7 

2020 8 10 969 0,1 139 3 361 4,1 21 4 014 0,5 

Всего за 
2012–2020 

1 956 81 104 2,4 1 191 26 138 4,6 451 30 539 1,5 

В среднем 
за 2012–2020 

217 9 012 3,0 132 2 904 4,6 50 3 393 1,6 

2020 к 2012, 
раз 

0,04 2,31 0,02 1,26 1,76 0,72 0,36 1,91 0,19 

 
Налоговые льготы, предоставленные 

правительством Вологодской области, рас-
пространяются и на налог на доходы фи-
зических лиц, о чем свидетельствует дина-
мика его поступлений в 2018–2020 гг. Стоит 
отметить, что суммарный НДФЛ Вологод-

ской области практически равен сумме 
общего НДФЛ Новгородской и Смолен-
ской областей. Средняя доля НДФЛ по ре-
гионам составляла 1,42% в Вологодской об-
ласти; 3,31 и 1,53% в Новгородской и Смо-
ленской областях (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а   5  

Коэффициент формирования НДФЛ региона (в млн руб.)  
 

Период 

Вологодская область 
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область 
(ПАО «Дорогобуж») 

НДФЛ 
НДФЛ 

региона 
Доля, 

% 
НДФЛ 

НДФЛ 
региона 

Доля, 
% 

НДФЛ 
НДФЛ 

региона 
Доля, 

% 

2012 380 16 081 2,36 213 7 493 2,84 141 9 999 1,41 

2013 376 16 794 2,24 234 8 185 2,86 138 11 124 1,24 

2014 312 17 690 1,76 246 8 598 2,86 136 11 287 1,20 

2015 342 17 222 1,99 269 8 719 3,09 168 11 622 1,45 

2016 432 18 423 2,34 329 9 380 3,51 196 12 384 1,58 

2017 365 19 715 1,85 349 9 595 3,64 218 13 069 1,67 

2018 13 21 562 0,06 456 10 266 4,44 244 14 734 1,66 

2019 15 23 729 0,06 158 10 365 1,52 274 15 217 1,80 

2020 20 26 859 0,07 547 10 824 5,05 287 16 694 1,72 

Всего за  
2012–2020 

2 255 178 075 1,27 2 801 83 425 3,36 1 802 116 130 1,55 

В среднем за 
2012–2020 

251 19 786 1,42 311 9 269 3,31 200 12 903 1,53 

2020 к 2012, раз 0,05 1,67 0,03 2,57 1,44 1,78 2,04 1,67 1,22 

 



Малышев М. К. Оценка финансового взаимодействия корпораций химической отрасли с государством  

117 
 

Анализ динамики расчетов предприя-
тий химической отрасли с бюджетной си-
стемой по уплате НДС и налога на при-
быль в федеральный бюджет показал су-
щественное превышение возмещаемого 
НДС в пользу предприятий над объемами 
налога на прибыль, причитающегося в 
федеральный бюджет. Таким образом, 
данные корпорации активно наполняют 
региональные бюджеты базирования сво-
ими налоговыми отчислениями. Всего за  

9 лет из федерального бюджета было воз-
мещено налога на добавленную стоимость 
в пользу Вологодских предприятий хими-
ческой отрасли на 45,1 млрд рублей, что в 
20,3 раза больше поступлений налога на 
прибыль в федеральный бюджет. Возме-
щаемый НДС в Новгородской и Смолен-
ской областях составил 42,5 млрд и  
7,2 млрд рублей соответственно – это в  
3,7 и 4,6 раза больше федерального налога 
на прибыль (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а   6  

Коэффициент сбалансированности федерального бюджета по НДС* 
 

Период 

Вологодская область 
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область 
(ПАО «Дорогобуж») 

НДС 

Налог на 
при-

быль в 
феде-
раль-
ный 

бюджет 

Соотно-
шение 

НДС 

Налог на 
при-

быль в 
феде-
раль-
ный 

бюджет 

Соотно-
шение 

НДС 

Налог на 
при-

быль в 
феде-
раль-
ный 

бюджет 

Соотно-
шение 

2012 –4 349 482 –9,0 –2 787 306 –9,1 –705 115 –6,1 

2013 –5 858 25 –234,3 –2 832 339 –8,4 –718 116 –6,2 

2014 –4 451 141 –31,6 –3 569 454 –7,9 –635 77 –8,2 

2015 –7 963 289 –27,6 –5 933 464 –12,8 –492 161 –3,1 

2016 –10 206 591 –17,3 –3 779 1 139 –3,3 –464 196 –2,4 

2017 –13 371 457 –29,3 –5 472 1 099 –5,0 –1 322 285 –4,6 

2018 354 100 3,5 –4 883 1 179 –4,1 –725 337 –2,2 

2019 480 66 7,3 –6 236 3 462 –1,8 –955 194 –4,9 

2020 217 69 3,1 –7 049 3 169 –2,2 –1 189 102 –11,7 

Всего за 
2012–2020 

–45 147 2 220 –20,3 –42 540 11 611 –3,7 –7 205 1 583 –4,6 

В среднем 
за 2012–2020 

–5 016 247 –37 –4 727 1 290 –6 –801 176 –5 

2020 к 2012, 
раз 

–0,05 0,14 –0,35 2,53 10,36 0,24 1,69 0,89 1,90 

____________________ 
* Рассчитано по данным Федеральной налоговой службы. 

 
Следующим этапом исследования ста-

нет расчет налоговой нагрузки по выруч-
ке, валовой прибыли и налогооблагаемой 
базе. Отметим, что в данном случае налог 
на прибыль, выручка и т. д. брались из от-
чета о финансовых результатах корпора-
ций химической отрасли. 

 
Анализ налоговой нагрузки компаний 

За исследуемый период ПАО «Апатит» 
заплатило 53,1 млрд рублей налога на 
прибыль, что составляет около 4,9% от 

суммарной выручки предприятия. Сум-
марный налог на прибыль предприятий 
ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» равен 
11,7 млрд и 13,2 млрд рублей, что составля-
ет 2,5 и 6,7% от совокупной выручки этих 
предприятий соответственно. В отличие от 
стабильно увеличивающейся выручки 
налог на прибыль не имел четко выражен-
ного тренда. В связи с этим налоговая 
нагрузка по выручке варьировалась от 0 до 
9,5% в разные периоды (табл. 7). 
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Т а б л и ц а   7  
Коэффициент налоговой нагрузки по выручке* (в млн руб.) 

 

Период 

Вологодская область 
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область 
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
прибыль 

Выручка 
Доля, 

% 
Налог на 
прибыль 

Выручка 
Доля, 

% 
Налог на 
прибыль 

Выручка 
Доля, 

% 

2012 1 723 45 253 3,8 2 266 36 059 6,3 1 131 15 103 7,5 

2013 2 597 46 559 5,6 1 582 33 421 4,7 1 067 17 360 6,1 

2014 431 55 665 0,8 0 39 404 0,0 191 16 131 1,2 

2015 6 506 97 406 6,7 527 50 382 1,0 2 219 26 655 8,3 

2016 9 827 102 928 9,5 2 517 50 216 5,0 1 959 23 254 8,4 

2017 5 050 104 323 4,8 719 54 783 1,3 1 824 24 001 7,6 

2018 8 631 203 281 4,2 923 67 754 1,4 2 443 27 155 9,0 

2019 10 704 216 108 5,0 3 193 67 112 4,8 783 21 650 3,6 

2020 7 660 214 124 3,6 0 66 469 0,0 1 559 26 630 5,9 

Всего за 
2012–2020 

53 129 1 085 647 4,9 11 727 465 600 2,5 13 176 197 939 6,7 

В среднем 
за 2012–2020 

5 903 120 627 4,9 1 303 51 733 2,7 1 464 21 993 6,4 

2020 к 2012, 
раз 

4,4 4,7 0,94 х 1,8 х 1,4 1,8 0,78 

____________________ 
* Табл. 7–12 рассчитаны по данным финансовых отчетностей корпораций химической отрасли. 

 

Валовая прибыль предприятий за 9 лет 
составила 466,8 млрд рублей у ПАО «Апа-
тит», 204,1 млрд и 91,2 млрд рублей у ПАО 
«Акрон» и ПАО «Дорогобуж» соответ-
ственно. Рост валовой прибыли по пред-

приятиям составил 5,2, 1,3 и 1,5 раза. Сред-
няя доля налога на прибыль в валовой 
прибыли составила 11,0, 6,2 и 13,8% соот-
ветственно (табл. 8). 

 
Т а б л и ц а   8  

Коэффициент налоговой нагрузки по валовой прибыли (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область 
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область 
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
прибыль 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

Налог на 
прибыль 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

Налог на 
прибыль 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

2012 1 723 17 164 10,0 2 266 18 990 11,9 1 131 7 374 15,3 

2013 2 597 19 216 13,5 1 582 13 917 11,4 1 067 7 799 13,7 

2014 431 20 501 2,1 0 19 795 0,0 191 7 194 2,7 

2015 6 506 50 570 12,9 527 26 838 2,0 2 219 15 398 14,4 

2016 9 827 57 237 17,2 2 517 21 826 11,5 1 959 10 316 19,0 

2017 5 050 43 892 11,5 719 20 258 3,5 1 824 11 220 16,3 

2018 8 631 85 544 10,1 923 31 124 3,0 2 443 12 539 19,5 

2019 10 704 82 962 12,9 3 193 26 381 12,1 783 8 232 9,5 

2020 7 660 89 725 8,5 0 24 946 0,0 1 559 11 152 14,0 

Всего за 
2012–2020 

53 129 466 811 11,4 11 727 204 075 5,7 13 176 91 224 14,4 

В среднем 
за 2012–2020 

5 903 51 868 11,0 1 303 22 675 6,2 1 464 10 136 13,8 

2020 к 2012, 
раз 

4,4 5,2 0,9 х 1,3 0,0 1,4 1,5 0,9 

 
Средние значения ставок текущего 

налогообложения прибыли у предприятий 
имели довольно высокие значения, кроме 
ПАО «Акрон». Так, например, суммарный 

налог на прибыль в общей сумме прибы-
ли до налогообложения ПАО «Апатит» со-
ставил около 21,2%, при этом средняя став-
ка – 20,2% за период. Такие же высокие по-
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казатели и у ПАО «Дорогобуж»: 22,1% – 
доля налога на прибыль в налоговой базе; 
23,5% – средняя ставка текущего налогооб-
ложения прибыли. Говоря о ПАО «Акрон», 
можно отметить, что предприятие полу-

чило убытки в 2013 и 2014 гг., однако при 
этом заплатило налог на прибыль в 2013 г. 
В 2014 и 2020 гг. предприятие не платило 
налога на прибыль (табл. 9). 

  
Т а б л и ц а   9  

Коэффициент налоговой нагрузки по налогооблагаемой базе (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область 
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область 
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область 
(ПАО «Дорогобуж») 

Налог на 
прибыль 

Налого-
вая база* 

Доля, % 
Налог на 
прибыль 

Налого-
вая база* 

Доля, % 
Налог на 
прибыль 

Налого-
вая база* 

Доля, % 

2012 1 723 7 586 22,7 2 266 11 044 20,5 1 131 5 362 21,1 

2013 2 597 12 599 20,6 1 582 –3 202 (49,4) 1 067 5 095 20,9 

2014 431 3 919 11,0 0 –9 285 0,0 191 566 33,7 

2015 6 506 31 157 20,9 527 18 273 2,9 2 219 11 394 19,5 

2016 9 827 45 975 21,4 2 517 13 367 18,8 1 959 9 389 20,9 

2017 5 050 26 340 19,2 719 9 009 8,0 1 824 10 042 18,2 

2018 8 631 39 317 22,0 923 11 556 8,0 2 443 7 186 34,0 

2019 10 704 49 036 21,8 3 193 22 805 14,0 783 4 468 17,5 

2020 7 660 34 548 22,2 0 4 887 0,0 1 559 6 169 25,3 

Всего за 
2012–2020 

53 129 250 477 21,2 11 727 78 454 14,9 13 176 59 671 22,1 

В среднем за 
2012–2020 

5 903 27 831 20,2 1 303 8 717 2,5 1 464 6 630 23,5 

2020 к 2012, 
раз 

4,4 4,6 1,0 х 0,4 0,0 1,4 1,2 1,2 

____________________ 
* Прибыль до налогообложения. 

 

На последнем этапе исследования пе-
рейдем к оценке управленческого влияния 
и рассмотрим такие показатели, как доля 
дивидендов в чистой прибыли, соотноше-
ние управленческих расходов к выручке и 
валовой прибыли. 

 
Оценка влияния управленческих  
расходов на развитие компаний 

Объем дивидендных выплат предприя-
тий вырос в 3,7 раза у ПАО «Апатит», со-
кратился на 70% у ПАО «Акрон» и увели-
чился в 24,1 раза у ПАО «Дорогобуж». Их 
общая сумма составила 171,7 млрд,  
63,1 млрд и 18,8 млрд рублей соответ-
ственно, что составило 85,8, 94,5 и 40,5% от 
суммы чистой прибыли. Меньше всего на 
дивиденды направляет ПАО «Дорогобуж», 
что свидетельствует о заинтересованности 
ключевых управленцев в развитии пред-
приятия, а не собственном обогащении 
(табл. 10). 

Рост объема управленческих расходов 
предприятий был сопоставим с ростом вы-
ручки. Их общая сумма за период с  
2012 по 2020 г. составила 66,2 млрд рублей 
у ПАО «Апатит», 28,7 млрд рублей у ПАО 
«Акрон» и 16,5 млрд рублей у ПАО «Доро-
гобуж». Доля управленческих расходов в 
структуре выручки предприятий состави-
ла 6,1, 6,2 и 8,3% соответственно (табл. 11). 

Суммарный объем управленческих рас-
ходов в валовой прибыли корпораций хи-
мической отрасли составил 14,2% у ПАО 
«Апатит», 14,1% у ПАО «Акрон» и 18,1% у 
ПАО «Дорогобуж» (табл. 12). 

Проведя расчет всех 12 коэффициентов 
финансового взаимодействия исследуемых 
корпораций химической отрасли по про-
изводству минеральных удобрений в пе-
риод с 2012 по 2020 г. и рассчитав для каж-
дого коэффициента свой индекс, опреде-
лим итоговые интегральные коэффициен-
ты финансового взаимодействия (рису-
нок). 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2021 ● Том 18 ● № 6 (120) 

 

120 
 

Т а б л и ц а   10  
 Коэффициент распределения чистой прибыли на дивиденды корпораций (в млн руб.) 

 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область  
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Диви-
денды 

Чистая 
прибыль 

Доля, 
% 

Диви-
денды 

Чистая 
прибыль 

Доля, 
% 

Диви-
денды 

Чистая 
прибыль 

Доля, 
% 

2012 10 319 5 871 175,8 4 456 8 554 52,1 185 4 235 4,4 

2013 4 500 9 802 45,9 6 161 –2 904 х 185 4 028 4,6 

2014 7 768 3 119 249,1 5 634 –7 935 х 280 412 68,0 

2015 29 138 24 358 119,6 7 296 14 363 50,8 1 138 9 074 12,5 

2016 21 369 36 945 57,8 10 134 11 078 91,5 2 189 7 459 29,3 

2017 10 491 20 751 50,6 7 499 7 628 98,3 2 189 8 056 27,2 

2018 24 865 31 872 78,0 5 472 10 810 50,6 4 465 4 746 94,1 

2019 24 864 39 685 62,7 15 241 19 531 78,0 3 677 3 688 99,7 

2020 38 400 27 654 138,9 1 220 5 686 21,5 4 450 4 611 96,5 

Всего за 2012–
2020 

171 714 200 057 85,8 63 113 66 811 94,5 18 758 46 309 40,5 

В среднем за 
2012–2020 

19 079 22 229 108,7 7 013 7 423 63,3 2 084 5 145 48,5 

2020 к 2012, раз 3,7 4,7 0,8 0,3 0,7 0,4 24,1 1,1 22,1 

 
 Т а б л и ц а   11  

Коэффициент управленческой нагрузки по выручке (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область  
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Управленче-
ские расходы 

Выручка 
Доля, 

% 
Управленче-
ские расходы 

Выручка 
Доля, 

% 
Управленче-
ские расходы 

Выручка 
Доля, 

% 

2012 2 814 45 253 6,2 2 521 36 059 7,0 1 349 15 103 8,9 

2013 3 887 46 559 8,3 2 349 33 421 7,0 1 250 17 360 7,2 

2014 4 391 55 665 7,9 2 398 39 404 6,1 1 391 16 131 8,6 

2015 5 206 97 406 5,3 2 981 50 382 5,9 1 713 26 655 6,4 

2016 5 504 102 928 5,3 3 993 50 216 8,0 2 228 23 254 9,6 

2017 6 381 104 323 6,1 3 092 54 783 5,6 1 814 24 001 7,6 

2018 11 828 203 281 5,8 3 781 67 754 5,6 2 048 27 155 7,5 

2019 12 555 216 108 5,8 3 743 67 112 5,6 2 173 21 650 10,0 

2020 13 639 214 124 6,4 3 889 66 469 5,9 2 551 26 630 9,6 

Всего за  
2012–2020 

66 205 1 085 647 6,1 28 747 465 600 6,2 16 517 197 939 8,3 

В среднем за 
2012–2020 

7 356 120 627 6,1 3 194 51 733 6,3 1 835 21 993 8,4 

2020 к 2012, раз 4,8 4,7 1,0 1,5 1,8 0,8 1,9 1,8 1,1 

 
 Т а б л и ц а   12  

Коэффициент управленческой нагрузки по валовой прибыли (в млн руб.) 
 

Период 

Вологодская область  
(ПАО «Апатит») 

Новгородская область  
(ПАО «Акрон») 

Смоленская область  
(ПАО «Дорогобуж») 

Управленче-
ские расходы 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

Управленче-
ские расходы 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

Управленче-
ские расходы 

Валовая 
прибыль 

Доля, 
% 

2012 2 814 17 164 16,4 2 521 18 990 13,3 1 349 7 374 18,3 

2013 3 887 19 216 20,2 2 349 13 917 16,9 1 250 7 799 16,0 

2014 4 391 20 501 21,4 2 398 19 795 12,1 1 391 7 194 19,3 

2015 5 206 50 570 10,3 2 981 26 838 11,1 1 713 15 398 11,1 

2016 5 504 57 237 9,6 3 993 21 826 18,3 2 228 10 316 21,6 

2017 6 381 43 892 14,5 3 092 20 258 15,3 1 814 11 220 16,2 

2018 11 828 85 544 13,8 3 781 31 124 12,1 2 048 12 539 16,3 

2019 12 555 82 962 15,1 3 743 26 381 14,2 2 173 8 232 26,4 

2020 13 639 89 725 15,2 3 889 24 946 15,6 2 551 11 152 22,9 

Всего за  
2012–2020 

66 205 466 811 14,2 28 747 204 075 14,1 16 517 91 224 18,1 

В среднем за 
2012–2020 

7 356 51 868 14,2 3 194 22 675 14,3 1 835 10 136 18,7 

2020 к 2012, раз 4,8 5,2 0,9 1,5 1,3 1,2 1,9 1,5 1,3 
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Таким образом, проведенная оценка 
позволила сделать вывод об определенной 
схожести в динамике трендов финансового 

взаимодействия исследуемых корпораций 
с государством. 

 

 
 

Рис. Динамика интегрального коэффициента финансового взаимодействия 
корпораций химической отрасли с государством с 2012 по 2020 г. 

 

В среднем уровень финансового взаи-
модействия оценивался как низкий и удо-
влетворительный. На результаты оценки 
повлияли такие факторы, как невысокий 
налоговый потенциал корпораций, отно-
сительно низкая роль в формировании по-
ступлений по налогу на прибыль, НДФЛ и 
налогу на имущество, а также рост диви-
дендов в абсолютном выражении и их 
удельный вес в объеме чистой прибыли. 
Кроме того, налоговые расчеты характери-

зовались возмещаемым НДС в пользу кор-
пораций, объем которого многократно 
превышал поступления налога на прибыль 
в федеральный бюджет. К положительным 
аспектам финансового взаимодействия 
можно отнести довольно высокую налого-
вую нагрузку по налогооблагаемой и вало-
вой прибыли. Низкий уровень финансово-
го взаимодействия в 2014 г. обусловлен 
снижением налога на прибыль по данным 
финансовой отчетности компаний. 
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В статье исследуется модернизация потенциала цифровых платформ с целью согласования взаимодействия 
практики, науки и образования в сфере управления. Основной акцент сделан на том, что в результате разви-
тия цифровых организаций роль виртуального пространства становится преобладающей в деятельности 
менеджеров и почти все традиционные методы управления переживают тектонические изменения. Уни-
кальность процессов управления цифровыми организациями требует пересмотра методологических подхо-
дов к проблеме устойчивого развития в условиях цифровой трансформации, которая в большинстве случаев 
имеет турбулентный характер. Авторами подчеркнуто, что главной проблемой современного менеджмента 
является расплывчатость определений различных понятий, без понимания которых менеджерам трудно 
связать цифровую стратегию с их деятельностью. В статье использованы материалы и результаты как фун-
даментальных, так и прикладных исследований, проводившихся авторами в рамках бюджетных, хозяй-
ственных и инициативных разработок инновационных, научно-производственных и учебно-образова-
тельных продуктов. Апробация представленных решений подтвердила их востребованность в сфере прак-
тического управления, научных исследований и управленческого образования.  
Ключевые слова: инновационность, платформа, управление, цифровизация. 
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The article studies modernization of digital platform potential in order to coordinate interaction of practice, science 
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development the role of virtual space becomes prevailing in managers’ work and nearly all traditional methods of 
management undergo drastic changes. Unique processes of managing digital organizations require revision of 
methodological approaches to the problem of sustainable development in conditions of digital transformation, 
which mainly has a turbulent character. It is underlined that the major problem of today’s management is the vague 
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егодня наше общество проходит 
этап ускоренной адаптации к ори-
ентациям и ресурсам нового техно-

логического уклада. Как эволюционно 
складывающиеся, так и целенаправленно 
разрабатываемые цифровые платформы 
становятся все чаще основным форматом 
комплексной цифровизации процессов и 
систем взаимодействия практически во 
всех отраслях и сферах деятельности: от 
фундаментальных научных исследований 
до текущего управления бизнесом. 
Наглядным примером эффективности их 
применения стало, например, активно 
распространяющееся внедрение про-
граммных разработок медицинского диа-
гностирования [8]. Они обеспечили внед-
рение новых подходов не только в виде 
специальных инноваций прикладного 
здравоохранения, но и мощнейшего си-
нергетического эффекта согласования 
врачебной практики, научных исследова-
ний и профильного образования в сфере 
медицины. Такие показательные результа-
ты реализации потенциала глобального 
тренда цифровизации управления демон-
стрируют возможности его дальнейшего 
развития, прежде всего в постановке и раз-
решении синергетических задач обеспече-
ния эффективного взаимодействия самых 
разнообразных процессов и систем [5].  

В отечественной практике постановка и 
применение этих подходов начинались и 
хорошо зарекомендовали себя в космиче-
ской отрасли, впервые автоматизировав-
шей процедуры функционирования чело-
веко-машинных комплексов [8]. На 
начальном этапе это стало существенным 
ресурсом повышения устойчивости, ре-
зультативности, предсказуемости их 
функционирования, хотя не демонстриро-
вало ожидаемой экономической эффек-
тивности. Дело в том, что разработчики 
подобных решений изначально позицио-
нировали адаптируемые к конкретным 
условиям использования продукты в каче-
стве исключительно вспомогательных, как 
правило, дублирующих ручные режимы 
управления функционированием сложных 

комплексов. Очевидно, что такой подход 
существенно ограничивал перспективы 
разработки и внедрения таких действи-
тельно инновационных решений, как 
формирование и использование универ-
сальных цифровых платформ в обеспече-
нии процессов и решений задач управле-
ния. 

Примененные авторами в ходе прове-
денного исследования сопоставления убе-
дительно показывают, что в большинстве 
организаций долгое время подобные под-
ходы использовались достаточно узко, 
ограничиваясь, как правило, автоматиза-
цией только формализованных процессов, 
практически не реализуясь и, соответ-
ственно, не развиваясь в постановке и раз-
решении более сложных задач [6; 10]. 
Между тем подавляющие временные за-
траты на их разработку и осуществление 
напрямую указывали на необходимость 
предметного подхода к постановке и раз-
решению аналитических, расчетных, веро-
ятностных задач на основе универсального 
цифрового обеспечения [7]. Естественно, 
что это обосновало, предвосхитило и даже 
потребовало разработку и осуществление 
последовательности системных решений, 
что в свою очередь также выделило ряд 
существенных ограничений. 

В качестве одной из ключевых причин 
таких ограничений выделился человече-
ский фактор, существенно повышающий 
вероятностность и чрезмерно расширяю-
щий разнообразие предполагаемых реак-
ций на формализованные воздействия. 
Непреходящее значение этого фактора не 
только в процессе функционирования, но 
и на стадии постановки задачи и разработ-
ки программных решений традиционно 
становилось существенным препятствием 
большинства цифровых инноваций [7]. 
Вместе с действием других факторов это 
обусловило необходимость апробации и 
адаптации разрабатываемых методик и 
продуктов постановки и применения со-
временных цифровых технологий в сфере 
управления персоналом, приоритетно по-
гружающих его в пространство нового из-
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мерения [2]. Современный уровень разви-
тия цифровых технологий кардинальным 
образом расширил потенциал постановки 
и применения цифровых решений в орга-
низации креативной деятельности, обес-
печив принципиально новые возможности 
их использования в сфере управления [1]. 

Наглядным примером этому стали про-
цессы разработки, внедрения и сопровож-
дения применения адаптированных уче-
ными Государственного университета 
управления цифровых продуктов в проце-
дуры постановки и решения задач автома-
тизированной системы управления персо-
налом Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С. П. Королева [8]. В них 
формализация квалификационных требо-
ваний позиционирования персонала 
управления корпорации по категориям 
ресурса, резерва и состава руководителей 
обеспечила перманентную актуализацию 
программ управленческой подготовки и 
повышения квалификации на основе пе-
риодически проводимого компьютерного 
тестирования их участников. Оценки и ре-
комендации программ психологического 
тестирования стали обязательными при 
рассмотрении персоналий на замещение 
вакантных должностей руководящего со-
става подразделений корпорации. Резуль-
таты выходного тестирования становятся 
непосредственными, автоматически учи-
тывающимися аргументами в алгоритме 
расчета переменной части оплаты труда 
успешно освоившего программу обучаю-
щегося и т. п. [7]. 

Очевидно, что устойчивый тренд на 
практическую ориентацию освоения ком-
петенций как исследовательской, так и 
практической деятельности студентов ба-
калавриата, магистрантов и в особенности 
университетского образования необходи-
мо востребует конструктивные возможно-
сти формата цифровой платформы. В этой 
связи его главной задачей становится обес-
печение необходимой корреспонденции 
информационного сопровождения прак-
тической, исследовательской и образова-
тельной деятельности на единой цифро-

вой платформе. Несмотря на понятные 
информационные ограничения, устанав-
ливаемые профессиональными регламен-
тами, ее системообразующими характери-
стиками становятся открытость и универ-
сальность, обеспечивающие перманент-
ную модернизацию и адаптацию позици-
онируемого на ней контента. Этим обу-
словлена необходимость разработки кон-
цепции открытой универсальной цифро-
вой платформы сопровождения исследова-
тельской, практической и образовательной 
деятельности в сфере управления (ЦПУ).  

Социально-экономическое развитие 
общества убедительно показывает, что 
прогнозирование и разработка научных 
инноваций, постановка и освоение образо-
вательных продуктов, проведение и оцен-
ка результатов учебных программ в усло-
виях информационной глобализации 
наиболее успешно реализуются именно на 
цифровой платформе [8]. Она конструк-
тивно позиционирует обоснованное фор-
мирование и модернизацию учебно-
методического обеспечения актуальных 
образовательных продуктов, прежде всего 
базовых учебников всех областей знаний, в 
том числе и таких универсальных, как 
управление. Их цифровизация предусмат-
ривается разрабатываемой версией ФГОС, 
определяющей требования освоения и за-
крепления перманентно модернизируе-
мых общекультурных и профессиональ-
ных компетенций бакалавров и магистров 
управления. 

Конструктивной основой построения и 
использования цифровой платформы 
управления является централизованно-
лучевая конфигурация, в ядре которой по-
зиционируется банк терминов с дефини-
циями. Каждая из выделяемых им позиций 
содержательно корреспондирует с вариа-
циями ее использования в периферийно 
располагающихся модулях, аккумулиру-
ющих исследовательский, практический и 
образовательный контент управления. По-
строение такой централизованно-лучевой 
конфигурации позволяет не только опера-
тивно обеспечивать прямую корреспон-
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денцию ресурсов, но и конструктивно 
наращивать состав и содержание директо-
рий их агрегирования в расчете на расши-
ряющиеся потребности пользователей. 

Термины банка агрегируются в форма-
те выделения ключевых слов исследова-

ний, проблем, тематик и т. п., определяя 
конфигурации сочетания соответствую-
щих ресурсов платформы. В целом мини-
мальный состав и наиболее востребован-
ная корреспонденция ресурсов цифровой 
платформы представлены на рисунке. 

  

 
 

Рис. Базовая централизованно-лучевая конфигурация построения  
цифровой платформы управленческого образования 

 
Между модулями устанавливается пря-

мая оперативно-содержательная корре-
спонденция, позволяющая сочетать и агре-
гировать постановку и применение их со-
ставляющих в соответствии с решаемыми 
исследовательскими, практическими или 
образовательными задачами. Состав и со-
держание модулей дополняются и адапти-
руются в соответствии с актуальным пред-
ставлением научных достижений и прак-
тических адаптаций, перманентно модер-
низируясь по результатам инновационных 
исследований и образовательных разрабо-
ток.  

Открытый формат ЦПУ позволяет кон-
струировать и адаптировать неограничен-
ное разнообразие образовательных, иссле-
довательских и практических разработок 
разных подходов, концепций и авторов. 
Авторы научного контента и разработчи-
ки программных продуктов базового 
учебника наполняют состав и совершен-
ствуют содержание модулей и корреспон-
денций платформы. 

При разработке, построении и адапта-
ции ЦПУ предстоит преодолеть два барье-
ра. Первый заключается в острой необхо-
димости сформировать новое понимание 

предметной области науки управления 
социально-экономическими системами. 
Это связано с тем, что она формируется 
объектно-субъектным взаимодействием 
участников функционально определенной 
деятельности. Такое взаимодействие не 
может быть неизменным, на него воздей-
ствует множество факторов технологиче-
ского уклада общества. При переходе к 
осуществляемому в настоящее время но-
вому, шестому технологическому укладу 
предметная область науки управления не 
может оставаться неизменной.  

Цифровизация объекта управления, 
формирование цифровых платформ, со-
здание цифровых двойников меняют тре-
бования к субъекту управления, процессы 
деятельности которого должны соответ-
ствовать ключевым характеристикам и по-
тенциалу развития объекта управления. 
Объект управления в значительной мере 
получил цифрового двойника, что отра-
жается в понятии «архитектура цифрового 
предприятия» [9]. 

Объективные изменения в объектах 
управления должны найти отражение в 
организации деятельности субъекта 
управления. Отсюда становится понятным 
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появление таких новых формирований и 
определяющих их понятий, как экосисте-
ма, цифровая платформа, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность, до-
полненное представление реальности и  
т. п. Примером дискуссии, например, яв-
ляется понятие «искусственный интеллект 
в управлении», реальность которого в 
управлении организацией подвергается 
сомнению [3]. 

Ключевой ориентацией объекта управ-
ления в социально-экономических систе-
мах становится создание ценностей, акту-
ально востребуемых у пользователей их 
продуктов и услуг. Очевидно, что такие 
ценности создают все социально-эконо-
мические системы, в том числе коммерче-
ские организации, результаты деятельно-
сти которых приобретают материальную 
форму, производимую в процессе созда-
ния реальной стоимости, подтверждаемой 
денежным спросом потребителей.  

Основой создания материальных цен-
ностей в предшествующих технологиче-
ских укладах выступает производительное 
объединение таких ресурсов, как техноло-
гия, вещество, энергия и т. п. Именно по-
этому все предыдущие теории науки 
управления в своей предметной области 
опирались на материально-вещественные 
составляющие объекта управления. Это 
относится, например, к концепциям науч-
ного менеджмента Фредерика Тейлора, 
социальных проблем индустриального 
общества Элтона Мэйо, теории конкурен-
ции Майкла Портера, максимизации при-
были для акционеров Милтона Фридмана 
и др. Из этих концепций вырастали при-
кладные инструменты управления – бе-
режливое производство, кайдзен, шесть 
сигм, Agile, «рыбья кость», «5 почему», 
VUKA-мир и т. п. [1], эффективно оциф-
рованные сегодня. 

Для шестого технологического уклада, 
приоритетно мобилизующего возможно-
сти информационных технологий, веду-
щей ценностью становятся алгоритмы 
управления, увязанные с принципиально 
новыми технологиями подготовки, приня-

тия и реализации значительной части 
управленческих решений, реализация ко-
торых определяется подчиненными полу-
автоматическими алгоритмами. Это требу-
ет расширения понятийной области науки 
управления социально-экономическими 
системами на основе мобилизации ресур-
сов ЦПУ.  

С этих позиций искусственный интел-
лект в управлении, например, в условиях 
тейлоризма, сохраняющего прежнее по-
нимание предметной области цифрового 
объекта управления, доводит менеджмент 
до такого уровня контроля исполнителей, 
при котором они заменяются машинными 
алгоритмами, не допускающими суще-
ственных сбоев и отклонений, обуслов-
ленных человеческим фактором. Вместе с 
тем социально-экономическая система из-
начально не может исключить влияние 
своей специфической особенности, заклю-
чающейся в активном участии работника в 
управлении, что непосредственно востре-
бует ресурсы ЦПУ.  

Напротив, роль работника в новых со-
циально-экономических системах стано-
вится более значимой, поскольку возраста-
ет значение его ментальной деятельности в 
создании основополагающих предиктив-
ных моделей цифрового представления 
деятельности системы [4]. В актуальном 
видении развития науки управления в 
цифровом мире работнику предстоит 
освоить новые способности дискретно-
логического мышления (обработка ин-
формации, связи между объектами управ-
ления, логика взаимодействия и т. п.), а 
также процессно-образного мышления 
(целостность восприятия деятельности ор-
ганизации). Это будет востребовано в са-
мом ближайшем будущем. Уже сегодня 
персонал управления начал действовать в 
условиях новых способов анализа и обра-
ботки данных в единой информационной 
среде, наиболее оперативно и полно под-
держиваемой именно цифровой платфор-
мой. Поэтому его деятельность приобрета-
ет новые формы. Например, изменяется 
понятие рабочего места, офиса как от-
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дельного от менеджера места работы, для 
организации которого все эффективнее 
применяются новые интерактивные тех-
нологии управления с дистанционным ис-
пользованием таких перспективных ресур-
сов, как big data. Особенно явно, как отме-
чалось выше, это проявилось в условиях 
противодействия пандемии. 

Теории управления, массово предлагае-
мые сегодня для обучения менеджменту 
вне цифровой платформы, не отвечают 
современным форматам освоения компе-
тенций и тем более перспективно востре-
бованным научно-образовательным стан-
дартам. Необходима цифровая трансфор-
мация постановки, освоения и использова-
ния теории управления, наиболее эффек-
тивным форматом модернизации которой 
становится цифровая платформа. Она 
объединяет конструктивные элементы всех 
предыдущих теорий управления и инно-
вационных разработок на ЦПУ, сохраняя 
свою результативность и в определенных 
сферах деятельности прежних технологи-
ческих укладов. 

Преодоление второго барьера связано с 
тем, что содержание предметной области 
исследований «обслуживается» языком ка-
тегорий, понятий, терминов, использова-
ние которых определяет понимание сути 
научной теории. Невозможно задавать 
смысл изменений предметной области без 
адекватного и непротиворечивого поня-
тийного аппарата, определяющего связь 
теории с практическим ее воплощением. 
Его постановка, адаптация, модернизация 
и адекватное использование также наибо-
лее эффективно обеспечиваются на основе 
ЦПУ.  

Один из выводов анализа теории и 
практики управления социально-экономи-
ческими системами заключается в том, что 
в настоящее время обновление понятийно-
го аппарата, адекватно раскрывающего 
предметную область науки управления, 
запаздывает с актуальной модернизацией. 
Этим обусловливается применение эклек-
тичного набора терминов, зачастую пони-
маемых по-разному исследователями и 

практиками: управленцы говорят, по сути, 
на разных языках, например, нет единых 
определений понятиям «руководитель», 
«менеджер», «управленец», «администра-
тор» и др. Форматами адекватного языка 
управления востребуется подход, основан-
ный на мобилизации ресурсов «пазл-
менеджмента», «лего-менеджмента», «ори-
гами-менеджмента», «ДНК-менеджмента», 
реально поддерживаемых ЦПУ. 

Таким образом, построение цифровой 
платформы управления, обеспечивающей 
новое понимание предметной области, 
требует прежде всего комплектации согла-
сованным научно-исследовательским и 
учебно-методическим контентом, обеспе-
чивающим достижение эффекта синергии. 
Ключевыми в решении этой задачи долж-
ны стать фундаментальная разработка и 
цифровое представление материалов, 
прежде всего разрабатываемого творче-
ским коллективом ученых девяти ведущих 
экономических вузов страны базового 
мультиуниверситетского учебника «Тео-
рия управления социально-экономичес-
кими системами», в котором концентриро-
ванно представляется актуальная пред-
метная область научных основ управле-
ния, а также исчерпывающий комплекс его 
ресурсов, адаптированных к позициони-
рованию на ЦПУ.  

Сегодня анализ практики деятельности 
управленцев показывает, что они не совсем 
готовы выйти из существующих привыч-
ных правил к новым требованиям профес-
сиональных цифровых навыков. Поэтому 
позиционирование такого ресурса на ЦПУ 
обеспечивает ему статус метатеории, кон-
структивно интегрирующей корреспон-
дирующие ресурсы социологии, психоло-
гии, нейрофизиологии, математики и дру-
гих направлений науки, обеспечивая мак-
симизацию эффекта синергии.  

Развивающиеся на ЦПУ фундаменталь-
ные разработки закономерностей, прин-
ципов и других ресурсов на основе резуль-
татов проведения форсайт–исследований 
предметной области науки управления 
социально-экономическими системами 
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определяют программу минимум. ЦПУ 
также эффективно поддерживает техноло-
гизацию процессов управления, обеспечи-
вая возможность адаптации и доведения до 
практики разработанных теоретических 
положений, представляющих программу 

максимум цифровой трансформации. Эти 
и вновь формируемые, и наращиваемые 
возможности ЦПУ обеспечивают реальное 
достижение синергии управления соци-
ально-экономическими системами. 
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ФИНАНСОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОГРАММ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Н. В. Грызунова, И. А. Киселева  
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,  

Москва, Россия 

К. Э. Веденьев   
ООО «ЭТС-Энерго», Москва, Россия 

 
В настоящее время меняются концепции организации энергетического хозяйства и тарифного ценообразо-
вания. В процессе оценки силы давления санкций все соглашаются, что самый тяжелый урон наносят фи-
нансовые инструменты. Поэтому инновационную деятельность в электроэнергетическом секторе прежде 
всего начинают именно с финансовых инноваций. Следует также помнить и о будущих доходах стейкхол-
деров и домашних хозяйств, которые планируют переориентацию своих инвестиций из нефтяного сектора в 
электроэнергетику. Эта тенденция активно дискутируется, хотя для России с ее запасами газа и сложивши-
мися предпочтениями потребителей процесс смены инвестиционных предпочтений затянется. Финансовая 
платформа в этой отрасли пока не отличается фундаментальностью. Переходить к инновациям можно лишь 
после аккумулирования определенных накоплений. Например, планируются изменения элементов струк-
туры энергетического и топливного потенциала, реформирование технико-технологических элементов ин-
фраструктуры (чат-боты с географическими и продуктовыми приложениями, дроны, квадракоптеры, кото-
рые могут быть использованы для линейных и высотных сооружений). Также в перспективе создание новых 
кластеров потребителей с определенным социальным индексом. В статье авторами рассмотрены финансо-
вые и инновационные решения для реализации инвестиционных программ в электроэнергетическом ком-
плексе в условиях цифровизации и императивных индексов инвестирования, хотя цифровизацию называют 
главным антиэкологическим фактором в этом секторе экономики. 
Ключевые слова: электроэнергетический сектор, инвестиционные программы, финансы, ESG–принципы.  

 

FINANCE AND INNOVATION SOLUTIONS  
TO IMPLEMENT INVESTMENT PROGRAMS  

IN ELECTRIC-POWER COMPLEX  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 
 Natalya V. Gryzunova, Irina A. Kiseleva 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia  

Kirill E. Vedenev 
LLC "ETS-Energo", Moscow, Russia 

  
Today we observe changes in concepts of organizing power - engineering industry and tariff pricing. While 
estimating the pressure of sanctions, everybody agrees that the worst damage is caused by finance tools. Therefore, 
innovation in electric-power sector is started with finance innovation. It is also necessary to bear in mind the future 
earnings of stakeholders and households that plan to re-orient their investment from oil sector to electric-power 
engineering. This trend is being discussed right now, though for Russia with its gas reserves and customer 
preferences the process of investment changes can be rather long. The finance platform in this industry is not 
fundamental yet. It is possible to start innovation only after accumulating some funds. For instance, it is planned to 
change elements in the structure of power and fuel potential, to reform technical and technological elements of 
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infrastructure (chat-bots with geographic and product applications, drones, quadrocopters, which can be used for 
linear and high buildings). In the future it is planned to develop new customer clusters with certain social index.  
In the article the authors study finance and innovation solutions to implement innovation programs in electric-
power complex in conditions of digitalization and imperative indices of investment, though digitalization is called 
the key anti-ecological factor in this sector. 
Keywords: electric-power sector, investment programs, finance, ESG-principles. 

 
 
овершенствование функциониро-
вания электроэнергетики возможно 
на базе формирования социального 

капитала энергетических компаний, изме-
нения, перепрофилирования ключевых 
клиентов и изменения всей системы 
управления персоналом. Повышение каче-
ства и надежности электроснабжения по-
требителей базируется на возможностях 
выбора, например, между электричеством, 
газом и дивидендами. Последовательное 
снижение издержек возможно лишь в 
условиях осуществления технологического 
ценового аудита, обеспечивающего необ-
ходимый контроль, рационализацию рас-
ходов на инновации, глубокое и всесто-
роннее диагностирование и мониторинг 
оборудования, энергообъектов и систем 
управления. Технологический ценовой 
аудит применим и для всего технологиче-
ского передела – от OEM (Original 
Equipment Manufacturer) до инноваций ав-
топрома, что обеспечивает прозрачность и 
безопасность инвестирования. Именно 
этот процесс инновационного обновления 
заложен в Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2035 го-
да. Однако эти инновации ограничивают-
ся широкой линейкой мисселинга. Меха-
низм реформирования требует создания и 
реализации долгосрочной государствен-
ной стратегии на основе интенсивной мо-
дернизации основного технологического 
оборудования и методов мониторинга и 
контроля, а также управленческих техно-
логий с учетом смещения ассортимента 
стратегических ресурсов и изменения роли 
стратегических поставщиков. 

Основная проблема энергетики сегодня 
состоит в том, что она разрушена. Меха-
низм поддержки технического состояния 
рухнул в связи с перестройкой. Электро-

энергетику стали разрушать одной из пер-
вых, поскольку это стратегическая отрасль, 
обеспечивающая конкурентоспособность 
страны.  

Для отражения инновационных изме-
нений на рынке требуются новые показа-
тели, один из которых – экологический 
комплекс, формируемый ООН уже 20 лет 
и объединяющий социальное и корпора-
тивное управление (ESG). Этот комплекс-
ный показатель (система) позиционируют 
как индекс бизнес-доверия, социальной и 
экологической нетоксичности компании.  
В то же время при необходимости он мо-
жет выступать фактором санкционного 
давления, как неоднократно отмечали за 
последнее десятилетие. Этот индекс посте-
пенно становится синонимом ответствен-
ного инвестирования. Многие оценили 
негативные последствия монополизации 
информационного пространства такими 
медиагигантами, как Thomson Reuters, что 
привело не только к политизации финан-
совой информации и прогнозов, но и  
к криминальному манипулированию це-
нами. 

ESG-система сейчас активно продвига-
ется как экологический и социальный кри-
терий инклюзивного капитализма, но до 
сих пор ведется конкуренция между стра-
нами за информационно-стандартное 
право. В настоящее время ESG-индекс за-
креплен в Принципах ответственного ин-
вестирования. Каждый год структура ин-
декса расширяется. Сегодня он состоит 
уже из 17 позиций. Например, для того 
чтобы рассчитывать на иностранные инве-
стиции, организация должна соответство-
вать требованиям ESG-нормативов по вы-
бросам и переработке отходов, рекульти-
вации земель, восстановлению лесов, реа-
лизовывать программы ресурсосбереже-

С 
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ния, энергосбережения. Среди электро-
энергетических компаний наблюдается 
стабильный рост числа портфелей с ESG-
факторами.  

Длительное время экономической исто-
рии нашей страны инвестиционная поли-
тика брала за ориентир иностранные вли-
вания. Но опыт последних десятилетий 
показывает слабую маневренность и низ-
кую эффективность этих инвестиций. По-
этому стейкхолдеры стали рассматривать 
внутренний инвестиционный потенциал 
домашних хозяйств. Так, уже формируется 
портфель зеленых облигаций. Однако 
спрос на ESG-инструменты финансирова-
ния во всем мире становится все более ди-
намичным.  

До сих пор не существует единой мето-
дологии присвоения рейтинга компаниям 
и облигациям. ESG-рейтинг российских 
компаний можно посмотреть в базах RAEX 
и Тhomson Reuters. В 2019 г. в топ-5 попали 
компании «Лукойл», «Татнефть», «Газ-
пром», «Норильский никель» (несмотря на 
экологическую аварию), «Россети». Ком-
пании с лучшими ESG-факторами пред-
ставлены в табл. 1. Безусловно, следует 
начать создание собственного информа-
ционного ресурса. 

 
Т а б л и ц а   1   

ESG-факторы, 2020 г. 
 

Показатель 
ПАО «Но-
рильский 
никель» 

ПАО 
«Россети» 

ПАО 
«Лукойл» 

ESG комбиниро-
ванный 

27,84 31,38 32,23 

ESG-ранг 29 20 1 

Оценка  
экологического 
компонента 

35,22 30,71 31,50 

Оценка социаль-
ного компонента 

28,83 33,28 38,55 

Оценка  
управленческого 
компонента 

47,54 44,92 34,38 

ESG-показатель 
противоречий 

100,00 100,00 100 

____________________ 
* Составлено по данным Тhomson Reuters и Агентства RAEX. 

 
Россия планирует внести существенный 

вклад в низкоуглеродную траекторию раз-
вития экономики мира и противодействие 

изменениям климата [4] в соответствии со 
своей новой энергетической политикой [1].  
Достижение подобной цели невозможно 
без изменения номенклатуры показателей 
энергоэффективности и контроля. Гово-
рят, что легче перенести кладбище, чем 
ввести в обращение новую отчетность.  
Тем не менее смена системы отчетности 
необходима, если Россия планирует ис-
пользовать свой рейтинг поставщика энер-
горесурсов и играть соответствующую 
роль в ESG-политике, а не следовать чу-
жим разработкам. Пассивное поведение на 
финансовом рынке несет макроэкономи-
ческие угрозы для страны.  

ESG-система может быть включена в но-
вую энергетическую политику, и пока воз-
можны кардинальные преобразования по-
ведения и инвестирования энергетических 
компаний. В настоящее время админи-
стрирование данного сектора не будет 
слишком проблематичным, поскольку ос-
новная доля акций принадлежит страте-
гическим инвесторам или институцио-
нальным организациям. Финансовая 
власть находится у стратегических инве-
сторов, что, в частности доказывает пока-
затель free float (рисунок). Как можно ви-
деть, уровень управляемости компаний 
энергетического сектора высокий. 

    

 
Рис. Коэффициент free float 

в энергетическом секторе 
 
Составлено по данным Тhomson Reuters. 

 
Согласно стратегии развития электро-

энергетики до 2035 г., государство готово 
расширять жесткие ограничения в произ-
водстве с учетом факторов ресурсосбере-
жения в ракурсе основных целей стратегии: 
эффективность, инвестиции в новые акти-

Коэффициент 
free-float 
 
 

 

Доля акций, 
принадлежащая 
стратегическим 
инвесторам 

10% 
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вы, расширение сферы услуг и цифрового 
потенциала по всем переделам отрасли. 
Возможно, это изменит уровень парнико-
вой угрозы и улучшит экологическую об-
становку и качество жизни людей [2]. 

Планируется последовательное сокра-
щение энергоемкости отрасли. К 2035 г. 
уровень этого показателя должен быть в 
пределах 1,18–1,25 Hm (в том числе за счет 
расширения использования инновацион-
ных транспортных технологий, например, 
беспилотных летательных аппаратов, элек-
трификации железнодорожного транспор-
та и распространения электромобилей)  
[6; 11].  Постепенно на рынке энергетики 
проявилась триада лидеров – Россия, Ки-
тай и Индия. От этих стран и Австралий-
ского Союза будет зависеть мировой ры-
нок угля.  

Важным структурным изменением ми-
ровой энергетики должен стать рост КПД 
ресурсов в электроэнергетике в потребле-
нии примерно на 20–25% к 2040 г. и рост 
объема первичных энергетических ресур-
сов. Ожидается, что более 40% указанного 
прироста обеспечат неуглеродные ресурсы 
[5; 7].  

К 2035 г. ожидается реформирование 
тарифного ценообразования, а также по-
степенная ликвидация перекрестного суб-
сидирования поставок газа в различные 
субъекты Российской Федерации, что поз-
волит реализовать кластеризацию энерге-
тических организаций и дифференциа-
цию потребителей. Посредством измене-
ния системы тарифов планируется сокра-
щение стоимости услуг ЖКХ и одновре-
менный рост прибыли энергетических 
компаний. 

В настоящее время отмечаются перспек-
тивы газификации Российской Федерации 
по сравнению с международной торговлей 
газом. Российские потребители предпочи-
тают газ, а не электричество. С установле-
нием предельного уровня цены с приме-
нением модели альтернативной котельной 
(АК), учитывающей региональные особен-
ности, газификация даст мощную эконо-
мию по оплате услуг ЖКХ, что повысит 

качество жизни населения. Сейчас между-
народные проекты саботируются, что 
приносит дополнительные убытки бюдже-
ту.  Следовательно, следует сконцентриро-
вать усилия на внутренних инвестициях.  

Согласно бюджетным планам налого-
вые ставки, величина и модели тарифов 
будут неизменны в течение минимум пяти 
лет, и электроэнергетика превратится в 
большой кластер со специализированны-
ми центрами перевалки и торговли. Циф-
ровизация отрасли предполагает полный 
переход от оперативно-диспетчерского на 
автоматическое дистанционное управле-
ние режимными объектами, прежде всего в 
Единой энергетической системе России  
[8; 9].  

Согласно стратегии развития электро-
энергетики до 2035 г., каждый локальный 
рынок будет иметь персонализированную 
модель инвестирования и схемы тепло-
снабжения [4; 7].  

Основные положения программы инно-
вационного интеллектуально-технологи-
ческого развития отечественной электро-
энергетики до 2035 г. заключаются в сле-
дующем: 

1. Создание цифровой платформы 
управления трафиком энергетических 
компаний. Цифровизация на первом этапе 
до 2024 г. предполагает поиск пилотных 
проектов. Цифровизация энергетики – это 
инструмент оптимизации управления 
функционированием энергосистемы, ко-
торый способствует отбору проектов и 
внедрению систем мониторинга, прогно-
зирования и настраивания. 

2. Широкое и глубокое диагностирова-
ние потребностей, расширение режимов и 
тарифных моделей. 

3. Создание к 2035 г. отраслевых цен-
тров компетенций по приоритетным 
направлениям технологического развития. 
Предполагается, что инновационное обо-
рудование изменит структуру ресурсной 
базы и тип испытательных полигонов. 

4. Построение модели цифровой под-
станции и сети. 
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5. Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения. 

6. Цифровое проектирование электро-
энергии. 

7. Управление надежностью и актива-
ми, удаленное управление и безопасность. 

8. Использование композитных матери-
алов [9; 13]. 

Подобные преобразования потребуют 
значительных инвестиций и постоянного 

контроля риска дефолта и банкротства с 
использованием смарт-моделей. Каждая 
инвестиционная программа в энергетике 
включает в себя десятки тысяч проектов, в 
связи с чем прогнозирование дефолта яв-
ляется неотъемлемой частью программ.  

В табл. 2 представлены модели прогно-
зирования вероятности дефолта по репре-
зентативным энергокомпаниям. 

 
 

Т а б л и ц а   2 
Модели оценки дефолта энергетических компаний* 

 

Название компании 
Оцен-
ка мо-
дели 

Веро-
ят-

ность 
дефол-

та, % 

Подра-
зуме-
вае-
мый 
рей-
тинг 

модели 

Агентство 
S & P / 

Moody's 

Баллы компонентов 

Струк-
турная 
модель 

Модель ин-
теллектуаль-

ных коэф-
фициентов 

Модель 
интеллек-
туального 

анализа 
текста 

ПАО «Россети» 24 0,12 BBB BBB– / Baa3 22 28 38 

ПАО «Федеральная 
гидрогенерирующая 
компания "РусГидро"» 

81 0,04 AA– BBB– / Baa3 81 69 21 

Аэрофлот – ПАО  
«Российские авиали-
нии» 

10 0,21 BB+ -- / -- 3 13 24 

ФСК ЕЭС ПАО 33 0,10 BBB+ BBB– / Baa3 83 65 8 

ПАО «Глобалтранс»  90 0,05 A+ -- / -- 79 73 33 

ПАО «Интер РАО» 79 0,04 A+ -- / Baa3 85 67 13 

Enel Americas SA 21 0,13 BBB BBB / -- 25 46 30 

PGE Polska Grupa  
Energetyczna SA 

23 0,13 BBB -- / -- 8 19 26 

Медиана 45 0,10 BBB+ B– / B3 48 48 24 

____________________ 
* Составлено по данным Тhomson Reuters. 
 

 
Антикризисный анализ должен осу-

ществляться в рамках среднеотраслевых 
показателей. Возможны различные формы 
привлечения финансовых ресурсов в элек-
троэнергетику:  

‒ капитальные вложения в соответ-
ствии с установленными критериями и с 
участием государства;  

‒ фондовые накопления;  
‒ прямые инвестиции;  
‒ выпуск дополнительных акций (зе-

леных облигаций);  
‒ кредитные ресурсы;  
‒ прямые иностранные инвестиции;  

‒ лизинговые схемы и пр.  
Инновационная модель предполагает 

тесное взаимодействие планирующих и 
эксплуатирующих субъектов отрасли и ак-
тивное освоение и использование научных 
результатов. Очевидно, в электроэнергети-
ке должна быть создана экосистема, анало-
гичная той, что формируется сейчас для 
кредитных организаций Центрального 
банка Российской Федерации. 

Для реализации стратегии инноваци-
онного развития нужна национальная 
программа инновационно-интеллектуаль-
ного развития электроэнергетики России. 
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Разработка такой программы должна осу-
ществляться на научно обоснованных ме-
тодологических принципах, определяю-
щих максимально целесообразное выпол-
нение стратегических целей. Основная за-
дача состоит в значительном повышении 
надежности, безотказности, долговечности 
и безопасности электроснабжения.  

В настоящее время необходимы усилия 
по восстановлению работ в рамках нацио-
нальной интеллектуально-инновационной 
системы, остановленных в годы бюджет-
ных дефицитов, а также по созданию но-
вых тем и направлений с учетом экологи-
ческих вызовов времени. Современная 
разработанная стратегия развития отрасли 
ставит перед собой цель – сменить техно-
логический уклад. Разработанные правила 
[9; 12] определяют порядок отбора и 
утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, соответ-
ствующих критериям, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики»: 

а) организация центра управления еди-
ной национальной электрической сетью 
(экосистема); 

б) кластеризация сетевых организаций; 
в) создание системного оператора Еди-

ной энергетической системы России; 
г) определение функционала оптовой 

генерирующей компании; 
д) идентификация субъектов электро-

энергетики, осуществляющих производ-
ство электрической энергии и (или) оказы-
вающих услуги по передаче электрической 
энергии, прямое или косвенное владение 
долей в уставном капитале которых со-
ставляет не менее 20% плюс одна голосу-
ющая акция в рамках компетенции опто-
вой гидрогенерирующей компании [9]. 

В последнее время в связи с цифровиза-
цией и распространением концепций эко-
систем развернулись дискуссии по вопросу 
распределения имущественных прав и ти-
тулов собственности между государством 
или субъектами Федерации, муниципаль-

ными образованиями и менеджментом 
энергетических компаний в отношении 
цифровых бизнес-моделей. Международ-
ные организации ОЭСР, ООН и ЕС ставят 
вопрос о поддержании необходимого 
уровня конкуренции в отрасли для 
предотвращения угрозы роста тарифов 
для населения. 

Продуктовая линейка энергетических 
компаний кардинально меняется, а также 
меняется время хранения продукции энер-
гетических компаний. Раньше считалось, 
что невозможность ее хранения и склади-
рования определяет специфику этой от-
расли экономики. В настоящее время бла-
годаря цифровизации многие ограниче-
ния распределения и хранения продукции 
энергетических компаний преодолены. 
Необходимо переосмысление классиче-
ских правил распределения доходов, опре-
деления внешних сил, которые могут по-
мочь производителю сгенерировать пра-
вильное решение в рамках двусторонних 
тарифных и налоговых соглашений между 
институциональными образованиями и 
энергетическими компаниями.  

Все чаще вспоминают статью В. И. Ле-
нина «Империализм как высшая стадия 
капитализма» [10], в которой автор проро-
чески описывает возможный прессинг со 
стороны банков и манипулирование кли-
ентами, навязывание им условий расчета, 
тарифов, бизнес-схем. Такой же точки зре-
ния придерживается Э. Набиуллина. Она 
согласна, что за экосистемами будущее и 
они будут создавать новые возможности 
для бизнеса и потребителей, но эти пре-
имущества будут перекрыты и уже пере-
крываются угрозами ограничения конку-
ренции. 

А. Бузгалин [3] также предупреждает о 
диктате монополий на основе технологий 
big data. А. Денисов в своей работе [6] при-
водит примеры маркетингового манипу-
лирования ценами на основе знания вели-
чины персональных доходов. Поскольку 
электроэнергетика на основе технологий 
big data проектирует инфраструктуру для 
кластеризованных пользователей, в кла-
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стере будут действовать персонифициро-
ванные тарифные модели.  

В нашей стране растет недовольство 
чрезмерной эскалацией тарифов, хотя ми-
нистр энергетики Российской Федерации 
Н. Г. Шульгинов полагает, что экосистема 
для потребителей электроэнергетики бу-
дет ограничивать рост тарифов и даже их 
снижение, но вряд ли в это можно пове-
рить.  

Н. Г. Шульгинов определил правила ре-
ализации инвестиционных проектов в пе-
риод, на который разрабатывается инве-
стиционная программа (на 10 лет) [13], в 
частности, он отметил неизменность мно-
гих нормативов и налогов. Подобная прак-
тика уже используется, но эскалацию цен и 
тарифов это не останавливает. 

В отрасли планируются инвестиции в 
сооружения, модификацию и техническое 
перевооружение объектов основных 
средств или нематериальных активов и 
разработка новых бизнес-схем в целях по-
лучения прибыли, например, модель 
партнерской инфраструктуры. Такие 
партнерские коллаборации строятся на 
основе верификации конкурентных пре-
имуществ контрагентов, эффективных 
проектов и технологий при одновременно 
создаваемой подушке безопасности от 
макроэкономических и финансовых рис-
ков. 

В частности, в последнее время апроби-
руют концепцию Smart Grid, которую ис-
пользуют для сетевых компаний и экоси-
стем. Smart Grid базируется на теории 
графов, а для оценки эффективности в ка-
честве критериев выступают операцион-
ные расходы, стоимость капитала, надеж-
ность обслуживания, предиктивная анали-
тика и др.  

Модель графа в формализованном виде 
можно представить следующим образом 
[3. – С. 18]:  

F = {N, ml, R), R = (A, B, U), 

где N – уровень графа или мобильная дис-
петчерская; 

ml – паспортизация активов (позиции, с 
которых начинается инновационный про-
цесс); 

R – вектор фактора времени, датчики, 
фиксирующие этапы инновационного 
процесса развития; 

A – уровень и дифференциация резуль-
татов; 

B – количество этапов цепочки стоимо-
сти; 

U – результаты-задания, чат-боты.  
В результате поэтапных действий, опре-

деленных А. П. Балакиным [2], решается 
задача разработки инструментов оценки 
ожидаемой эффективности инновации на 
каждом участке графа и применения адап-
тивных элементов сетей в соответствии с 
концепцией Smart Grid, в том числе с ис-
пользованием аппарата регулирования та-
рифов для инвестирования RAB 
(Regulatory Asset Base). В рамках концеп-
ции RAB, которая постепенно распростра-
няется в энергетической отрасли, разраба-
тываются математические модели, финан-
совые инструменты, формируются цено-
вые, тарифные и налоговые соглашения.  

Новая стратегия развития отрасли 
должна изменить архитектуру информа-
ционной системы управления инновация-
ми в электросетевом хозяйстве и распреде-
ление титулов собственности для обеспе-
чения имущественной безопасности и со-
здания условий накопления капитала. Для 
управления инвестиционной деятельно-
стью по-прежнему будет использоваться 
RAB. Подход на основе инвестиционных 
критериев позволит расширить инстру-
менты оценки и системы ограничений, что 
важно для контроля инвестиционных по-
токов и деятельности сетевых компаний.  
В связи с этим выбор методики оценки 
проектов с учетом всех рисков позволит 
более взвешенно выбирать долгосрочные 
инвестиционные и инновационные проек-
ты для реализации. 
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Цель исследования – разработка методики систематизации опубликованных за предыдущие годы результа-
тов в области менеджмента. Основное внимание уделено типологизации обзоров. При этом выделяются си-
стематический (метаанализ как его разновидность), полусистематический, интегративный и ряд других об-
зоров. В статье прослеживается генезис литературных обзоров от медицинской науки до их применения в 
статьях об управлении в бизнесе. Автором рассмотрены трудности проведения метаанализа и систематиче-
ского анализа на материалах исследований в области менеджмента. Показано несколько способов представ-
ления результатов систематического обзора литературы. Обзорные статьи могут как полагаться на доказа-
тельства, полученные в результате предшествующих качественных (или смешанных) методов исследования, 
так и включать количественные данные. Также возможна ориентация на автора. Наиболее распространен-
ным является тематический обзор, в котором исследователь описывает публикации, способствующие разви-
тию общего понимания концепций или явлений, представляющих интерес, в том числе для будущих иссле-
дований. Выбор конкретного типа обзора и методологии его проведения определяется тем, какие именно 
данные подлежат анализу. Важно, чтобы авторы следовали заранее определенной методике. 
Ключевые слова: управление, теория, систематический обзор, интегративный обзор. 

 

METHODOLOGY OF WRITING LITERATURE  
REVIEW ON MANAGEMENT AND BUSINESS:  

DIGEST OF OVERSEAS HIGHLY-CITED ARTICLES 
 

Igor V. Denisov 
Plekhanov Russian University of Economics,  

Moscow, Russia 
 

The goal of the research is to elaborate methodology how to systematize findings in the field of management 
published during previous years. Special attention is paid to typology of reviews. In this case the author 
distinguished systematic (meta-analysis as its variant), semi-systematic, integrative and other types of reviews.  
The article traces the origin of literature reviews starting from medical science to their use in articles concerning 
management in business. The author described difficulties of conducting meta-analysis and systematic analysis on 
materials of research on management and showed several methods of presenting results of systematic review of 
literature. Review articles can both rely on proofs obtained in previous quality (or mixed) methods of research and 
include quantitative data. Orientation to author is also possible. The most widely used type is a subject review, 
where researcher describes publications fostering the development of general comprehension of the concept or 
phenomenon being of interest, including for the future research. The choice of the review type and methodology of 
its conducting is determined by the data that should be analyzed. Authors should follow the chosen methodology. 
Keywords: management, theory, systematic review, integrative review. 

                                                
1 Cтатья подготовлена в рамках внутреннего гранта РЭУ им. Г. В. Плеханова на выполнение НИР «Компара-
тивный эволюционный анализ трансформации современных концепций менеджмента и определение целе-
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Введение 

 рамках подготовки к изучению со-
стояния дел в области знаний по 
направлению «Менеджмент», пред-

метом которого как социальной науки и 
академической дисциплины является изу-
чение управления социальной организа-
цией, а также менеджмента как синонима 
совокупности методов управления органи-
зацией (управления производством това-
ров и услуг в широком смысле) нами была 
поставлена цель разработки методики та-
кого исследования.  

Исследовательская деятельность в этой 
сфере познания строится на основе имею-
щихся знаний согласно образному выра-
жению, отражающему преемственность 
научных изысканий: «стоя на плечах ги-
гантов». Однако в настоящее время соотне-
сение перспективных научных проектов с 
существующими становится все более 
сложной задачей. Это обусловлено тем, что 
скорость генерации знаний в области ме-
неджмента, организации и бизнеса посто-
янно растет, при этом сама область знаний 
остается в значительной степени фрагмен-
тированной. Это само по себе затрудняет 
как оценку приводимых доказательств, так 
и отслеживание новейших тенденций, по-
этому обзор литературы в настоящее вре-
мя актуален как никогда ранее.  

Понимая масштабность задачи, мы ре-
шили разделить изучение зарубежных ис-
точников и российских публикаций.  
В данной статье рассмотрены преимуще-
ственно англоязычные статьи, посвящен-
ные методологии подготовки литератур-
ных обзоров в области менеджмента, имея 
в виду, что такие обзоры должны способ-
ствовать развитию теории. 

К. Хун и А. М. Белудж в статье, посвя-
щенной вопросам теоретизирования в ли-
тературных обзорах [5], отмечают, что объ-
единение промежуточных усилий является 
центральным элементом построения тео-
рии. Сведенные вместе результаты могут 
стать основой новой дискуссии и стимулом 
для дальнейшего теоретизирования [10; 
19]. В этой ситуации обзорные исследова-

ния играют все более важную роль, пред-
ставляя исследователям решения проблем, 
с помощью которых прорастают семена 
новой теории [7]. Кроме того, исследова-
ние, построенное как обзор, само по себе 
представляет научную ценность, так как 
состояние академических исследований в 
данной области служит основой для по-
нимания существующей ситуации и опре-
деления перспективных направлений [1]. 

В предыдущие годы бытовало мнение, 
что написание обзорной статьи – это рис-
кованное мероприятие из-за возможности 
быть отвергнутым коллегами или из-за от-
сутствия конкретных результатов [13].  
В настоящее время значительно выросли 
стимулы для написания обзорных статей в 
области управления и бизнеса, поскольку 
возник растущий интерес, подогреваемый 
склонностью ведущих рецензируемых 
журналов к публикации высокоцитируе-
мых обзоров литературы [21]. 

 В связи с этим на первом этапе написа-
ния литературного обзора по изучаемой 
сфере деятельности были проанализиро-
ваны научные публикации, рассматрива-
ющие актуальные подходы к формирова-
нию методологии литературных обзоров.  

Так, в соответствии с рекомендациями 
Р. Дж. Торрако [16] поиск публикаций по 
обзорам литературы начинается с пере-
числения как можно большего числа клю-
чевых слов с использованием таких терми-
нов, как «обзор литературы», «интегра-
тивный обзор литературы», «обзор иссле-
дований» и т. д. Литература по написанию 
обзоров отбиралась только в том случае, 
если она соответствовала следующим кри-
териям: 

‒ высокоцитируемые реферируемые 
статьи из научных журналов, посвящен-
ные написанию обзоров литературы;  

‒ работы, опубликованные за послед-
ние 5 лет (с 2017 г. по настоящее время); 

‒ публикации ограничены отраслью 
знаний «Business, Management and 
Accounting»;  

В 
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‒ публикации для написания обзорных 
статей, обзоры диссертационной литера-
туры, литературные обзоры книг. 

Цель нашего исследования – разработка 
методики систематизации опубликован-
ных за предыдущие годы результатов.  

К настоящему времени предложено 
множество рекомендаций, как лучше ор-
ганизовать обзор литературы, но единой 
или лучшей методики на сегодня не сло-
жилось. В статье рассмотрены публикации, 
непосредственно посвященные методоло-
гии написания литературных обзоров.  

 

Типы обзоров 

Среди наиболее цитируемых статей за 
предыдущие пять лет лидирует публика-
ция 2019 г. скандинавской ученой 
Х. Снайдер «Literature review as a research 
methodology: An overview and guidelines» 
[15]. Она представляет три типа литера-
турных обзоров: систематический, полуси-
стематический и интегративный (табли-
ца), каждый из которых используется в за-
висимости от поставленных целей и вы-
бранного объекта исследования. 

  
Подходы Х. Снайдер к обзорам литературы (фрагмент) [15] 

 

Подход 
Тип обзора 

систематический полусистематический интегративный 

Типовая цель  
исследования 

Обобщить и срав-
нить доказательства 

Обзор области исследова-
ния и отслеживание разви-
тия с течением времени 

Критика и синтез 

Вопрос  
исследования 

Специфический Широкий Узкий или широкий 

Стратегия (тип) 
поиска 

Систематический 
Может быть систематиче-
ским или несистематиче-
ским  

Обычно не систематический 

Характеристики 
образца 

Количественные ста-
тьи 

Исследовательские статьи 
Исследовательские статьи, 
книги и другие опубликован-
ные тексты 

Анализ и оценка Количественный 
Качественный, количе-
ственный 

Качественный 

 
Рассмотрим последовательно все типы 

обзоров. 
Систематический обзор определяется как 

исследовательский метод, цель которого –  
выявление и критическая оценка предше-
ствующих исследований, а также сбор и 
анализ данных из этих исследований [15]. 
Используя систематические методы при 
обзоре научных публикаций, можно све-
сти к минимуму предвзятость, обеспечивая 
тем самым надежные результаты, на осно-
ве которых можно делать выводы и при-
нимать решения. 

В работе Х. Снайдер прослеживается ге-
незис подобных исследований и отмечает-
ся, что систематические обзоры первона-
чально были разработаны в рамках меди-
цинской науки как способ систематическо-
го и воспроизводимого обобщения резуль-
татов исследований, которые стали по 

факту золотым стандартом среди обзоров 
[8; 11]. Медицина была одной из первых 
академических областей, в которых были 
представлены систематические обзоры ли-
тературы [4]. Обоснование методологии 
систематических обзоров литературы на 
протяжении десятилетий было хорошо 
разработано в области медицины [9]. В то 
же время в науках об управлении все еще 
существует множество методологических 
рекомендаций, как собирать и структури-
ровать такие обзоры.  

Несмотря на все преимущества этого 
метода, систематические обзоры литерату-
ры в силу разных причин, которых мы 
также коснемся, не слишком широко ис-
пользуются в бизнес-исследованиях, одна-
ко количество попыток их применения 
возрастает [15].  
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Идея такого типа обзоров состоит в том, 
чтобы систематически собирать доступные 
данные, а затем оценить доказательства 
согласно заранее определенным критери-
ям. Х. Снайдер целью систематического 
обзора видит выявление всех эмпириче-
ских данных, которые соответствуют зара-
нее определенным критериям, отвечаю-
щим на конкретный исследовательский 
вопрос или подтверждающим (опроверга-
ющим) определенную гипотезу [15].  

Метаанализ (метаанализ) довольно часто 
рассматривается как подвид систематиче-
ского анализа. Он представляет собой ме-
тод статистического объединения резуль-
татов разных исследований, обеспечиваю-
щий сравнимость результатов, а также спо-
собствующий выявлению закономерно-
стей, разногласий или взаимосвязей, кото-
рые выявляются в результате нескольких 
исследований по одной и той же теме [15]. 
Для выполнения метаанализа исследова-
ния должны иметь общие (или хотя бы 
сходные) статистические показатели, обес-
печивающие возможность сравнения ре-
зультатов. Поэтому его сложно или скорее 
невозможно проводить для исследований, 
основанных на различных методологиче-
ских подходах [17].  

К. Хун и А. М. Белудж [5] отмечают, что 
исследователи, проводящие метаанализ, 
рассматривают результаты исходных ис-
следований как первичные данные для ста-
тистического синтеза совокупности эмпи-
рических данных, распределенных по вре-
мени и различным источникам. Мета-
анализ в их представлении – это форма ста-
тистического синтеза ранее полученных 
данных, направленная на агрегирование 
результатов аналогичных исследований [5]. 

Метаанализ, как и метод систематиче-
ского обзора, первоначально появился в 
медицинской науке. Здесь в ряде стандар-
тов и руководств четко указано, как следу-
ет представлять и структурировать обзоры 
литературы, например, используются ме-
тодика PRISMA, разработанная для мета-
анализа и систематических обзоров меди-
цинской литературы [8], и методика 

RAMSES, разработанная для систематиче-
ских описательных обзоров [20].  

Опираясь на подобный положительный 
опыт в рамках социальных наук, неодно-
кратно предпринимались попытки создать 
аналогичные стандарты. В бизнес-журна-
лах опубликовано несколько метаанали-
зов, однако в областях, которые не опира-
ются на статистически значимые исследо-
вания. Проблема обобщения заключается в 
трудности оценки качества результатов 
исследований. Поэтому необходимо раз-
работать подход, предполагающий оценку 
качества различных типов исследований 
для сравнения результатов. Такой подход 
часто называют качественным системати-
ческим обзором, который можно охарак-
теризовать как метод сравнения результа-
тов качественных исследований [15]. При 
этом для отбора статей используется стро-
гий систематический процесс, а затем для 
их оценки применяется качественный 
подход. 

Хотя систематический обзор является 
наиболее точным и строгим подходом к 
сбору статей, поскольку дает уверенность, 
что были охвачены все данные, он требует 
постановки конкретного узкого исследова-
тельского вопроса, поэтому его трудно ре-
ализовать при попытке охватить широкое 
поле исследований. Несмотря на то, что 
при подготовке литературного обзора бы-
вает сложно определить, какой подход 
наиболее подходит для конкретного слу-
чая, вопрос исследования и конкретная 
цель обзора могут определить правильную 
стратегию.  

Важное различие между описательными 
и систематическими обзорами заключается 
в том, что в последних используется вос-
производимый и потому прозрачный про-
цесс, другими словами, применяется тех-
нология, направленная на минимизацию 
предвзятости посредством исчерпывающе-
го литературного поиска опубликованных 
исследований [17]. 

Подход полусистематического (повество-
вательного) обзора был разработан для 
тем, которые, по мнению Х. Снайдер [15], 
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изучались различными группами исследо-
вателей разными методами по разным 
направлениям, затрудняющим процесс 
систематического обзора [20], т. е. для тех 
случаев, когда просмотреть каждую ста-
тью, которая может иметь отношение к те-
ме, просто невозможно. Такой обзор 
направлен на выявление и понимание всех 
потенциально актуальных исследователь-
ских тенденций, которые имеют значение 
для изучаемой темы.  

Для анализа и обобщения результатов 
полусистематического обзора можно ис-
пользовать ряд методов, схожих с подхо-
дами качественных исследований. Напри-
мер, широко используемым методом явля-
ется контент-анализ, определяемый как 
метод выявления, анализа и формирова-
ния паттернов в тексте. Этот тип анализа 
может быть полезен для выявления про-
блем в рамках конкретной исследователь-
ской дисциплины или методологии либо 
для определения компонентов теоретиче-
ской концепции. При этом процесс полу-
систематического обзора требует адапта-
ции к конкретному проекту [20]. Поэтому 
исследователям необходимо разрабатывать 
свои собственные стандарты или подроб-
ный план с целью обеспечить полный ана-
лиз соответствующей литературы, чтобы 
иметь возможность ответить на исследова-
тельский вопрос и обеспечить прозрач-
ность процесса.  

С подходом полуструктурированного 
обзора Х. Снайдер [15] тесно связывает 
подход интегративного, или критического, 
обзора, цель которого – синтезировать и 
критически осмыслить источники по теме 
исследования таким образом, чтобы это 
позволило выявить новые теоретические 
перспективы.  

По мнению Х. Снайдер, метод интегра-
тивного обзора должен приводить к разви-
тию знаний и теоретической базы, а не к 
простому описанию области исследования. 
То есть он должен следовать заранее по-
строенному алгоритму исследования и ге-
нерировать новую концептуальную базу 
или теорию. 

Это приводит Х. Снайдер к мысли о том, 
что интегративный подход по сравнению с 
систематическим обзором может не обла-
дать такой же степенью строгости. При 
этом большинство интегративных обзоров 
литературы предназначены для рассмот-
рения как зрелых, так и формирующихся 
тем. В случае зрелых тем целями использо-
вания метода интегративного обзора яв-
ляются обзор базы знаний, критический 
обзор и переосмысление, а также расши-
рение теоретической основы конкретной 
темы по мере ее развития. Для вновь воз-
никающих направлений исследований 
цель состоит скорее в создании первона-
чальных или предварительных концепту-
альных представлений и теоретических 
моделей. Этот тип обзора часто требует 
более творческого подхода к сбору дан-
ных, поскольку цель обычно состоит не в 
том, чтобы охватить все статьи, когда-либо 
опубликованные по этой теме, а в том, 
чтобы объединить точки зрения и идеи из 
разных областей. 

 
Обзор зрелых (сформировавшихся) 
тем 

Р. Дж. Торрако отмечает, что в боль-
шинстве комплексных обзоров литературы 
рассматриваются два общих типа тем – 
зрелые и новые (формирующиеся) [16]. 
Это связано с тем, что со временем в соци-
альных и поведенческих науках появляют-
ся новые направления исследований и 
приоритеты тем публикаций меняются. 

По мере созревания темы, развития и 
расширения ее базы происходит соответ-
ствующий рост объема ее литературы. По-
скольку база знаний по зрелой теме шире 
и разнообразнее, ожидается, что интегра-
тивный (комплексный) обзор литературы 
будет отражать динамику и развитие но-
вых знаний путем обзора и критики лите-
ратуры с помощью переосмысления темы 
на основе обобщения знаний. 

Второй вид интегративного обзора ли-
тературы посвящен новым или возникаю-
щим темам, которые выиграют от целост-
ной концептуализации и синтеза литера-
туры. Поскольку эти темы являются отно-
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сительно новыми и еще не подверглись 
всестороннему обзору литературы, обзор, 
скорее всего, приведет к начальной или 
предварительной концептуализации темы, 
а не к переосмыслению существующих 
моделей. 

Независимо от того, касается ли обзор 
литературы зрелой или новой темы, чита-
тели ожидают увидеть знания, полученные 
из обзора литературы, синтезированные в 
модель или концептуальную основу, кото-
рая предлагает новый взгляд на эту тему 
[10]. 

 
Обзор новых (формирующихся) тем 

В зарождающихся и развивающихся обла-
стях, по мнению К. Хун и А. М. Белуджа 
[5], обзоры стремятся охватить область ис-
следования на ранних стадиях. В этих об-
ластях наблюдается быстрый рост, по-
скольку ученые вводят новые концепции и 
явления в качестве предмета для новой 
научной области. Здесь достаточно ин-
формации, чтобы выдвигать формальные 
гипотезы, однако ее недостаточно, чтобы 
делать это только на основе количествен-
ных исследований. Несмотря на то, что ис-
следуются основные элементы явления, 
точность определения этих факторов, их 
конкретных граничных условий и систе-
матической упорядоченности может быть 
недостаточной [14]. Следовательно, разра-
ботка прочных теоретических основ толь-
ко начинается, оставляя простор для ис-
следований на рассредоточенной, слабо 
связанной проблемной области.  

 
Обзоры на основе количественных  
и качественных исследований 
К. Хун и А. М. Белудж [5] отмечают, что 

обзорные статьи могут как полагаться на 
доказательства, полученные в результате 
предшествующих качественных (или сме-
шанных) методов исследования, так и 
включать количественные данные. 

В первом случае в разных областях мо-
гут преобладать эмпирические исследова-
ния, предлагающие подробные данные, но 
полученные на основе различных теорети-
ческих подходов и концептуального по-

нимания. Поэтому не всегда возможно от-
личить конструкции отдельных, но свя-
занных друг с другом явлений. Соответ-
ственно, обзоры могут охватывать суще-
ствующие качественные исследования с це-
лью обобщения выводов множества от-
дельных исследований, посвященных свя-
занным или аналогичным вопросам. 

Обзорные статьи также могут быть 
нацелены только на агрегирование суще-
ствующих количественных данных. По мере 
развития теорий и роста объема литерату-
ры растет объем исследований, в которых 
преобладают количественные данные, 
проверяющие теорию в новых условиях, 
определяя границы теории или исследуя 
механизмы влияния. Несмотря на то, что 
они могут быть тщательно изучены и про-
тестированы во многих исследованиях, 
масштабы таких результатов и то, согла-
суются ли они с разными исследованиями 
и различными типами концептуализации, 
часто остаются предметом споров.  

 
Обзоры, ориентирующиеся  
на конкретного автора  
или на определенную тему 

Обзоры литературы могут быть ориен-
тированы на конкретного автора или на 
определенную тему [9].  

Ориентация на автора подходит для ана-
лиза публикаций, написанных автором 
или группой авторов, изучаемых последо-
вательно одна за другой и представляю-
щих собой краткое изложение соответ-
ствующих выводов. Например, автор А 
опубликовал исследование по такой-то те-
ме и пришел к некоторым выводам; автор 
Б также опубликовал статью на эту тему и 
пришел к иным или сходным выводам и  
т. д. Такой подход может использоваться 
для хронологического обзора, чтобы про-
следить происхождение проблемы, темы 
или развитие теории с течением времени. 

Более распространенным подходом [9] 
является тематический обзор, в котором 
исследователь описывает публикации, ко-
торые способствуют развитию общего по-
нимания тем, концепций или явлений, 
представляющих интерес. 
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Методология написания  
литературного обзора  
Далее будут предложены и обсуждены 

варианты основных шагов подготовки об-
зора литературы с использованием четы-
рех этапов. Этот процесс был разработан 
на основе практического опыта и пред-
ставляет собой синтез и влияние различ-
ных стандартов и руководств, предлагае-
мых для обзоров литературы [8; 17; 20].  

Этап 1. Целесообразность обзора 
М. К. Линненлуке и другие исследова-

тели [9] рекомендуют, прежде чем присту-
пить к систематическому обзору, прояснить 
исследуемую тему или исследовательский 
вопрос. Хороший систематический обзор 
должен иметь четкую фокусировку на дан-
ных, которые были опубликованы по опре-
деленной теме или исследовательским во-
просам. Х. Ф. Дюрах и др. [4] также счита-
ют, что обычно первым шагом является 
определение цели исследования и исследо-
вательского вопроса. Так, например, в обла-
сти медицины акцент делается на важности 
четкого определения границ исследований, 
тогда как в социальных науках больше 
внимания уделяется обоснованию необхо-
димости, т. е. своевременности, актуально-
сти и общему вкладу, обзора [17]. 

По мнению Х. Снайдер [15], первый во-
прос, которым следует задаться, – это во-
прос целеполагания, т. е. зачем надо про-
водить этот обзор и действительно ли ну-
жен обзор литературы в данной области? 
Если ответ положительный, то важно 
определиться, какой обзор литературы 
был бы наиболее полезным и наиболее 
значимым? Также при выборе темы необ-
ходимо учитывать, какая аудитория заин-
тересуется обзором. Например, в нашем 
случае литературного обзора большой от-
расли знаний – менеджмента – подход 
строгого систематического обзора может 
быть неприемлемым или даже невозмож-
ным. Будет предпочтительнее описатель-
ный или интегративный подход. Напро-
тив, если целью обзора является исследо-
вание и обобщение доказательств воздей-
ствия определенного фактора, интегра-

тивный обзор не станет лучшим, вместо 
него следует использовать подход система-
тического обзора.  

Как отмечает Р. Дж. Торрако [16], в 
начале обзора литературы авторы должны 
обосновать, почему этот обзор является 
предпочтительным методом исследования 
для решения данной проблемы. Напри-
мер, обоснованием необходимости инте-
гративного обзора литературы может быть 
отсутствие обзора литературы по опреде-
ленной теме в течение длительного перио-
да времени. Потребность в обзоре также 
может быть подтверждена значимостью 
темы для данной области, что может моти-
вировать читателей прочитать обзор.  

На основе исследований посвященной 
обзорам литературы [16], были определе-
ны различные цели их проведения: обнов-
ление источников и критики литературы; 
проведение метаанализа данных разных 
источников; критика и синтез данных, 
приведенных в источниках литературы; 
переосмысление определенной темы; по-
иск ответов на конкретные исследователь-
ские вопросы по анализируемой теме. 

Авторам рекомендуется разработать 
матрицу, чтобы отслеживать, какие ключе-
вые слова и базы данных ведут к соответ-
ствующей литературе, а какие нет. Для 
этого Р. Дж. Торрако советует перечислить 
названия баз данных, используемых для 
поиска литературы, по горизонтальной 
оси в верхней части матрицы, а по верти-
кальной оси сбоку от матрицы перечис-
лить ключевые тематические термины. 
Перед построением матрицы необходимо 
перечислить все потенциальные ключевые 
предметные термины, которые можно 
идентифицировать и которые могут быть 
перечислены в тезаурусах искомых баз 
данных. Они становятся ключевыми пред-
метными терминами, которые перечисле-
ны в алфавитном порядке вдоль верти-
кальной оси матрицы. Это помогает опре-
делить, какие ключевые предметные тер-
мины следует искать в базе данных при 
первом обращении. 
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Этап 2. Определение релевантных  
источников 
На втором этапе после определения ос-

новного вопроса исследования и рассмот-
рения общего подхода к обзору необходи-
мо разработать стратегию поиска, которая 
определяется путем создания критериев 
включения и исключения источников ли-
тературы и определения соответствующих 
баз данных. Эти критерии обычно отра-
жают различные аспекты цели исследова-
ния и вопроса исследования и сосредота-
чиваются на содержании и качестве пер-
вичных исследований [17]. 

Условия поиска могут быть заданы сло-
вами или словосочетаниями, используе-
мыми для доступа к соответствующим 
публикациям. Эти термины должны осно-
вываться на словах и понятиях, которые 
имеют прямое отношение к вопросу ис-
следования. В зависимости от цели обзора 
и вопроса исследования поисковые запро-
сы могут быть узкими или широкими. 

Поскольку первоначальный поиск ли-
тературы дает множество статей, необхо-
димо разработать стратегию, чтобы опре-
делить, какие из них действительно необ-
ходимы. Критерии включения статей в об-
зор должны основываться на выбранном 
вопросе исследования. Критериями могут 
быть год публикации, ключевые слова, об-
ласть исследования, язык статьи, тип ста-
тьи, журналы и т. д.  

С точки зрения качества исследования 
выбор критериев включения и исключе-
ния источников является одним из наибо-
лее важных шагов при проведении литера-
турного обзора. Важно отметить необхо-
димость обоснования и прозрачности 
принятых решений, т. е. должны быть 
приведены логически обоснованные моти-
вы. Это важно, поскольку независимо от 
типа подхода качество статьи зависит сре-
ди прочего от того, каким образом и какая 
литература была выбрана [17; 20].  

В зависимости от результатов поиска ис-
следование может дать разные ответы и 
выводы на одни и те же вопросы. Напри-
мер, выбрав определенные журналы, годы 

или даже условия поиска, чтобы попытать-
ся ограничить выдачу, можно получить 
искаженную выборку и пропустить иссле-
дования, которые имеют отношение к ана-
лизируемой теме.  

М. К. Линненлуке и другие исследова-
тели советуют для получения предвари-
тельного обзора текущего состояния про-
вести первоначальное аналитическое ис-
следование в соответствующей области, 
чтобы наметить структуру для системати-
ческого обзора [9]. Это действие может 
включать в себя широкий поиск литерату-
ры для оценки подходящих стратегий по-
иска (например, подходящие базы данных; 
источники, периоды времени, условия по-
иска; ключевые слова, языковые ограниче-
ния) и получения общего обзора литера-
туры [2]. Исследователь должен ответить 
на ряд вопросов [9]:  

1. Существуют ли уже обзоры по кон-
кретной исследуемой проблеме или иссле-
довательскому вопросу? В случае положи-
тельного ответа повторное исследование 
может не потребоваться, но расширение 
или обновление могут оказаться полезны-
ми.  

2. Много ли опубликовано статей по 
этой теме? Если это так, было бы более 
плодотворно сосредоточиться на литера-
туре, опубликованной в последние годы 
(например, с определенной даты), в опре-
деленных журналах или в еще более узко 
определенной области.  

Следующим важным шагом является 
определение критериев включения и ис-
ключения источников литературы. Рас-
пространенный подход заключается в том, 
чтобы определить литературу для вклю-
чения с помощью логического поиска на 
таких платформах, как Web of Science, 
Scopus или Google Scholar. Эти базы дан-
ных позволяют искать публикации по за-
ранее заданным словам в заголовке, анно-
тациях или ключевых словах. Однако 
прежде чем сделать этот шаг, исследова-
тель должен тщательно продумать страте-
гию поиска, включая выбор или комбина-
цию ключевых слов и баз данных, включе-
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ние/исключение статей из других дисци-
плин (многие базы данных позволяют ис-
следователю ограничить поиск бизне-
сом/менеджментом), а также включение 
/исключение статей/материалов конфе-
ренций, книг, глав книг, отчетов и прочей 
литературы, которую часто обозначают 
термином «серая литература». 

Не факт, что обязательно существует 
правильный или неправильный способ 
принятия этих решений. Исследователи 
могут использовать стратегии поиска по-
хожих обзоров.  

Р. Дж. Торрако отмечает, что практиче-
ский подход состоит в том, чтобы последо-
вательно записывать все принятые реше-
ния с целью обеспечения прозрачности 
для читателя, которому должно быть по-
нятно, каким образом была идентифици-
рована, проанализирована, синтезирована 
и представлена в отчете вся литература 
[16]. Автор статьи должен привести обос-
нование, каким образом были определены 
и классифицированы основные идеи и те-
мы из литературы. Следует описать шаги, 
предпринятые для проверки достоверно-
сти или подлинности ключевых тем, кото-
рые возникли в результате анализа, осо-
бенно для обзоров литературы по новым 
темам или явлениям, для которых обще-
принятые модели и рамки еще не суще-
ствуют. Методология должна быть напи-
сана достаточно подробно, чтобы другие 
исследователи могли воспроизвести обзор 
литературы. 

М. Мариани и М. Борги в своей работе, 
посвященной библиометрическому обзору 
управленческой интеллектуальной струк-
туры и потенциальной эволюции в сфере 
услуг (в контексте индустрии 4.0), предла-
гают определенный алгоритм (логику) ди-
зайна исследования [10]. Ими была выбра-
на база данных Scopus, принадлежащая 
издательству Elsevier, поскольку эта база 
данных, наряду с Web of Science, считается 
наиболее известным источником академи-
ческих работ в области социальных наук 
[18]. Свой выбор базы Scopus авторы обу-
словливают тремя причинами: 

1. Систематические количественные об-
зоры литературы и библиометрические 
исследования в области социальных наук 
используют только одну базу данных (ли-
бо Scopus, либо Web of Science) в основном 
из-за проблем с гомогенизацией данных, 
возникающих при работе с несколькими 
разными базами данных.  

2. Поскольку ученые сталкиваются с 
выбором между охватом данных и чисто-
той, Scopus, как было установлено, имеет 
охват примерно на 60% больше, чем WoS.  

3. В то время как Google Scholar в насто-
ящее время играет ключевую роль в обес-
печении поиска академических и научных 
результатов, в отличие от Scopus и WoS, он 
не предоставляет никакого пользователь-
ского интерфейса программирования 
приложений (API) для извлечения доку-
ментов и их списка ссылок, легко перечис-
ляемых для проведения библиографии,  
т. е. не обеспечивает возможность прове-
дения метрических исследований. Кроме 
того, политика Google не разрешает авто-
матические загрузки с использованием мо-
дулей очистки данных. Поэтому подавля-
ющее большинство систематических коли-
чественных обзоров литературы и биб-
лиометрических исследований (особенно в 
социальных науках) не использовали 
Google Scholar.  

Таким образом, выбор Scopus М. Мари-
ани и М. Борги обусловливают тем, что эта 
база позволяет достичь оптимального ба-
ланса между широким уровнем охвата 
данных, удобством извлечения данных и 
чистотой данных. По их мнению, Scopus 
показывает самый высокий охват реле-
вантных статей в ключевой области, что 
согласуется с недавними исследованиями 
[12]. Чтобы подтвердить надежность, точ-
ность и эффективность своего выбора, они 
провели поиск одного и того же набора 
ключевых слов как в Scopus, так и в WoS и 
обнаружили, что совокупное распределе-
ние общего количества документов, полу-
ченных из Scopus, выше, чем у документов, 
полученных из WoS.  
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Этап 3. Очистка данных 
Относительно качества исследования  

Д. Денайер и Д. Транфилд подчеркивают, 
что исследователи, проводящие система-
тический обзор литературы, должны тща-
тельно выстраивать свои собственные кри-
терии качества для оценки применения 
методов исследований, чтобы определить 
надежность и валидность результатов [3]. 

Согласно М. К. Линненлуке и др. [9], 
после определения ряда подходящих ис-
следований необходимо удалить из анали-
за дубликаты, а также неактуальные ис-
следования. Ложные срабатывания в про-
цессе поиска могут возникать, например, 
если в статье упоминаются ключевое слово 
или фраза, которые использовались для 
поиска статьи, но при этом идентифици-
руют другую, не относящуюся к делу тему.  

Ни одно исследование не должно быть 
исключено, даже если его качество низкое 
или есть методологические или другие не-
достатки. Это может привести к смещению 
обзора. Такие исследования следует сохра-
нить и должным образом подвергнуть 
критике.  

М. К. Линненлуке и другие исследова-
тели советуют процесс очистки данных 
проводить следующим образом [9]. Два 
или более исследователя выступают в ка-
честве рецензентов и изучают литературу, 
полученную в процессе поиска на предмет 
пригодности для включения в обзор. 
Обычно рецензенты проверяют заголовок, 
аннотацию и ключевые слова каждой за-
писи, но иногда может возникнуть необ-
ходимость обратиться к полному тексту 
публикации, чтобы определить ее пригод-
ность для включения в рецензию. Любые 
случаи несогласия должны быть тщатель-
но рассмотрены. Дальнейшие шаги по 
очистке данных могут включать проверку 
процитированных ссылок (изучение ссы-
лок, цитируемых в других исследованиях) 
и дальнейшую фильтрацию результатов 
поиска из нескольких баз данных, чтобы 
убедиться, что не было упущено ни одной 
важной статьи.  

На этом этапе Х. Ф. Дюрах и др. [4] ре-
комендуют применять критерии включе-
ния /исключения, чтобы сократить вы-
борку первичных исследований до опре-
деленного подмножества. В идеале эта вы-
борка включает все соответствующие ис-
следования и исключает нерелевантные 
исследования. Процесс достижения окон-
чательного списка первичных исследова-
ний подвержен ошибкам, таким как систе-
матическая ошибка критериев включения 
и ошибка выбора. Однако к настоящему 
времени не сложились конкретные реко-
мендации относительно того, в каком ме-
сте источника (заголовок, аннотация, клю-
чевые слова, полный текст) должны при-
меняться критерии включения/исклю-
чения.  

Этап 4. Анализ и синтез 
Важным шагом для любого системати-

ческого обзора являются анализ и синтез 
имеющихся доказательств, которые зави-
сят от количества исследований, включен-
ных в обзор; типа методов исследования, 
используемых в отдельных исследованиях, 
и качества доказательств, а также выбран-
ного метода анализа и синтеза.  

После определения окончательного 
паттерна выбора источников литературы 
Х. Снайдер [15] рекомендует использовать 
стандартизированные средства абстраги-
рования соответствующей информации из 
каждой статьи. Извлеченные данные могут 
быть представлены в форме описательной 
информации (авторы, год публикации, 
тема или тип исследования) или в форме 
результатов. Они также могут принимать 
форму концептуализации определенной 
идеи или теоретической точки зрения. На 
этом этапе важно подумать об обучении 
рецензентов, чтобы избежать различий в 
кодировании, и внимательно следить за 
абстракцией данных в процессе рецензи-
рования, чтобы гарантировать качество и 
надежность.  

Обычно обзорная статья, по мнению  
К. Пост и др. [13], состоит как из критиче-
ского анализа, так и из синтеза, поддержи-
вающих друг друга прозрачной методоло-
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гией с новой точки зрения, которая ставит 
под сомнение подход «как само собой ра-
зумеющееся». В статье излагаются убеди-
тельные логические аргументы для объяс-
нения ключевых аспектов исследуемой те-
мы, явления, метода или концептуализа-
ции, такие как происхождение, история, 
сильные стороны, ключевые выводы, недо-
статки, противоречия, взаимозависимости 
и т. д., обоснованные предположения, 
ограничивающие граничные условия. Же-
лательно, чтобы критический анализ опи-
рался как на количественные, так и на ка-
чественные исследования и затрагивал 
различные эпистемологии. Путем крити-
ческого анализа исследователь выявляет 
важные области согласия, разногласия и 
новые требования к знаниям [16]. 

В свою очередь синтез означает объ-
единение различных потоков литературы, 
чтобы сосредоточить внимание на основ-
ных вопросах, а не просто сообщать о ре-
зультатах предыдущей литературы [13]. 
Синтез дает ответ на вопрос о том, что ре-
зультаты обзора литературы означают для 
будущих исследований. Если синтез вклю-
чает в себя генеративный подход, конеч-
ной целью этой творческой деятельности 
является создание новой модели, структу-
ры или другого уникального вклада [16]. 
Таким образом, хотя обзор по своей сути 
основан на изучении предшествующих 
исследований, он приводит к новым зна-
ниям или перспективам благодаря тому, 
что исследователь «стоит на плечах гиган-
тов», но с критическим отношением.  

Для систематических обзоров, которые 
включают лишь небольшое количество ис-
следований, не подходящих для мета-
анализа, согласно М. К. Линненлуке и др. 
[9], исследователь может подумать о подго-
товке таблиц для обзора критериев, таких 
как вопрос исследования, контекст для 
анализа, используемый метод, метод вы-
борки, а также основные выводы.  

Для систематических обзоров, содер-
жащих большие выборки исследований, 
анализ будет частично зависеть от типа 
доказательств, обнаруженных в результате 

систематического обзора. Если доказатель-
ства качественные по своей природе или 
если исследования различаются по своим 
методам, то могут быть использованы ко-
дирование и классификация по тематике 
исследования в соответствии с генерируе-
мыми идеями.  

Другими способами являются количе-
ственные систематические обзоры, в кото-
рых исследователь систематически собира-
ет первичные исследования. Если доступ-
ные данные позволяют это сделать, иссле-
дователь может также статистически объ-
единить результаты и предложить анали-
тический обзор с использованием подходов 
метаанализа. Качественные методы (вклю-
чая качественный метаанализ) могут ис-
пользоваться для тематического кодирова-
ния и категоризации исследований в соот-
ветствии с генерируемыми ими выводами.  

При проведении обзора, по мнению  
Х. Снайдер [15], целесообразно провести 
пилотное тестирование процесса и прото-
кола обзора. Путем тестирования условий 
поиска и критериев включения на мень-
шей выборке процесс может быть скоррек-
тирован перед выполнением основного 
обзора. Обычно перед окончательным от-
бором процесс несколько раз корректиру-
ют. Важно отметить, что для выбора статей 
предпочтительно использовать двух ре-
цензентов для обеспечения качества и 
надежности протокола поиска. 

Фактический отбор выборки может 
быть выполнен несколькими способами в 
зависимости от характера и объема кон-
кретного обзора. При этом будут уместны 
разные подходы. Например, рецензенты 
могут полностью прочитать каждую лите-
ратуру, которая появляется в поиске. Это 
очень полезный, но трудоемкий подход. 
Другой вариант – сосредоточиться на ме-
тоде исследования или выводах. Третий 
вариант – провести обзор поэтапно: снача-
ла рассмотреть тезисы и сделать выбор, а 
затем прочитать полнотекстовые статьи, 
для того чтобы сделать окончательный вы-
бор [15].  
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Заключение 

Как видим, существует множество до-
вольно разнообразных способов создать и 
представить результаты систематического 
обзора литературы. Выбор конкретного 
типа обзора и методологии его проведения 
определяется тем, какие именно данные 
подлежат анализу. Например, если иссле-
дования, лежащие в основе обзора, исполь-
зуют в основном качественные данные, ис-
следователь может подготовить качествен-
ный анализ. При этом не обязательно 
предлагать статистическую обработку по-
мимо включения некоторых традиционных 
описательных статистических данных 
(например, частотных таблиц) для обобще-

ния основной информации, такой как хро-
нологически представленные публикации.  

В зависимости от подхода обзорная ста-
тья может быть по-разному структуриро-
вана, и для нее потребуются разные типы 
информации и разные уровни детализа-
ции. Вместе с тем можно сделать некото-
рые обобщения. Так, авторам необходимо 
следовать принятым соглашениям о том, 
как было проведено исследование. Надо 
прозрачно описать процесс разработки об-
зора и метод сбора литературы, т. е. то, как 
литература была идентифицирована, про-
анализирована, синтезирована и представ-
лена автором. Это дает читателю возмож-
ность оценить качество и достоверность 
результатов. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
И. О. Жаринов 

Национальный исследовательский университет ИТМО, 
АО «ОКБ «Электроавтоматика», 

Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье рассмотрена задача организации корпоративного управления группами бизнес-систем, осуществ-
ляющих промышленную деятельность в парадигме индустрии 4.0 и ориентированных на один сегмент 
рынка. Субъектами управления определены резиденты корпоративных бизнес-отношений – стейкхолдеры, 
обеспечивающие менеджмент или оказывающие влияние на бизнес в качестве инвестора, собственника, кре-
дитора и т. д. Объектами управления определены бизнес-системы и их группы (бизнес-комплексы, государ-
ственные корпорации), сформированные в результате институциональных и инфраструктурных преобра-
зований в первичных и агрегированных звеньях промышленности. Инновационным компонентом (субъек-
том), соответствующим глобализации экономических и цифровизации бизнес-процессов, в канал управле-
ния введена информационная система, выполняющая моделирование и оценку эффективности корпора-
тивных бизнес-отношений в виртуальной среде с использованием цифровых двойников объектов управле-
ния. Цифровые двойники являются информационными компонентами виртуальной корпорации, развер-
нутой на платформе децентрализованной экосистемы. Критерием качества управления установлена резуль-
тативность корпорации, образованная в сбалансированном пространстве параметров, релевантных финан-
совым и производственным показателям. Автором описана технология и приведена схема системы корпора-
тивного управления, комплементарно сочетающей влияние на группы бизнес-систем менеджмента и искус-
ственного интеллекта (планировщика) виртуальной среды. Механизмы корпоративного управления пред-
ложено распространить на бизнес-отношения сторон, регулируемые в цифровой институциональной среде 
электронными процедурами. 
Ключевые слова: корпоративное управление, цифровая экономика, индустрия 4.0, группа бизнес-систем, 
цифровой двойник. 

 

CORPORATE GOVERNANCE  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Igor O. Zharinov 

ITMO University, Design Bureau «Electroavtomatika», 
Saint Petersburg, Russia 

 
The task of organizing corporate governance of groups of business systems that carry out industrial activities in the 
Industry 4.0 paradigm and are focused on a single market segment is considered. The subjects of governance are 
defined as residents of corporate business relations (stakeholders) who provide management or action the business 
as an investor, owner, lender, etc. The objects of governance are defined as business systems and their groups 
(business complexes, State corporations) formed as a result of institutional and infrastructural transformations in the 
primary and aggregated parts of industry. The innovative component (subject), corresponding to the globalization 
of economic and digitalization of business processes, introduced an information system into the management 
channel that performs modeling and evaluating the effectiveness of corporate business relations in a virtual 
environment using digital twins of governance objects. Digital twins are the information components of a virtual 
corporation deployed on a platform of a decentralized ecosystem. The criterion for the quality of governance is the 
effectiveness of the corporation, formed in a balanced space of parameters relevant to financial and production 
indicators. The technology is described and the scheme of the corporate governance system is presented, which 
complementarily combines the action of business management systems and artificial intelligence (scheduler) of the 
virtual environment on the groups. It is proposed to extend the mechanisms of corporate governance to the business 
relations of the parties regulated in the digital institutional environment by electronic procedures. 
Keywords: corporate governance, digital economy, Industry 4.0, business systems group, digital twin. 
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Введение 

орпоративное управление группа-
ми бизнес-систем определяет [8; 11] 
различные аспекты отношений, 

возникающих между крупными экономи-
ческими объектами в процессе распреде-
ления рыночных зон влияния и зон ответ-
ственности за менеджмент. Управление 
применяется с целью исключения кон-
фликта интересов [2] бизнес-систем, осу-
ществляющих хозяйственную деятель-
ность в составе общей корпорации. Субъ-
ектами корпоративного управления явля-
ются стейкхолдеры (совет директоров, ак-
ционеры, менеджеры, кредиторы и др.), в 
совокупности осуществляющие компле-
ментарное влияние на бизнес-процессы. 
Конфликт интересов во внутренней биз-
нес-среде корпорации может возникать в 
результате недобросовестного поведения 
бизнес-систем на рынке, создающего ис-
кусственную конкуренцию и дублирова-
ние продуктовой линейки при оператив-
ном, тактическом и стратегическом пла-
нировании бизнес-направлений, требую-
щих привлечения значительных объемов 
ресурсов, при разделении доходов (диви-
дендов) от коммерческой деятельности, 
зависящем от финансового суверенитета 
бизнес-сторон и «аппетитов» акционеров, 
и др. [16]. 

Существующие подходы [1; 14] к орга-
низации корпоративного управления 
группами бизнес-систем распространяют-
ся на компании, промышленная деятель-
ность которых осуществляется в парадигме 
индустрии 3.0. Основные аспекты управ-
ления затрагивают контроль бизнес-
процессов, структуру и подотчетный ме-
неджмент компаний, оцениваемые по си-
стеме экономических показателей [15], 
включая объемы привлеченного капитала. 
Регулирование осуществляется путем вы-
деления ролей (субъектов и объектов 
управления) и делегирования полномо-
чий, обеспеченных ресурсами и необхо-
димых для реализации контрольно-
управляющих функций, стабилизирую-
щих финансовое положение компаний на 

рынке в долгосрочной перспективе. Про-
цессно-ролевой механизм управления 
применяется на уровне менеджмента в це-
лом или отдельных его звеньев (иерархи-
чески более низких субъектов управле-
ния). Приоритет сохраняется за руководи-
телем корпорации, контролирующим фи-
нансовые и производственные потоки 
компании с помощью специализирован-
ных информационных систем. Качество 
управления определяется квалификацией 
и опытом управленческого персонала и 
прозрачностью бизнес-процессов. 

В условиях цифровизации экономики 
[6; 12] и перевода промышленности на 
концепты индустрии 4.0 действующие се-
годня инструменты корпоративного 
управления постепенно утрачивают свою 
эффективность, в связи с чем актуализиру-
ется задача синтеза новых принципов и 
механизмов управления группами бизнес-
систем, обеспечивающих сбалансирован-
ность и взаимосвязанность бизнес-инте-
ресов всех сторон. Целостная бизнес-стра-
тегия развития корпорации основана на 
внедрении проектного и процессного под-
ходов к управлению группами бизнес-
систем, сочетающих интеграцию бизнес-
процессов с результативностью и эконо-
мической эффективностью бизнес-струк-
тур, промасштабированных от уровня 
первичного промышленного звена (циф-
ровая, умная и виртуальная фабрика) до 
уровня агрегированных звеньев, относя-
щихся к крупным промышленным ком-
плексам. 

Новые методологические принципы ор-
ганизации корпоративного управления 
группами бизнес-систем базируются [3; 13] 
на институциональных и инфраструктур-
ных преобразованиях, затрагивающих 
производственную культуру бизнес-
отношений и способы реализации бизнес-
процессов, в результате которых будут 
определены механизмы и инструменты 
взаимодействия государства, бизнеса и по-
требительского сообщества, адекватные 
наблюдаемым сегодня тенденциям к гло-
бализации экономических процессов. Ин-

К 
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новационными ресурсами для формиро-
вания и развития новых механизмов и ин-
струментов корпоративного управления 
группами бизнес-систем являются кибер-
технологии и облачные (виртуальные) 
информационные среды, производствен-
но-финансовые возможности которых 
определяют потенциал и позволяют созда-
вать новый специальный вид цифрового 
субъекта управления, основанного на ис-
кусственном интеллекте и предназначен-
ного для поддержки электронного бизнеса 
и электронной коммерции [5]. 

 

Иерархический принцип  
комплементарного управления 

Базовый элемент экономического 
управления представляет собой звено в си-
стеме управления хозяйствующим объек-
том, выполненное по двухконтурной сим-
метричной схеме, поддерживающей чело-
веко-машинное взаимодействие. Схема ба-
зового элемента управления приведена на 
рис. 1. Схема соответствует механизмам 
управления компанией с продуктовой и 
потребительской специализацией. 

.Менеджер
Электронный 

планировщик

Ресурс 

управления

Объект 

управления

Цифровой 

двойник

Целевая 

установка 

Опорная (расчетно-

оптимальная) эффективность

Наблюдаемая эффективность 

(результативность)

Виртуальная среда моделирования 

деятельности компании

Физическая среда 

компании

. .

 
 

Рис. 1. Схема базового элемента 
экономического управления компанией 

 
Основной контур экономического 

управления развернут в физической среде 
компании, где регулятором процессов вы-
ступает менеджер, обладающий ограни-
ченным ресурсом управления и полномо-
чиями влияния на объект управления. 
Объектами управления физической среды 
в зависимости от масштаба применения 
управляющей системы могут выступать 
отдельные бизнес-операции, бизнес-
подпроцессы, инновационные компании 
(фабрики индустрии 4.0) в целом и их фи-
нансовые группы, объединенные в про-
мышленные комплексы и корпорации. Ре-
сурсом управления менеджера являются  
[4; 9] собственные компетенции, подчинен-
ный персонал, финансы и т. д., т. е. те спо-
собы и активы, которые могут быть исполь-
зованы в бизнес-процессах управления 
компанией. Контроль качества экономиче-
ского управления объектом осуществляется 
по системе ключевых показателей (крите-
риев), разделяемых на эффективность ком-
понентов бизнес-процессов и результатив-
ность компаний, в совокупности характери-

зующих конкурентоспособность и финан-
совое положение компаний на рынке. 

Дополнительный контур экономиче-
ского управления развернут в виртуальной 
(облачной) среде компании, где регулято-
ром процессов выступает бизнес-плани-
ровщик, реализующий заданную функ-
цию управления. Объектом управления 
виртуальной среды является цифровой 
двойник (математическая модель, выпол-
ненная в виде программного кода) физи-
ческого объекта управления. Бизнес-
планировщик во взаимодействии с цифро-
вым двойником определяет наилучшее 
(опорное) значение управляемого пара-
метра, достигаемое в серии модельных 
экспериментов, проводимых средствами 
облачных (граничных, туманных) вычис-
лений в виртуальной среде [10]. 

Результатом моделирования влияния 
управляющих воздействий на экономиче-
ский объект является вариант использова-
ния ресурса, соответствующий заданному 
критерию и системе ограничений, образо-
ванной в частном случае дефицитом во 
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внутренней среде компании. Модельные 
эксперименты проводятся для различных 
производственных сценариев, формируе-
мых бизнес-планировщиком в задачах опе-
ративного, тактического и стратегического 
планирования компании. Целевая функция 
моделирования включает критерий при-
были, подлежащий максимизации, и кри-
терии издержек, подлежащие минимиза-
ции. Дефицит во внутренней среде компа-
ний обусловлен доступными для управле-
ния технологиями и факторами производ-
ства, важнейшими из которых являются 
инновации (знания как полезность), ин-
формация (данные как полезность) и пред-
принимательские способности (компетен-
ции как полезность) менеджеров. 

Исходные данные для виртуального 
контура управления составляют целевой 
(желаемый) показатель бизнес-процесса и 
наблюдаемая в физическом контуре фак-
тическая эффективность бизнес-процесса, 
обеспечиваемая менеджером. Исходные 
данные для физического контура управле-
ния составляют тот же целевой показатель 
бизнес-процесса и его опорная (расчетно-
оптимальная) эффективность. Объедине-
ние информационного способа управления 
и управления менеджера в общем базовом 
элементе обеспечивает принцип компле-
ментарного управления экономическим 
объектом. Корректирующее и предупре-
ждающее влияние искусственного интел-
лекта на объекты управления физической 
среды бизнес-планировщик вырабатывает с 
учетом анализируемых потребительских 
запросов и рыночных ожиданий. Экономи-
ческое управление осуществляется по це-

почке, соединенной каналами коммуника-
ций, «планирование – моделирование –
реализация – контроль – коррекция» в за-
мкнутых контурах с обратными связями 
(внутренний аудит) [17]. 

Каскадирование базовых элементов 
управления в более сложные управляющие 
структуры выполняется по методу анализа 
иерархий, в соответствии с которым деком-
позированный до более низкого уровня 
компонент приобретает свойство управля-
ющего субъекта по отношению к более вы-
сокоуровневому компоненту. Управляющее 
влияние в этом случае проявляется через 
оценку вклада экономической эффектив-
ности низкоуровневого компонента в сум-
марную эффективность (результативность) 
высокоуровневого компонента. Двойное 
подчинение объекта управления соответ-
ствует матричной схеме управления, в ко-
торой вторым субъектом управления вы-
ступает информационная система. 

Регулирование параметров каждого 
компонента осуществляется взаимозави-
симо по мультипараметрическому крите-
рию. Обеспечиваются менеджмент эле-
ментарных бизнес-процессов и их сквозная 
взаимоподдержка в общем более сложном 
процессе. Расчет опорных значений эф-
фективностей производится с участием 
единого бизнес-планировщика и единого 
цифрового двойника, интегрирующих 
описания обоих компонентов как объектов 
экономического управления. Схема каска-
дирования базовых элементов по уровням 
иерархии экономического управления хо-
зяйствующим объектом приведена на  
рис. 2. 
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Рис. 2. Схема каскадирования базовых элементов по уровням иерархии  
экономического управления хозяйствующим объектом 
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Объединение способов управления не-
сколькими связанными объектами в один 
планировщик придает управляющей си-
стеме на локальном уровне свойство цен-
трализации. Подчинение крупных эконо-
мических объектов (на уровне компаний), 
взаимодействующих в общей бизнес-систе-
ме, разным планировщикам образует в вир-
туальной среде децентрализованную схему 
управления, актуальную для корпораций и 
промышленных комплексов. В условиях 
территориально распределенных компа-
ний с разнопрофильной, но комплемен-
тарной промышленной деятельностью ис-
пользование децентрализованной схемы 
предпочтительнее, так как она позволяет в 
полной мере агрегировать финансово-
технологические данные и на их основе 
вырабатывать оптимальные (квазиопти-
мальные) управленческие решения, адек-
ватные состоянию рынка и его вызовам. 

Структура системы управления и число 
уровней иерархии определяются масшта-
бом управляемого экономического объекта 
и степенью детализации его бизнес-
процессов. Распределение ресурсов управ-
ления среди представителей менеджмента 
компании должно исключать статические 
и динамические диспропорции регулиру-
ющих воздействий, несоразмерные фи-
нансовым возможностям компании и це-
лям ее функционирования на рынке. 
Управляемые бизнес-процессы охватывают 
все области инновационной деятельности 
компании, начиная от поисковых исследо-
ваний и до маркетингового взаимодей-
ствия компании с потребительским сооб-
ществом (рынком). 

 
Управление корпоративными  
бизнес-структурами 

Информационная система виртуальной 
среды осуществляет интеграцию в цифро-
вую экосистему (центр аналитических ком-
петенций) корпорации всех бизнес-
партнеров, участвующих в цепочке стоимо-
сти. Обеспечивается вертикальная интегра-
ция бизнес-процессов, при которой объ-
единяются киберпроектирование (цифро-

вая фабрика), киберпроизводство (умная 
фабрика) и киберобслуживание (виртуаль-
ная фабрика) продукции, и горизонтальная 
интеграция, связывающая бизнес-системы в 
кооперационные сети с прослеживаемыми 
работой физических активов и движением 
капиталов. Комплексное решение задачи 
корпоративного управления ресурсами 
цифровой экосистемы, таким образом, по-
мимо процессного подхода, использует 
проектный подход к регулированию отно-
шений в группах бизнес-систем. В контек-
сте экономической бизнес-стратегии кор-
порации сочетание проектного и процесс-
ного подходов к управлению образует ин-
новационный электронный инструмент 
приращения добавленной стоимости, под-
держивающий потенциал влияния стейк-
холдеров всех уровней на процессы бизнес-
систем через цифровые каналы. Цифрови-
зация внутренней инфраструктуры корпо-
рации, происходящая на фоне преобразо-
ваний в институциональных условиях 
цифровой экономики, для инвесторов яв-
ляется весомым стимулом к вкладыванию 
средств в развитие бизнеса, в деятельности 
которого прогнозируются снижающиеся 
операционные затраты. 

Искусственный интеллект [10] в системе 
управления разделяет ответственность 
между менеджментом корпорации и авто-
матическими бизнес-планировщиками, 
генерирующими предложения для под-
держания эффективности бизнес-процес-
сов на заданном уровне и горизонте пла-
нирования и для повышения прибыльно-
сти бизнес-операций на всех этапах созда-
ния ценности. Выбор бизнес-решения в 
модели управления коллективными дей-
ствиями корпорации индустрии 4.0 осно-
вывается на результатах моделирования 
бизнес-процессов, исключающих асиммет-
рию интересов бизнес-сторон и обеспечи-
вающих максимизацию их совокупной 
прибыли. Корпоративное управление, та-
ким образом, сконцентрировано на объек-
тах внутренней среды – бизнес-системах, 
осуществляющих подконтрольную хозяй-
ственную деятельность. 
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Передовые бизнес-модели корпоратив-
ного управления в значительной степени 
зависят от институциональных условий 
функционирования групп бизнес-систем и 
формы правовой собственности бизнеса. 
Критерием результативности корпорации 
во всех случаях выступает прибыль, рас-
пределяемая в приоритетном порядке ли-
бо среди собственников бизнеса, либо сре-
ди более широких слоев стейкхолдеров 
(менеджмент, инвесторы и т. д.). Коррек-
тирующие воздействия в системе управле-
ния вырабатываются в случае наблюдения 
отрицательной динамики финансовой от-
четности или операционной результатив-
ности бизнес-систем, выявляемой внут-
ренним электронным аудитом [17], по-
строенным на обработке данных смарт-
контрактов. Схема системы корпоративно-
го управления группами бизнес-систем в 
индустрии 4.0 приведена на рис. 3. 

Идеологические принципы экономиче-
ского управления корпорацией, заложен-
ные в схему, заключаются в расширении 
методологии и инфографики применения 
специализированных MES (Manufacturing 
Execution System), MRP (Material  
Requirements Planning), ERP (Enterprise  
Resource Planning) и других систем фраг-
ментированной автоматизации процесс-
ной деятельности компаний до абсолют-
ного уровня сквозного управления, осно-
ванного на тотальной интеграции инфор-
мационных систем и онлайн-моделирова-
нии бизнес-процессов с использованием 
цифровых двойников. Научный фунда-
мент системы экономического управления 
составляет сочетание традиционных биз-
нес-практик и цифровых инноваций, под-
держивающих целостность внутреннего 
взаимодействия ресурсов компаний и 
внешнего взаимодействия компаний в 
иерархически более крупном бизнес-
объединении. 

Управление в системе сводится к упоря-
доченной деятельности бизнес-структур, 
направленной на поддержание результа-
тивности корпорации и непрерывное со-
вершенствование ее бизнес-процессов. Си-

стема обеспечивает на принципах наблю-
даемости и управляемости контроль дея-
тельности хозяйствующих субъектов, со-
ставляющих внутреннюю среду корпора-
ции, и осуществляет регулирование биз-
нес-отношений сторон в направлении до-
стижения желаемых значений целевых по-
казателей, среди которых приоритет отво-
дится подгруппе, релевантной финансо-
вому результату. Целевые показатели (Key 
Performance Indicators – KPI) основаны на 
личных, командных и кросс-функцио-
нальных критериях и определяют уровни 
удовлетворенности заинтересованных сто-
рон качеством продукции и продуктивно-
стью управленческого звена. Общий кон-
троль целеполагания корпорации форми-
руется в результате декомпозиции KPI на 
группы краткосрочных и долгосрочных 
показателей для каждого управленческого 
звена. 

Главная обратная связь в схеме управ-
ления группами бизнес-систем замкнута 
на показатели макроэкономики, завися-
щие от внешних институциональных 
условий, включая рынки, санкции и поли-
тический курс государства, и влияющие на 
механизмы внутреннего регулирования 
корпорации. Применяемый в схеме управ-
ления тип структуры контроля бизнеса 
соответствует отношениям материнских и 
дочерних компаний, выполняющих хозяй-
ственную деятельность как единый субъ-
ект экономической деятельности со сквоз-
ным регулированием. Реализуется прин-
цип саморегулирующейся системы управ-
ления, адекватно реагирующей на внеш-
ние и внутренние вызовы. Внутренние вы-
зовы обусловлены влиянием факторов, де-
стабилизирующих продуктивность управ-
ленческого звена. Внешние вызовы связаны 
с рыночными условиями институцио-
нальной среды, в которой функционирует 
корпорация. Саморегуляция в системе 
управления выводит менеджмент на вто-
рой план в связи с переходом бизнеса на 
кибертехнологии индустрии 4.0, облада-
ющие потенциалом человекозамещения. 
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Рис. 3. Схема системы корпоративного управления 
группами бизнес-систем индустрии 4.0 
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Внутренний мониторинг процессов в 
схеме управления группами бизнес-систем 
осуществляется в пределах локальных кон-
туров, регулируемых стейкхолдерами и 
интеллектом виртуальной среды. Внеш-
ний мониторинг поведения бизнес-систем 
замкнут на аудит уполномоченных кон-
трольно-управляющих органов исполни-
тельной власти и учитывает мнение по-
требительского сообщества, «голосующего 
рублем». Баланс управляющих воздей-
ствий на внутреннем и внешнем уровнях 
выбирается в соответствии с корпоратив-
ными задачами бизнеса, формализован-
ными до числовых показателей результа-
тивности. Возмущения, оказываемые на 
объекты управления рынком конкурента-
ми или кредиторами, в системе отражены 
как вызовы продуктивности, понуждаю-
щие стейкхолдеров к изменениям бизнес-
процессов, политики в области качества 
или менеджмента в целом [7]. Группы биз-
нес-систем рассматриваются как самостоя-
тельные промышленные комплексы, регу-
лируемые корпоративным администра-
тивным и финансовым контролем. Ин-
формационная открытость бизнеса для 
корпоративного регулятора и прозрач-
ность материальных потоков являются 
свойствами, обеспечивающими руководи-
телю корпорации наблюдаемость бизнес-
процессов. 

Цифровая бизнес-среда корпорации 
предоставляет менеджменту электронные 
ресурсы, позволяющие внедрять в бизнес-
отношения партнеров и в рыночные от-
ношения с потребительским сообществом 
клиентоориентированные модели взаимо-
действия, в которых продукция и сервисы 
наиболее точно соответствуют индивиду-
альным потребностям заказчика. Возмож-
ность извлекать дополнительную прибыль 
в кастомизированных цепочках стоимости 
рассматривается стейкхолдерами как ар-
гумент, создающий личную заинтересо-
ванность в развитии бизнеса и мотивиру-
ющий менеджмент к повышению соб-
ственной цифровой культуры и компетен-
ций. Источником прибыли является про-

дукция, созданная с пониженными из-
держками для конкретного заказчика и 
реализованная по цене массового продук-
та. Прирост валовой выручки и прибыли 
образуется также за счет выхода бизнеса на 
рынок с большей целевой аудиторией, «за-
воеванной» в результате применения на 
практике бизнес-модели кастомизации.  
В этом случае кибертехнологии выступают 
ресурсом корпоративного управления, а 
само корпоративное управление – меха-
низмом, регулирующим бизнес-отноше-
ния сторон в цифровой экосистеме ин-
струментами сервисов индустрии 4.0. 

Организационная структура управле-
ния группами бизнес-систем построена по 
иерархической схеме, взаимодействие 
субъектов и объектов в которой защищает 
финансовые интересы всех сторон, непо-
средственно связанные с успехом корпо-
рации. Субъекты управления выровнены в 
линейную систему руководства с выделен-
ной функцией управления на каждом 
уровне иерархии. Управленческая идея, 
основанная на декомпозиции бизнес-
структур и инструментов влияния на них, 
соответствует системному рассмотрению 
бизнес-процессов и позволяет выполнить 
координацию действий экономических 
объектов на всех этапах формирования, 
распределения и потребления ресурсов, 
необходимых для создания ценностей для 
потребителя.  

Продуктивная стратегия развития биз-
неса, поддерживаемая системой корпора-
тивного управления, допускает принятие 
стейкхолдерами промежуточных компро-
миссных решений в случаях, когда макси-
мизация прибыли отдельных бизнес-
систем не приводит к максимизации при-
были всего бизнес-сообщества или даже 
ухудшает ее. Согласование управленче-
ских компетенций субъектов осуществля-
ется по остаточному принципу, предпола-
гающему ужесточение системы ограниче-
ний на регулирование объектов управле-
ния, располагающихся ниже по уровням 
иерархии. 

 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2021 ● Том 18 ● № 6 (120) 

 

166 
 

Заключение 

Первоочередными отраслями, в кото-
рых внедрение концептов и кибертехноло-
гий индустрии 4.0 имеет смысл проводить 
в приоритетном порядке, являются высо-
котехнологичное машиностроение, элек-
тронная промышленность, фармацевтиче-
ская промышленность и др., где ожидае-
мые затраты на инфраструктурные преоб-
разования и инвестиции окупятся наибо-
лее быстро. Промышленность как драйвер 
национального развития институцио-
нальных условий цифровой экономики 
создает глобальные цепочки стоимости, 
подтягивающие за собой электроэнергети-
ку, предприятия добывающей отрасли, 
строительство и металлургию. 

На начальном этапе модернизации 
промышленности, где ожидаемо высокая 
стоимость использования робототехниче-
ских средств и информационных кибер-
технологий, результативность бизнес-
структур сохранится на уровнях инду-
стрии 3.0 или даже ухудшится, что обу-
словлено значительными объемами капи-
таловложений. Однако по мере снижения 
издержек и роста производительности 
труда показатели результативности бизне-
са выйдут на прогнозируемые уровни ин-
дустрии 4.0, в которых интеллектуальная 
собственность будет составлять весомую 
долю в добавленной стоимости продук-
ции.
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В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ 
 

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

Москва, Россия 
 

В статье обобщены современные теоретические аспекты понятия оборотных активов и управления ими с 
акцентом на отражении наиболее часто используемых в России представлений о данной группе активов 
предприятий и организаций. При этом автор обращается к результатам научных разработок как классиков 
экономической теории и финансового менеджмента (Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс), так и совре-
менных ученых-специалистов. При исследовании научных работ современных ученых были отмечены 
наиболее часто используемые в России определения понятия «оборотные активы». Автором даны разъясне-
ния, позволяющие определить различия между внеоборотными и оборотными активами экономических 
субъектов. Помимо этого, рассмотрены действующие правовые аспекты управления оборотными активами 
корпораций с акцентом на описании порядка их отражения в действующих формах периодической бухгал-
терской (финансовой) отчетности и на описании материальных затрат. В статье представлены типы полити-
ки управления оборотными активами, описаны группы методов управления (подходы) оборотными актива-
ми, а также приводится перечень наиболее распространенных инструментов для результативного управле-
ния оборотными активами в системе финансового менеджмента российских корпораций.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, запасы, инвестиции, инструментарий, капитал, менеджмент, 
НДС, расчеты. 
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The article summarizes today’s theoretical aspects of the notion  ‘working assets’ and their management with focus 
on the most widely used in Russia ideas about this group of enterprise and organization assets. At the same time the 
author provides findings of academic research by classics of economic theory and finance management (F. Kene,  
A. Smith, D. Ricardo, K. Marx) and present day scientists and experts. While studying academic works by today’s 
scientists the most frequently used in Russia definitions of the notion ‘working assets’ were identified. The author 
gave explanations, which allow us to see the differences between non-current and working assets of business 
entities. Apart from that, the effective legal aspects of managing working assets by corporations were studied with 
focus on describing the procedure of their fixing in forms of periodical accounting and showing material costs.  
The article provides different types of working asset management, depicts groups of methods for working asset 
management and gives a list of the most widely used tools for effective management of working assets in the system 
of finance management of Russian corporations. 
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и одна современная компания лю-
бой организационно-правовой 
формы собственности и направле-

ний ведения финансово-хозяйственной 
деятельности не может функционировать 
без наличия у нее оборотных активов. Это 
обусловлено тем, что они принимают 
непосредственное участие в процессах 
производства товаров и услуг (в ходе веде-
ния операционной деятельности), в прове-
дении расчетов с контрагентами по внеш-
ним и внутренним хозяйственным опера-
циям, в том числе при ведении инвестици-
онной и финансовой деятельности. В этой 
связи стоит отметить, что эффективность 
управления оборотными активами в эко-
номических субъектах оказывает непо-
средственное влияние на показатели их 
прибыли и рентабельности. Актуальность 
проведения данного исследования обу-
словливается необходимостью поиска оп-
тимальных подходов и инструментариев 
управления оборотными активами в си-
стеме финансового менеджмента эконо-
мических субъектов. 

Физиократов принято считать первыми, 
кто начал заниматься исследованием кру-
гооборота оборотных активов. При изуче-
нии производственных затрат в аграрном 
секторе французский экономист и одно-
временно с этим основоположник физио-
кратической школы Франсуа Кенэ (1694–
1774) в 1766 г. [6] произвел разграничение 
составных компонентов капитала. Он 
пришел к выводу, что разница между ос-
новными и оборотными активами равна 
разнице между так называемыми первона-
чальными (расходы на покупку и содер-
жание средств труда) и ежегодными (рас-
ходы на приобретение и содержание 
предметов труда) авансами. 

Британский экономист Адам Смит 
(1723–1790) оказался одним из первых эко-
номистов, применивших термины основ-
ных и оборотных активов относительно 
всей величины функционирующего капи-
тала. В 1776 г. он достаточно подробно 
раскрыл суть данного термина в ходе его 
взаимосвязи с основным капиталом и спе-

цифики кругооборота средств, вложенных 
в оборотные активы [10]. При этом, по 
мнению Адама Смита, и основной капи-
тал, и оборотные активы сами по себе спо-
собны приносить их владельцам прибыль. 

Вместе с тем Смит предлагал считать, 
что никакой основной капитал не может 
приносить доход без применения оборот-
ных активов в процессе ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности. По его 
словам, применение даже самых произво-
дительных станков не позволит произвести 
ни один товар, так как для этого надо еще 
использовать соответствующее сырье. 

Являясь последователем научных пред-
ставлений Адама Смита, его соотечествен-
ник Давид Рикардо (1772–1823) [8] также 
понимал важность понятия оборотных ак-
тивов. По его мнению, основное различие 
между внеоборотными и оборотными ак-
тивами заключается в уровне долговечно-
сти их использования (первый вид активов 
является более долговечным относительно 
второго вида активов) и в их пропорциях 
(первый вид активов инвестируется в стан-
ки, машины, оборудование, здания; второй 
– в обеспечение трудового процесса). 

Немецкий экономист Карл Генрих 
Маркс (1818–1883) также фундаментально 
подходил к изучению экономического со-
держания оборотных активов [7]. Он счи-
тал необходимым изучать их следующие 
аспекты: 

‒ оборот оборотных активов; 
‒ скорость оборота оборотных активов; 
‒ факторы, влияющие на непрерыв-

ный характер движения оборотных акти-
вов в производственной сфере и в сфере 
обращения; 

‒ состав и структуру времени оборота 
оборотных активов; 

‒ причины разложения капитала на 
его авансированную и переменную ком-
поненты. 

Маркс также предлагал делить капитал 
на основной и оборотный, оправдывая это 
наличием объективной потребности. При 
этом он выделял внутри капитала произ-
водительные средства (основной или вне-

Н 
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оборотный и оборотный капитал) и сред-
ства обращения (товарно-материальные 
ценности и денежные средства). 

Потребность в делении производитель-
ных ресурсов на внеоборотные и оборот-
ные активы, по мнению Маркса, обуслов-
ливается: 

 отличием в способе перенесения рас-
ходов на приобретение внеоборотных и 
оборотных активов на конечный продукт; 

 уровнем продолжительности оборо-
та, совершаемого вложенными во вне-

оборотные и оборотные активы средства-
ми; 

 функциональными позициями 
средств и предметов труда в ходе протека-
ния процессов производства товаров и 
услуг. 

В настоящее время разработано и ши-
роко используется большое число опреде-
лений понятия «оборотные активы».  
В таблице представлены наиболее часто 
используемые в России определения. 

 
 

Наиболее часто используемые в России определения понятия «оборотные активы» 
 

Источник Содержание определения 

Бланк И. А. Инвестиционный 
менеджмент : учебное посо-
бие. – М. : LAP Lambert Aca-
demic Publishing, 2014 

Общая величина капитала экономического субъекта, авансированно-
го во все типы его текущих активов (здесь действует следующее ра-
венство: оборотный капитал = оборотные активы на абсолютно лю-
бом отрезке времени) 

Грибов В. Д., Грузинов В. П. 
Экономика предприятия : 
учебник. – 8-е изд., перераб. и 
доп. – М. : КУРС : Инфра-М, 
2018 

Сумма денежных средств, нужных для обеспечения деятельности 
экономических субъектов 

Гулько А. А., Коннова А. В. 
Кредитный риск как основная 
угроза для развития рынка 
кредитных услуг малого и 
среднего бизнеса // Молодой 
ученый. – 2017. – № 13 (147). – 
С. 273–277 

Стоимость собственных, заемных и привлеченных средств, направля-
емых на формирование производственных фондов и фондов обра-
щения с целью обеспечения непрерывного характера кругооборота в 
ходе осуществления расширенного воспроизводства 

Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. 
Финансовый менеджмент : 
конспект лекций с задачами и 
тестами. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Проспект, 2021 

Мобильная часть активов экономического субъекта, являющаяся де-
нежными средствами или способными быть обращенными в них на 
протяжении одного календарного года или одного цикла производ-
ства 

Савицкая Г. В., Гудкова Е. А. 
Экономическая сущность обо-
ротного капитала как объекта 
бухгалтерского учета и анали-
за // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2018. –  
Т. 17. – № 4. – С. 768–782 

Наиболее подвижный элемент собственного и заемного капитала ор-
ганизации, который инвестирован в ее активы со сроком обращения 
до одного года для ведения операционной деятельности, при этом 
совершающий постоянный кругооборот и возобновляющийся на 
протяжении одного операционного цикла или в пределах соответ-
ствующего сравнительно короткого календарного периода времени 

Шеремет А. Д., Негашев Е. В. 
Методика финансового анали-
за деятельности коммерческих 
организаций : практическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Инфра-М, 2020 

Капитал экономического субъекта, инвестированный в его текущие 
активы 

Финансовый менеджмент : 
учебник / под ред. Е. И. Шо-
хина. – 4-е изд., стер. – М. : 
КноРус, 2017 

Капитал, делящийся на производственные фонды и фонды обраще-
ния и использующийся с целью обеспечения бесперебойных произ-
водственных и коммерческих процессов 
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Оборотные активы включают: 

 материальные запасы (строка 1210 
формы бухгалтерской отчетности «Бухгал-
терский баланс»); 

 НДС (строка 1220 формы бухгалтер-
ской отчетности «Бухгалтерский баланс»); 

 дебиторскую задолженность (строка 
1230 формы бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс»); 

 финансовые вложения со сроком воз-
врата до одного года (строка 1240 формы 
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 
баланс»); 

 денежные средства (строка 1250 фор-
мы бухгалтерской отчетности «Бухгалтер-
ский баланс»); 

 прочие оборотные активы (строка 
1260 формы бухгалтерской отчетности 
«Бухгалтерский баланс»). 

Важнейшее место в системе управления 
оборотными активами компаний занимает 
система нормативно-правового регулиро-
вания их формирования и использования. 
Учет материальных затрат по правилам 
российских стандартов бухгалтерского уче-
та необходимо вести на основании Приказа 
Минфина России от 15 ноября 2019 г.  
№ 180н «Об утверждении Федерального 
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 
5/2019 «Запасы». Он дает право предприя-
тиям и организациям один из трех вариан-
тов списания материальных затрат: 

 списание затрат по себестоимости 
каждой единицы; 

 списание расходов, ориентируясь на 
уровень средней себестоимости; 

 списание расходов, ориентируясь на 
уровень себестоимости первых по времени 
покупок материальных ценностей (или ва-
риант ФИФО). 

Регулирование учета НДС налогопла-
тельщиками на территории России произ-
водится в соответствии с главой 21 части II 
Налогового кодекса РФ. 

Основным нормативным актом, регу-
лирующим проведение расчетов экономи-
ческих субъектов на территории Россий-
ской Федерации, является глава 46 части II 
Гражданского кодекса РФ. Например, ста-

тья 861 согласно пунктам 1–2 дает возмож-
ность предприятиям и организациям в ре-
зультате предпринимательской деятельно-
сти вести расчеты в наличной и безналич-
ной форме. 

Пропорция между отдельными компо-
нентами текущих активов может разли-
чаться в зависимости от отраслевой при-
надлежности того или иного экономиче-
ского субъекта, организационно-правовой 
формы собственности, организации 
функционирования, продолжительности 
производственно-хозяйственного цикла и 
используемых технологий, условий совер-
шения поставок и продаж товаров и услуг, 
способов и условий проведения расчетов с 
контрагентами по поставкам товаров и 
услуг, а также с покупателями и заказчи-
ками. 

Далее необходимо отметить блоки 
управления оборотными активами компа-
ний. К ним относятся управление матери-
альными запасами, расчетами с контраген-
тами, расходами, продажами, логистикой 
продукции, свободными денежными сред-
ствами.  

Любой отдельный компонент текущих 
средств рассматривается по отдельности с 
учетом его финансово-экономической су-
ти и целей применения. 

Современная бизнес-практика показы-
вает, что отдельные экономические субъ-
екты зачастую действуют в интуитивном 
режиме, прибегая к использованию мето-
дов проведения сравнительного анализа 
или экспертных оценок для решения про-
блем и с нехваткой текущих активов, и с их 
результативным применением. Иные же 
прибегают к использованию сложных ме-
тодов статистики и математики, которые в 
конечном счете также делятся на группы 
согласно тому, какой компонент текущих 
средств нужно подвергнуть осуществле-
нию диагностики. 

Рассматривая методологические аспек-
ты управления оборотными активами, 
необходимо отметить, что управленческая 
политика – это набор принципов и субъек-
тивных желаний менеджмента, воплоща-
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ющихся через документы (протокол о 
намерениях, управленческое решение, со-
глашение о взаимодействии) и процедуры 
(определенные спрогнозированные дей-
ствия). Политика определяет целевые ори-
ентиры и задает маршруты достижения 
данных целей. 

В политике управления текущими сред-
ствами экономические субъекты придер-
живаются ряда принципов, главными из 
которых являются: 

1) оптимальный характер состава и 
структуры оборотных активов для эконо-
мического субъекта, при этом должно учи-
тываться не только текущее положение, но 
и спрогнозированные изменения; 

2) необходимость точного определения 
потребности в оборотных активах: нехват-
ка вызовет остановку производственного 
процесса, а избыточность – уменьшение 
параметров оборачиваемости и результа-
тивности применения. 

Политика управления оборотными ак-
тивами может быть двух типов – умерен-
ная и агрессивная. 

В отличие от умеренной (без полярно-
стей) агрессивная политика нацелена на 
уменьшение активов и на их прирост. 

Направление «агрессии» обусловлива-
ется действием большого числа факторов. 
В целом агрессивная управленческая по-
литика может использоваться при наличии 
следующего перечня факторов: 

‒ неограниченном характере денеж-
ных средств в распоряжении управленца 
(есть возможность наращивать материаль-
ные запасы); 

‒ необходимости держать на большом 
уровне величину дебиторской задолжен-
ности (происходит рост доли оборотных 
активов в структуре совокупных активов); 

‒ снижении уровня оборачиваемости 
активов (ограниченный уровень рента-
бельности предприятия). 

Использование агрессивной политики 
управления активами компании допусти-
мо, если, например, экономический субъ-
ект ведет агрессивную рыночную полити-
ку: формирование запаса на сегодняшний 

момент времени дает возможность полу-
чать низкую себестоимость в будущем. 
Дополнительно к этому клиенты обеспе-
чиваются коммерческими льготами (допу-
стим, в виде отсрочки при расчетах), по-
этому менее рыночно агрессивный конку-
рент перестает работать. 

Использование умеренной политики 
дает возможность достигать баланс между 
величиной внеоборотных и оборотных ак-
тивов, уменьшать материальные запасы 
путем оптимизации отгрузки готовой про-
дукции. 

Вышеуказанная политика имеет цель –
уменьшить дебиторскую задолженность. 
Экономический субъект, применяющий 
ее, предпочитает функционировать на чу-
жих деньгах путем получения беспро-
центных товарных кредитов со стороны 
контрагентов по поставщикам. При всех 
достоинствах данной политики есть риск 
увлечения балансировкой оборотных ак-
тивов, что плохо скажется на финансовых 
позициях компании. Например, удельный 
вес кредитного капитала сильно превысит 
долю собственного капитала (произойдет 
снижение уровня финансовой независи-
мости и величины чистых активов); ком-
пании начнут «выдавливать» из занимае-
мой рыночной позиции игроков-конку-
рентов с более агрессивными управленче-
скими методами. 

Методы управления (подходы) оборот-
ными активами можно разделить на сле-
дующие группы [9]: 

1. Группа организационно-распоряди-
тельных методов: организационные мето-
ды – проект, регламент, норма; распоряди-
тельные методы – приказ (распоряжение, 
команда), рекомендация (инструкция, ме-
тодика). 

2. Группа социально-психологических 
методов (принуждение, побуждение, 
убеждение, личный пример). 

3. Группа экономических методов (пла-
нирование, анализ, обеспечение, опреде-
ление оптимальных цен). 

На практике принято использовать раз-
ное сочетание этих методов.  
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Типы управленческой политики и ме-
тодологические подходы к управлению 
различными элементами оборотных акти-
вов на практике могут различаться. 

Группа экономических методов на фоне 
групп организационно-распорядительных 
и социально-психологических методов за-
нимает главенствующее место в управле-
нии оборотными активами экономических 
субъектов из-за их способности давать ма-
тематические маркеры, точечные целевые 
ориентиры, с использованием которых 
весьма легко проводить сравнение полу-
ченных итогов. 

Ниже представлены общие этапы осу-
ществления деятельности, связанной с 
управлением оборотными активами в эко-
номических субъектах: 

1) проведение анализа остатков обо-
ротных активов; 

2) осуществление анализа движения 
оборотных активов; 

3) установление оптимального уровня 
оборотных активов; 

4) составление прогнозов и планов 
формирования и изменения величин обо-
ротных активов; 

5) сопоставление фактического итога с 
прогнозным значением. 

Для управления оборотными активами 
рекомендуется использовать следующие 
расчетные методы осуществления анализа: 

 аналитический метод; 

 метод исчисления коэффициентов; 

 метод прямого счета (нормирование 
на базе использования расчетных пара-
метров величин материальных запасов). 

В управлении наиболее ликвидной ча-
стью оборотных активов для исчисления 
прогнозных параметров используются сле-
дующие математические модели: 

1. Модель Баумоля. Это управленческая 
модель на базе применения инвестицион-
ных ресурсов при формировании пакета 
ценных бумаг в качестве метода сохране-
ния и увеличения имеющихся в наличии 
денежных средств в стабильной финансо-
вой ситуации. 

2. Модель Миллера – Орра. Использова-
ние этой модели базируется на предполо-
жении, что величина денежного остатка 
носит случайный характер, имеется ее 
подверженность сложнопрогнозируемому 
изменению. В исчислениях задействуется 
размах вариации. 

3. Модель Стоуна. В рамках использова-
ния этой модели предлагается управлять 
целевым остатком, в отличие от модели 
Миллера – Орра, делающей акцент на 
определении его величины. 

4. Модель Монте-Карло (или Лернера). 
Ее использование подходит для исчисле-
ния целевого денежного остатка, базиру-
ющегося на действии принципа, связанно-
го с признанием вероятностной специфи-
ки природы первоначальных и прогнози-
руемых параметров. 

Особое место в процессе использования 
математических методов управления обо-
ротными активами экономических субъек-
тов занимают статистические методы, ба-
зирующиеся на исследовании динамики 
изменения их остатков во времени при 
влиянии на них со стороны конкретных 
факторов. К перечню современных мето-
дов управления оборотными активами в 
системе финансового менеджмента рос-
сийских корпораций можно отнести кри-
вую FRA и график настроения рынка 
определенного вида сырья или ценной 
бумаги как наиболее часто используемые 
на практике: 

1. Кривая FRA. Модель используется для 
оптимизации денежных потоков. Аббре-
виатура FRA (Forward Rate Agreement – со-
глашение о форвардной ставке; иногда 
можно встретить Futures Rate Agreement – 
соглашение о фьючерсной ставке) – это 
производный финансовый инструмент. По 
нему одна сторона условно берет у парт-
нера сумму под некую ставку процента на 
определенный период времени. Участни-
ки такого соглашения берут на себя обя-
занность по совершению на оговоренную 
дату исполнения (settlement day) или рас-
четный день выплат компенсационного 
характера в связи с возникшим отличием 
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между текущим уровнем ранее оговорен-
ной ставки процента и указанной при со-
ставлении соглашения. При составлении 
соглашения FRA суммы маржевых взносов 
и гарантийного обеспечения в пользу ор-
ганизатора торгов не причитаются, не 
происходит обмен платежей между сторо-
нами. В итоге можно отметить, что FRA 
является внебиржевым соглашением, со-
ставляемым непосредственно между 
участниками торговой сделки.  

2. График настроения рынка определенного 
вида сырья или ценной бумаги. Часть совре-
менных трейдеров применяет в своих тор-
говых прогнозах результаты проведения 
анализа настроения рынка, под которым 
принято понимать рыночное отношение 
со стороны всех игроков рынка, что на 
практике можно выразить уровнем актив-
ности и движением ценовых позиций по 
конкретным финансовым инструментам: 

1) если большая часть рыночных игро-
ков дает прогноз о возникновении восхо-
дящей тенденции, то рекомендуется 
утверждать о наличии главенства «быков» 
на рынке; 

2) если большая часть рыночных игро-
ков дает прогноз о возникновении нисхо-
дящей тенденции, то рекомендуется 
утверждать о наличии главенства «медве-
дей» на рынке. 

Другими словами, рыночное настрое-
ние – это наличие преобладающих трей-
дерских прогнозов в отношении поведе-
ния определенного финансового инстру-
мента. Оно обусловливается ордерами его 
игроков, т. е. когда большая часть трейде-
ров и инвесторов занимают позиции про-
давцов активов или позиции их покупате-
лей.  

С целью достижения понимания отно-
сительно наиболее эффективных методов 
управления оборотными активами приме-
нительно к конкретной финансово-эконо-
мической ситуации компании часто при-
меняют экспертные подходы, для чего раз-
рабатывают специальные опросники для 
высшего руководства и других ответствен-
ных лиц, в том числе привлекаемых со 

стороны. Их использование дает возмож-
ность определить особенности финансово-
хозяйственной деятельности интересуемой 
организации с выявлением узких мест в 
управлении ее оборотными активами. 

Ниже представлен перечень наиболее 
распространенных инструментов для ре-
зультативного управления оборотными 
активами в системе финансового менедж-
мента российских корпораций: 

1. Контроллинг ликвидности бухгал-
терского баланса. 

2. Контроллинг качества сбытовой по-
литики. 

3. Контроллинг качества кредитной 
политики. 

4. Оценка влияния элементов форми-
рования конечного финансово-экономи-
ческого результата. 

5. Оценка качества формирования ко-
нечного финансово-экономического ре-
зультата. 

Ввиду особой важности фактора лик-
видности баланса компании при управле-
нии оборотными активами необходимо 
представить порядок расчета основных 
показателей (коэффициентов) ликвидно-
сти: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти – показывает долю краткосрочных 
пассивов, способных быть при необходи-
мости погашенными мгновенно: 

AR = (стр. 1240 ББ + стр. 1250 ББ) / стр. 1500 ББ, 

где AR – коэффициент абсолютной лик-
видности; 

стр. 1240 ББ – финансовые вложения; 
стр. 1250 ББ – денежные средства и де-

нежные эквиваленты; 
стр. 1500 ББ – краткосрочные обязатель-

ства. 
Нижняя граница коэффициента абсо-

лютной ликвидности – больше или равно 
0,2 единицы. 

2. Коэффициент критической (срочной) 
ликвидности – характеризует способность 
бизнес-субъекта рассчитаться по своим 
обязательствам за счет средств, получен-
ных от реализации наиболее ликвидных 
оборотных активов: 
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QR = (стр. 1230 ББ + стр. 1240 ББ + стр. 1250 ББ + 
+ стр. 1260 ББ) / стр. 1500 ББ, 

где QR – коэффициент критической 
(срочной) ликвидности; 

стр. 1230 ББ – дебиторская задолжен-
ность; 

стр. 1260 ББ – прочие оборотные активы. 
Нижняя граница коэффициента кри-

тической (срочной) ликвидности – больше 
или равно единице. 

3. Коэффициент текущей ликвидности 
(или коэффициент покрытия) – показывает 
соотношение оборотного капитала и крат-
косрочных обязательств: 

CR = стр. 1200 ББ / стр. 1500 ББ, 

где CR – коэффициент текущей ликвидно-
сти; 

стр. 1200 ББ – оборотный капитал. 
Рекомендуемое значение коэффициен-

та текущей ликвидности – одна-две (ино-
гда три) единицы. В западных странах 

критическое нижнее значение – две еди-
ницы. 

Таким образом, резюмируя итоги про-
веденного исследования, необходимо от-
метить, что перечень современных мето-
дов управления оборотными активами 
компаний носит весьма разнообразный 
характер. При этом любой экономический 
субъект имеет право на выбор при разра-
ботке своей управленческой политики 
наиболее подходящих методик. В этой си-
туации важно помнить следующее: важнее 
бывает правильно установить тренд дина-
мики изменения значений определенного 
показателя, чем точно проводить его ис-
числение. Это обусловлено тем, что слож-
ные высокоточные расчеты могут носить 
трудоемкий характер, а время является 
одним из самых дефицитных ресурсов для 
любого аналитика. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЫНКА  

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РОССИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1 

 
С. А. Лочан, Д. И. Коровин  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Москва, Россия 

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

 
Крупные игроки ИТ-рынка, доходы которых могут существенно зависеть от динамики туристских потоков, 
используют современные аналитические системы с целью получения данных о предоставлении туристских 
услуг. Данная информация может быть использована для эффективного перераспределения ресурсов.  
В марте 2021 г. представители таких компаний, как «РЖД», «Яндекс», «Мегафон», «МТС», «Роскосмос» и др., 
делали доклады о возможностях использования косвенных данных для анализа туристских потоков на круг-
лом столе «Управление индустрией туризма на основе данных», организованном Аналитическим центром 
при Правительстве Российской Федерации. Были продемонстрированы возможности использования big 
dаta, современных методов анализа данных. Однако указанные системы не предназначены для решения во-
просов социального характера. Более того, любой игрок не может повлиять на действия и предпочтения су-
щественного круга людей, а значит, отсутствует необходимость тестирования реакции сообщества на воз-
можные планируемые мероприятия, способные увеличить полезность субъекта. С позиций государственных 
субъектов последнее имеет существенную значимость, особенно если полезность рассматривается в соци-
ально-экономическом аспекте. На основании вышесказанного авторы подчеркивают важность моделирова-
ния рынка туристских услуг России с применением цифровых технологий. 
Ключевые слова: моделирование, туристская деятельность, внешняя среда, стимулы. 

 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MODELING 
TOURIST SERVICE MARKET IN RUSSIA  

BY USING DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

Sergey A. Lochan, Dmitry I. Korovin 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Moscow, Russia 

Dmitry V. Fedyunin 
Plekhanov Russian University of Economics, Моscow, Russia 

 
Big participants of IT market, whose profits can depend seriously on dynamics of tourist flows use today’s analytical 
systems in order to get information concerning tourist service providing. Such information can be used for efficient 
distribution of resources. In March 2021 spokespeople of such companies as ‘RZhD’, ‘Yandex’, ‘Megafon’, ‘MTS’, 
‘Roscosmos’ and others delivered reports on possibility to use indirect data to analyze tourist flows at the round 
table discussion ‘Managing Tourist Industry on the Basis of Data’, that was arranged by the Analytical Center under 
the Government of the Russian Federation. Opportunities to use big data and advanced methods of data analysis 
were demonstrated. However, such systems are not meant to solve problems of social character. Moreover, a player 

                                                
1 Статья подготовлена в рамках НИР «Разработка концепции моделирования рынка туристических услуг 
России с применением методов экономико-математического моделирования и современных цифровых тех-
нологий». 
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cannot affect the steps and preferences of the considerable circle of people, which means that there is no need to test 
the community response on possible planned events that can increase usefulness of the entity. In view of state 
entities the latter is rather important, especially in case usefulness is considered in the social-economic aspect. As a 
conclusion the authors underline significance of tourist market modeling in Russia by using digital technologies. 
Keywords: modeling, tourist sphere of work, external environment, incentives. 

 
 

ассмотрим последовательно понятия 
моделирования, рынка туристских 
услуг и цифровых технологий. 

Термин «модель», связанный с латин-
ским словом modelium, характеризует воз-
можность сходства с какими-либо вещами, 
способы измерения чего-либо. Термин 
может использоваться для различных сфер 
и направлений деятельности людей. Сле-
дует также указать, что рассматриваемый 
термин имеет ряд альтернативных смыс-
ловых значений.  

Для настоящей статьи модель – это ка-
кой-то мысленно представляемый, воз-
можно, материальный, объект, который 
применительно к процессам исследования 
замещает в определенной степени исход-
ный объект-оригинал. В итоге непосред-
ственная оценка объекта позволит зафик-
сировать новые знания с точки зрения рас-
крытия новых сторон и аспектов функци-
онирования объекта-оригинала. Отсюда 
модель – это объект системы примени-
тельно к последующему ее замещению. 
Правда, здесь необходимо зафиксировать 
конкретные гипотезы и предположения в 
отношении какой-то системы (оригинала) 
с позиций замещения ее другой системой 
применительно к наилучшему изучению 
объекта-оригинала. Также важно помнить 
о ценности задачи по воспроизведению 
свойств исследуемого объекта [2. – С. 24]. 

Фактически модель – возможные ре-
зультаты по отображению анализируемой 
структуры. Данная структура уже изучена 
и заменяется на возможную подобную 
структуру, которой может быть присвоен 
статус малоизученной. Любые формируе-
мые модели будут строиться и изучаться с 
точки зрения следования принятым до-
пущениям, гипотезам. Модель будет стро-
иться применительно к наиболее каче-
ственному воспроизведению определен-

ных характеристик объекта при условии, 
что данные характеристики требуют вни-
мательного изучения в отношении всех 
поставленных целей [3. – С. 28]. Кроме это-
го, укажем, что формируемая в результате 
гипотезы модель будет немного проще 
первоначального объекта. Это позволяет 
делать адекватным и полноценным иссле-
дование объекта-оригинала. 

Конкретный объект становится облада-
телем разработанных для него различных 
видов моделей, которые соответствуют 
определенным целям исследования объек-
та-оригинала. Главное условие моделиро-
вания – обеспечение подобия модели и всех 
исследуемых объектов-оригиналов. Следует 
также отметить возможные условия адек-
ватности модели применительно к ее от-
ношениям с объектом-оригиналом. В слу-
чае, когда полученные результаты при мо-
делировании подтверждаются и служат ба-
зисом для прогнозирования, можно отме-
тить, что модель в значительной степени 
адекватна объекту-оригиналу. При этом 
адекватность модели зависит от целей и за-
дач моделирования. Также можно указать и 
на зависимость модели от установленной 
системы критериев и показателей. Факти-
чески адекватная модель – модель, имею-
щая определенный уровень приближения к 
объекту-оригиналу. Особенно следует учи-
тывать факт понимания разработчиком 
моделируемых систем с точки зрения по-
следующего отражения процессов функци-
онирования модели в рамках современного 
состояния внешней среды. 

Адекватность модели – уровень соответ-
ствия результатов по эксплуатации моде-
ли, эксперимента всем поставленным те-
стовым задачам в отношении фактическо-
го и рационального осуществления про-
цессов. Если система, для которой создает-
ся модель, функционирует, то важно срав-

Р 
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нивать данные для построенной модели и 
самой системы. Если наборы данных по-
добны, то модель для системы адекватна в 
необходимой степени. 

Проверка адекватности модели необхо-
дима для убеждения в высоком уровне 
справедливости гипотез применительно к 
началу разработки модели. Особенно это 
важно в части убеждения всех в точности 
возможных результатов. Для моделей, в 
отношении которых делаются приблизи-
тельные расчеты, удовлетворительный 
уровень точности составляет 10–15%, для 
моделей, предназначенных для использо-
вания в составе контролирующих систем, – 
1–2% [7. – С. 51]. 

Разработанная модель должна иметь та-
кие важные свойства, как: 
‒  уровень адекватности: модель сможет 

успешно описать моделируемую первона-
чальную систему; 
‒  уровень конечности: модель будет 

отображать оригинал применительно к 
конечному числу отношений данного ори-
гинала; 
‒  уровень приблизительности: фактиче-

ская действительность будет отображаться 
моделью достаточно приблизительно, да-
же грубо; 
‒  уровень упрощенности: модель будет 

отображать существенные стороны и ха-
рактеристики исследуемого объекта; 
‒  уровень информативности: модель со-

держит требуемую информацию в аспекте 
сформулированных гипотез при условии, 
что эти гипотезы были поставлены до 
начала разработки модели применительно 
к объекту-оригиналу. 

Моделирование – это построение, изу-
чение, применение моделей на практике. 

Фактически моделирование – это метод 
изучения объекта на основе построения и 
оценки определенной его модели. Моде-
лирование базируется на основных поло-
жениях теории подобий. Подобие возмож-
но только за счет замены объекта похожим, 
подобным объектом. Как результат, моде-
лирование систем не связано с обеспече-
нием абсолютного подобия. Главная цель 

здесь – построить модель, адекватно отоб-
ражающую процессы функционирования 
систем, которые подвергаются моделиро-
ванию.  

Перейдем к изучению термина «турист-
ский рынок». Сегодня нет единой приня-
той позиции в отношении определения 
указанного термина. К нему применяют и 
терминологию системы мирохозяйствен-
ных связей, которые нацелены на описа-
ние процессов трансформации туристско-
экскурсионных услуг и продуктов в де-
нежные эквиваленты. Кроме того, эти свя-
зи ориентируют на изучение процессов 
последующей трансформации денежных 
эквивалентов в туристско-экскурсионные 
услуги. Отдельные ученые исследуют про-
блематику формирования совокупности 
пользователей туристских услуг для насто-
ящего или будущего момента времени [1]. 

Отдельные авторы рассматривают ту-
ристский рынок применительно к реали-
зации туристских услуг, а также в аспекте 
комплекса социально-экономических от-
ношений, которые возникают между про-
давцами и потребителями туристских 
услуг. 

Точное определение исследуемого рын-
ка сделал Ю. В. Темный. Он предложил 
рассматривать данный рынок в аспекте 
основных положений экономики туризма. 
При этом особый интерес вызывают эко-
номические отношения, а также система 
связей на туристском рынке в отношении 
движения туристских продуктов, их де-
нежных эквивалентов. По его мнению, все 
это в полной мере отражает экономиче-
ские интересы современных субъектов 
рынка [6. – С. 6]. 

Рынок туруслуг – сфера реализации 
услуг отдыха и гостеприимства. Сюда же 
можно отнести проявление социально-
экономических отношений, затрагиваю-
щих рациональные действия продавцов и 
покупателей туруслуг. У рынка есть внут-
реннее строение, порядок взаимодействия 
элементов. Иными словами, рынок турус-
луг – это система взаимодействия различ-
ных аспектов создания прибавочной стои-
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мости от туристской деятельности: уровня 
спроса, динамики предложения, достаточ-
ности качества услуг, достижения справед-
ливых цен на туруслуги. 

Можно выделить базисные элементы 
туристского рынка: 

‒ дестинации, где продавцы и покупа-
тели туруслуг взаимодействуют для обме-
на эквивалентами, имеющими ценность; 

‒ уровень спроса на услуги или про-
дукты с учетом выявленных объемов про-
даж для фиксированного временного пе-
риода; 

‒ механизмы трансформации благ, 
услуг в аспекте характеристики обще-
ственного воспроизводства в рамках де-
стинации и правил социально-экономи-
ческой жизни. 

Понимание рынка туруслуг реализуется 
через ряд функций, описывающих специ-
фику туристской деятельности, и через 
понимание предназначения туристской 
деятельности для развития общества.  

К функциям рынка туруслуг относятся: 
‒  обеспечение полноценного отдыха 

для клиентов, оплативших туруслуги; 
‒  обеспечение комплекса материаль-

ных стимулов применительно к осуществ-
лению производительного труда; 
‒  разработка и осуществление процес-

сов по доведению туристских услуг по 
критерию эффективности и прибыльно-
сти до различных потребителей; 
‒  адекватная реализация стоимости, а 

также потребительной стоимости, которые 
заключены в туристских продуктах и услу-
гах. 

Оптимальный уровень функциониро-
вания рынка туруслуг связан с наличием 
системы действенных экономических ры-
чагов, которые обеспечивают требуемый 
уровень сбалансированности спроса, а 
также предложения туруслуг, адекватный 
обмен «деньги – туруслуги», рациональное 
построение денежных потоков и потоков 
туруслуг. При моделировании рынок  
туруслуг будет характеризоваться степе-
нью сбалансированности и согласованно-
сти спроса и предложения, уровнем емко-

сти и сложившимися условиями продажи 
услуг, что, соответственно, и будет направ-
лением для разработки моделей. 

Цифровые технологии включают элек-
тронное оборудование и приложения, ис-
пользующие информацию как цифровой 
код. Информация обычно содержится как 
двоичный код, который представлен стро-
ками двух связанных числовых символов. 
Данный код передается в рамках цифро-
вого формата, преобразовывается в кон-
кретные числа применительно к базовому 
машинному уровню как нули и единицы. 

Фактически цифровые технологии в ту-
ристской деятельности представляют собой 
электронные инструменты, различные си-
стемы, используемые ресурсы и устройства, 
генерирующие, хранящие или обрабаты-
вающие данные о разработке и реализации 
туруслуг. Сюда можно включить мульти-
медиа, социальные медиа, различные он-
лайн-игры и, конечно, мобильные телефо-
ны. При этом цифровое обучение будет 
предполагать последующее использование 
средств, которые обеспечивают доступность 
для туристских процессов киберпростран-
ства, организуют работу цифровых ин-
формационно-коммуникационных, а также 
аудио/видео технологий. 

Рассмотрим процессы моделирования 
рынка туристских продуктов и услуг. 

Моделирование рынка туруслуг связано 
с построением и изучением специальных 
моделей (комплекса объектов), которые 
важны с позиций исследователей. Моде-
лирование ориентирует на изучение про-
цессов построения и применения моделей 
в рамках познания сложившейся реально-
сти процессов туристского рынка. Иными 
словами, моделирование базируется на 
ключевых понятиях и терминах, которые 
позволяют понимать применяемый в ис-
следовании язык. 

Концепция моделирования формирует 
базис процессов, к которым следует отне-
сти подобия, эксперименты, математиче-
скую логику и статистику, комплекс стати-
ческих и динамических информационных 
моделей. Указанные предметные области 
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организации туристской деятельности, 
безусловно, сегодня подлежат исследова-
нию на основе методов моделирования. 

Комплекс статических моделей будет 
описывать состояние туристского рынка 
применительно к определенному моменту 
времени. Рынок туруслуг характеризуется 
рядом элементов, описывается свойствами 
данных элементов, величиной, а также ха-
рактером их взаимодействий. 

В свою очередь динамические модели 
будут описывать процессы, связанные с 
изменением и развитием туристского 
рынка. Состояние данных процессов будет 
изменяться во времени одновременно с 
изменением и развитием характеристик 
конкретной исследуемой системы. 

Здесь как наиболее перспективное и сла-
бо изученное направление построения мо-
делей следует отметить моделирование 
рынка туруслуг на основе алгоритмов ма-
шинного обучения. Простой поисковый 
запрос в научной электронной библиотеке 
ELIBRARY.RU на тему «машинное обуче-
ние туризма» позволяет найти всего 7 из 
38 146 028 публикаций, из которых только 
три являются научными статьями [4; 5; 8]. 
Это свидетельствует о высоком потенциале 
и слабой разработанности вопросов при-
менения алгоритмов машинного обучения 
при моделировании рынка туристских 
услуг. 

Модель туристской деятельности ори-
ентировочно будет включать: 
‒  разработку описательной модели, а 

также формализованной модели отдель-
ных туристских процессов; 
‒  трансформацию формализованной 

модели как компьютерной модели для 
нужд расчета конкретных показателей и 
зависимостей; 
‒  осуществление компьютерных экспе-

риментов и последующий анализ всех по-
лученных результатов для возможной кор-
ректировки модели; 
‒  принятие решений в отношении 

возможностей применения модели для 
изучения и повышения эффективности 
практической туристской деятельности; 

‒  оптимизацию изучаемых туристских 
процессов или явлений на туристском 
рынке. 

Рассмотрим основные блоки, которые 
могут быть смоделированы при исследо-
вании рынка туристских услуг. 

Метамодели для рынка туристских 
услуг – это прежде всего модели, являю-
щиеся крупными подсистемами для струк-
туры областей знаний по организации ту-
ристской деятельности. Сюда относится 
целостная характеристика роли и значе-
ния рынка туристских услуг для системы 
социальной действительности, ключевых 
форм и трудовых функций, специфики 
применительно к другим социальным яв-
лениям, доминирующим тенденциям раз-
вития рынка и общества. Метамоделью 
можно считать ресурсные соотношения 
между различными уровнями туристских 
организаций; процессы по разработке и 
повышению эффективности программ по 
развитию рынка туристских услуг в дести-
нациях. Также к метамоделям можно отне-
сти формирующиеся системы знаний о 
подготовке туристских кадров, где особый 
интерес представляют процессы теорети-
ческой, методической и практической под-
готовки кадров, прогнозирования потреб-
ности в кадрах, моделирование трудовых 
процессов на рынке туристских услуг, 
профессионального отбора. 

Ключевыми подсистемами для метамо-
делей можно считать теорию по обеспече-
нию туристских мероприятий (трансфор-
мация ресурсного обеспечения рынка ту-
ристских услуг по ряду отраслевых призна-
ков и их составных элементов); процессы 
совершенствования материально-техни-
ческой базы туристской деятельности; 
трансформацию научно-методического, а 
также рекреационно-медицинского обеспе-
чения, изменения мероприятий организа-
ционно-управленческой деятельности, эле-
ментов данной деятельности; трансформа-
цию процессов кадрового обеспечения; раз-
витие систем поощрения, а также стимули-
рования работников туристского рынка. 
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Указанные подсистемы могут транс-
формироваться в рамках метамоделей, 
например, применительно к сфере косми-
ческого туризма, где моделирование свя-
зано с построением гипермоделей. К дан-
ным подсистемам можно отнести психоло-
го-педагогические и социально-гумани-
тарные проблемы рынка туристских услуг, 
мероприятия в сфере менеджмента и мар-
кетинга, экономические и правовые аспек-
ты туристской деятельности в дестинации, 
работу с кадрами для рынка туруслуг, 
внедрение инновационных оздоровитель-
ных технологий и пр. 

Кроме этого, модели могут быть связа-
ны с конструированием ряда направле-
ний, предполагающих уточнение соци-
ально-экономической сущности турист-
ской деятельности; разработку механизмов 
повышения всех видов эффективности де-
ятельности в сфере туризма; повышение 
компетентностного уровня туристских ме-
неджеров, усиление их правового статуса; 
структуризацию новых закономерностей 
функционирования рынка туруслуг при-
менительно к меняющимся общественным 
отношениям. 

Вопросы менеджмента и маркетинга 
применительно к туристской деятельности 
обычно связаны с проектированием моде-
лей, где ключевыми компонентами можно 
считать постановку целей и задач стратеги-
ческого планирования; применение функ-
ций, а также методов, которые направлены 
на обеспечение эффективности управле-
ния в туризме; организацию маркетинго-
вых дестинаций в рамках повышения каче-
ства туристских услуг; развитие предпри-
нимательской деятельности. 

В рамках подготовки кадров для рынка 
туруслуг модель может быть ориентиро-
вана на построение системы образования в 
сфере туризма; формирование моделей 
специалистов рынка туристских услуг; 
внедрение активных методов контроля 
знаний, умений, последующего изменения 
уровня образованности; построение уров-
невой структуры и многообразия форм по 
повышению квалификации. Примени-

тельно к мероприятиям по оздоровлению 
туристов модель может быть связана с про-
ектированием механизмов и схем восста-
новительного воздействия в отношении 
туристов, с технологиями разработки и ре-
ализации специальных оздоровительных 
программ. Для реализации целей по 
улучшению здоровья туристов разных по-
лов и возрастов могут применяться разные 
формы и направления рекреации. 

Следует отметить, что модель рынка 
туруслуг может предусматривать проек-
тирование базисных положений турист-
ской деятельности, исследование законо-
мерностей в развитии современного чело-
века, возможностей оздоровления человека 
в различных видах и формах туристских 
услуг (например, процессы профессио-
нально-прикладной и лечебной физиче-
ской культуры).  

Необходимо также указать на важность 
и специфику реализации методов по эко-
номико-математическому моделированию 
в рамках исследования современного рын-
ка туруслуг от момента постановки ком-
плекса задач до получения конкретных ре-
зультатов, которое включает ряд взаимо-
связанных этапов: 

1) оценка комплекса требований к проекти-
рованию, особенно в части разработки кон-
цептуальной модели при максимально воз-
можном учете перспектив рынка туруслуг; 

2) построение модели, особенно в части 
верификации модели применительно к 
современному состоянию рынка туруслуг; 

3) проведение эксперимента, особенно в 
части полученной оценки результатов мо-
делирования рынка туруслуг; 

4) структуризация результатов моделиро-
вания с учетом целей и задач данной деятель-
ности. Задача моделирования рынка ту-
руслуг – осуществление моделирования 
туристских внутренних потоков примени-
тельно к учету их воздействия на развитие 
туристской инфраструктуры националь-
ного и региональных уровней. 

В рамках первого этапа моделирования 
необходимо сформировать абстрактную 
модель, построить ее формальную схему и 
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решить концептуальные задачи моделиро-
вания рынка туруслуг. Особенно важно 
сформировать область требуемых данных 
(установить границы пространства рынка 
туруслуг). В рамках второго этапа следует 
обосновать важность использования опре-
деленного программного пакета для моде-
лирования. В рамках третьего этапа прово-
дится имитация моделируемой системы, 
собирается необходимая информация, ко-
торая статически обрабатывается для по-
следующей интерпретации полученных 
результатов моделирования. По факту ин-
терпретации принимается решение: иссле-
дование продолжается или завершается. 
Выводы могут способствовать проведению 
дополнительных экспериментов, измене-
нию модели. Базисом для принятия реше-
ния являются результаты, связанные с те-
стированием и экспериментами. Несоот-
ветствие результатов целям моделирования 
(реальным объектам или процессам) свиде-
тельствует о допущенных ошибках приме-

нительно к предыдущим этапам. По факту 
создается финальный отчет в отношении 
всей выполненной работы по моделирова-
нию. 

Таким образом, моделирование позволя-
ет исследовать возможности построения и 
применения моделей, связанных с позна-
нием реальных процессов в сфере турист-
ской деятельности. Оно базируется на ком-
плексе исходных понятий и определений. 
Модель может помочь в конструировании 
направлений, связанных с проявлением со-
циально-экономической сущности совре-
менной туристской деятельности; выявле-
нием факторов и механизмов повышения 
уровня социальной эффективности для 
участников рынка туруслуг; выявлением 
возможностей развития профессионально-
го мышления туристских менеджеров; 
уточнением принципов и закономерностей 
функционирования современного рынка 
туруслуг в социально-экономической и 
культурно-просветительской средах. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАГНИТ»  

И УПРАВЛЕНИЕ ИХ РИСКАМИ 
 

В. В. Дегтярёва 
Государственный университет управления,  

Москва, Россия 
 

В настоящее время в условиях современной конкуренции коммерческих предприятий необходимо постоян-
но улучшать свою деятельность посредством применения различных методов, один из которых – разработка 
и внедрение инновационных проектов. Однако при создании инновационного проекта каждый разработчик 
сталкивается с определенными рисками, требующими качественного и эффективного управления. Управ-
ление рисками в инновационных проектах является сложным процессом, что связано с высоким уровнем 
присущей им неопределенности. Поэтому для управления рисками инновационных проектов требуется 
высококвалифицированный, обладающий достаточными знаниями и информацией персонал. В статье ав-
тором рассмотрено понятие «инновационный проект», исследованы причины возникновения инновацион-
ных рисков, а также представлена их классификация. Кроме того, проведен анализ инновационных проек-
тов торговой розничной сети «Магнит», выявлены основные проблемы при управлении рисками инноваци-
онных проектов и даны рекомендации по их решению.  
Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, торговое предприятие, торговая розничная сеть, 
риски, внешние риски, внутренние риски.  

 

SPECIFIC INNOVATION PROJECTS  
OF THE RETAIL CHAIN ‘MAGNIT’  
AND THEIR RISK MANAGEMENT 

 
Victoriya V. Degtyareva 

State University of Management,  
Moscow, Russia 

 
Today in conditions of severe competition of commercial enterprises it is necessary to upgrade their work by using 
different methods, one of them is the development and introduction of innovation projects. However, when an 
innovation project is worked out each developer faces certain risks requiring high-quality and effective 
management. Risk management in innovation projects is a complicated process, which is connected with the high 
level of uncertainty typical of innovation projects. Therefore, to manager risks of innovation projects highly-
qualified personnel with sufficient knowledge and information is essential. The author studied the notion 
‘innovation project’, investigated the causes of innovation risk rising and provided their classification. Apart from 
that, innovation projects of the retail chain ‘Magnit’ were analyzed, key problems of managing risks of innovation 
projects were identified and recommendations on resolving such problems were put forward. 
Keywords: innovations, innovative technologies, trading company, retail chain, risks, external risks, internal risks. 

 
 

 настоящее время проектный подход 
является одним из самых распро-
страненных подходов к продвиже-

нию инноваций. Управление рисками в 
инновационных проектах – достаточно 
сложная задача в управлении проектами 

из-за высокого уровня их неопределенно-
сти. К ключевым рискам на этапе разра-
ботки и реализации инновационного про-
екта относятся риск нереализуемости ин-
новационной идеи и группа рисков, свя-
занных с невыполнением основных пара-

В 
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метров проекта, включая риск сроков, риск 
дефицита бюджета проекта и риск недо-
стижения целей инновации. Необходимо 
совершенствование управления рисками 
при проектном подходе за счет развития и 
адаптации существующих и разработки 
новых подходов и методов выявления, 
оценки и снижения рисков. На сегодняш-
ний день каждое успешно функциониру-
ющее предприятие активно разрабатывает 
различные проекты, связанные с иннова-
ционной деятельностью, что позволяет 
улучшить эффективность работы органи-
зации.  

Инновационный проект – это система, в 
которую входят плановые и технические 
документы, включающие финансовую и 
расчетную части проектной инновацион-
ной деятельности [2]. 

В процессе создания, а также внедрения 
инновационных проектов руководство ор-
ганизации должно учитывать, что суще-
ствуют определенные риски, которые свя-
заны с возможными потерями при инве-
стировании денежных средств предприя-
тия в процесс создания какой-либо инно-
вации. 

Инновационные риски могут возник-
нуть по ряду причин [1]:  

1) недостаточность профессиональных 
компетенций и знаний руководящего со-
става предприятия; 

2) высокая динамика развития органи-
зации в условиях неопределенности; 

3) использование на практике малоэф-
фективных инструментов управления 
проектами; 

4) осуществление рабочих процессов на 
оборудовании старого образца, а также 
необновленной технике и других устрой-
ствах; 

5) ограничение ресурсов компании. 
В современной научной литературе 

риски инновационных проектов класси-
фицируются на следующие виды [4]: 
‒  управленческие риски; 
‒  финансовые риски; 
‒  коммерческие риски; 
‒  производственные риски; 

‒  правовые риски; 
‒  партнерские риски; 
‒  организационные риски и др. 
Для каждого отдельного вида иннова-

ционного риска необходимо продуктивное 
управление, которое складывается из вза-
имосвязанных элементов, образующих 
эффективную внутреннюю политику 
компании. К таким элементам относятся 
различные методы, средства и инструмен-
ты, которые направлены на проведение 
мероприятий, связанных с исследованием 
данных рисков.  

Инновационные проекты актуальны 
для предприятий любой сферы деятельно-
сти, в том числе и торговых розничных се-
тей. Так, например, торговая розничная 
сеть «Магнит» начала создавать различные 
инновации с 2008 г., обусловливая это тем, 
что такие проекты оптимизируют работу 
торгового предприятия. Рассмотрим инно-
вационную деятельность торговой сети 
«Магнит» более подробно. 

Торговая розничная сеть «Магнит» 
(владелец – ПАО «Магнит») – это комплекс 
магазинов различных форматов, которые 
находятся и успешно функционируют в 
семи из восьми федеральных округов Рос-
сийской Федерации. Территория покры-
тия сети включает в себя Центральный, 
Приволжский, Южный, Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Северо-
Кавказский федеральные округа. Магази-
ны сети представлены такими форматами, 
как магазины у дома (небольшие по пло-
щади магазины, расположенные в шаговой 
доступности от жилых домов), супермар-
кеты и суперсторы (магазины большой 
площади), дрогери (небольшие магазины 
косметики). По итогам 2020 г. рыночная 
доля ПАО «Магнит» составляла 10,9%1 . 

ПАО «Магнит» занимает прочное по-
ложение на российском рынке. Основны-
ми конкурентами ретейлера являются Х5 
Retail Group (торговые сети «Перекресток», 
«Пятерочка» и т. д.), DKRB Mega Retail 

                                                
1 Годовой отчет ПАО «Магнит» за 2020 г. – URL: 
http://report2020ru.magnit.com/reports/magnit/annu
al/2020/gb/Russian/0.html  



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2021 ● Том 18 ● № 6 (120) 

 

190 
 

Group Limited (торговые сети «Дикси» и 
«Красное & Белое»), ООО «Лента» (торго-

вая сеть «Лента») (рис. 1). 

   

 
 

Рис. 1. Рейтинг торговых сетей FMCG России по объемам рынка   
 

Источник: URL: http://report2020ru.magnit.com/reports/magnit/annual/2020/gb/Russian/0.html 

 
Торговая сеть «Магнит» занимается ак-

тивной разработкой инновационных про-
ектов. В 2020 г. сеть предприятий «Магнит» 
разработала несколько проектов с целью 
выявления потребностей клиентов. Одним 
из важнейших проектов торговой сети ста-

ла программа лояльности, которую «Маг-
нит» постоянно совершенствует и вносит 
инновационные изменения.  

Инновационное развитие торговых 
предприятий «Магнит» осуществляется по 
определенным направлениям (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления инновационного развития ПАО «Магнит» 
 
Источник: Годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 г. – URL: https://ar2018.magnit.com/download/full-reports/ar_ru_annual-
report_spreads.pdf 
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Анализ показал, что торговая рознич-
ная сеть «Магнит» за последние три года 
разработала и реализовала достаточно 
большое количество инновационных про-
ектов. Например, из наиболее важных и 
эффективных инновационных проектов 
можно отметить следующие новейшие 
технологии: pick-by-voice – голосовое управ-
ление операциями на складе и pick-by-line –  
сортировка только поступившей на склад 
продукции. Данные технологии улучшают 
управление складскими операциями и за-
метно сокращают время на выполнение 
этой работы. 

В 2020 г. в магазинах «Магнит» была 
разработана и внедрена технология, кото-
рая помогает минимизировать просрочен-
ный товар посредством осуществления ре-
гулярного контроля над продукцией. Тех-
нология направлена не только на рост ре-
ализации товара, но и на увеличение фи-
нансовой прибыли предприятия. Кроме 
того, такая система увеличивает лояль-
ность клиентов, так как повышается до-
ступность продукции, сроки ее годности 
находятся полностью под контролем, что 
минимизирует потерю прибыли, которая 
возможна при просрочке продуктов и 
дальнейшей ее уценки. Сущность проекта 
состоит в том, что поставщик товаров фик-
сирует на упаковке вместо стандартного 
штрихкода код с датой окончания срока 
годности данной продукции. Другими 
словами, это тот же самый штрихкод, но 
обладающий дополнительными данными. 
Одной из основных функций данной си-
стемы является то, что она позволяет от-
слеживать наличие той или иной продук-
ции и оперативно заказывать ее.  

Данная система, имеющая расширен-
ный штрихкод, имеет ряд преимуществ по 
сравнению с обычной системой, т. е. кото-
рая имеет стандартный штрихкод. Напри-
мер, система с обычным штрихкодом со-
здает заказ только на следующий день по-
сле того, как товар закончился. Следова-
тельно, новая продукция поступит только 
по прибытии следующей доставки из рас-
пределительного центра. Штрихкод, обла-

дающий дополнительными данными, ор-
ганизует процесс таким образом, что при 
списании товара в торговое предприятие 
уже поступает ему замена – свежая про-
дукция. Данный инновационный проект 
уже работает в 1 000 магазинах торговой 
розничной сети «Магнит» [3]. 

Следующим инновационным проектом, 
который был разработан в торговой роз-
ничной сети «Магнит», стал проект по 
контролю температуры свежих продуктов 
онлайн. Нововведение позволяет осу-
ществлять контроль за сохранением про-
дукции посредством глобальной сети Ин-
тернет. Данный контроль помогает про-
длить им срок годности и сократить в не-
сколько раз нежелательные потери. Орга-
низация процесса такого контроля осу-
ществляется следующим образом. В каче-
стве основного оборудования системы вы-
ступают датчики, сканирующие темпера-
туру хранения продукции. Эти датчики 
устанавливаются в камеры хранения и ав-
томобили, которые занимаются доставкой 
продукции. Отклонения от заданной тем-
пературы моментально передаются ответ-
ственным лицам по сети Интернет в спе-
циальное приложение. После того как 
продукция будет доставлена в торговое 
предприятие, датчики снимаются и от-
правляются обратно в распределительный 
центр, проводится анализ индикаторов и 
принимается решение. 

В июне 2021 г. в магазинах «Магнит» 
была разработана еще одна инновация – 
система отслеживания настроения покупа-
телей, которая необходима для улучшения 
качества обслуживания клиентов. Иннова-
ционная система оборудована камерами, 
которые устанавливаются в покупатель-
ской зоне торгового предприятия, а имен-
но на дисплеях кассового аппарата. На 
этих дисплеях отображается вся необходи-
мая информация, интересующая покупа-
теля: чек и его содержание, а также дей-
ствующие акции магазина. Уникальность 
этой системы состоит в том, что она спо-
собна распознавать пол, возраст и настро-
ение человека. Система может определить 
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такие эмоции, как удивление, грусть, сча-
стье и злость. В настоящее время иннова-
ционный проект находится на стадии от-
лаживания системы, и в ближайшем бу-
дущем она будет постепенно внедряться во 
все магазины сети «Магнит» регионов Рос-
сийской Федерации.  

Таким образом, в торговой организации 
существует огромный потенциал для 
формирования дополнительных видов 
стимулирования сотрудников с целью со-
вершенствования обслуживания посетите-
лей. Мотивация персонала позволит повы-
сить качество предоставляемых услуг, тем 
самым увеличится удовлетворенность кли-
ентов и уменьшится риск возникновения 
конфликтов. Такой инновационный про-
ект находится еще на стадии внедрения и 
не применяется на практике.  

Необходимо отметить, что при реализа-
ции инновационных проектов торговая 
компания может столкнуться с определен-
ными рисками, которые могут быть как 
внешними, так и внутренними. 

Внешние риски относятся к рискам, ко-
торые компания может или не может пол-
ностью контролировать. Они связаны с 
факторами, внешними по отношению к 
компании, т. е. исходящими в основном из 
ее окружения.  

Внутренние риски появляются в про-
цессе реализации проекта и, как правило, 
не выходят за границы компании. 

Учитывая тот факт, что традиционные 
подходы к управлению рисками являются 
не всегда эффективными, в торговой роз-
ничной сети «Магнит» было проведено 
исследование на выявление конкретных 
рисков, которые обычно неизвестны на 
момент запуска инновационного проекта 
и становятся видимыми только по проше-
ствии некоторого времени.  

Для проведения данного исследования 
были опрошены представители 36 магази-
нов «Магнит», находящихся в разных ре-
гионах Российской Федерации и входящих 
в общую торговую сеть. Опрос проходил 
посредством сети Интернет, где основной 

связью послужила электронная почта тор-
гового предприятия.  

Результаты опроса представителей тор-
говых предприятий «Магнит» показали, 
что при управлении рисками инноваци-
онных проектов в основном возникают 
проблемы, связанные с несистемным ис-
пользованием методов и инструментов 
при оценке рисков проекта. Риски проек-
тов могут иметь взаимосвязи между собой. 
Так, появление одного риска может по-
служить причиной возникновения друго-
го. Например, если появился финансовый 
риск, то сотрудники предприятия стара-
ются полностью направить свое внимание 
на него и решить именно те задачи, кото-
рые связаны с финансами. Однако парал-
лельно могут возникнуть правовые, орга-
низационные и коммерческие риски.  

Немаловажной проблемой является не-
достаток эффективных механизмов под-
стройки под турбулентные условия рабо-
ты торговой организации. При этом может 
возникнуть ряд дополнительных проблем, 
связанных, например, с недостаточностью 
знаний руководящего персонала о воз-
можных рисках инновационных проектов, 
что повлечет за собой совершение много-
численных ошибок руководства при 
управлении рисками инновационных про-
ектов торговой розничной сети «Магнит». 

Следующей проблемой является то, что 
руководство торгового предприятия имеет 
недостаточно высокий уровень компетен-
ции по вопросам, которые связаны именно 
с инновационным управлением. Как пра-
вило, это приводит к принятию неэффек-
тивных управленческих решений, в ре-
зультате чего образуются большие потери 
и даже возможно закрытие проектов.  

Кроме того, можно выделить и такую 
проблему, как низкое налаживание парт-
нерских отношений с другими предприя-
тиями. 

Для решения проблем торговой роз-
ничной сети «Магнит» можно дать следу-
ющие рекомендации: 

1. При управлении рисками инноваци-
онных проектов нужно комплексно ис-
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пользовать инструменты и методы, 
направленные сразу на все риски, а не 
только на какой-то отдельный вид инно-
вационного риска. В результате этого уве-
личится эффективность реализации инно-
вационных проектов. 

2. Каждому отдельному предприятию 
«Магнит», входящему в общую торговую 
розничную сеть, рекомендуется использо-
вать механизмы подстройки деятельности 
под динамичные условия работы торгово-
го предприятия. Здесь необходимо сделать 
акцент на взаимодействии между руково-
дящим персоналом и штатными сотруд-
никами магазина. Как правило, между ни-
ми должна быть налажена четкая обратная 
связь, при этом принятие решения должно 
осуществляться совместно. В итоге могут 
быть получены следующие результаты: 
риски инновационных проектов будут 
минимизированы при помощи ведения 
регулярного учета и применения новой 
информации, направленной на предот-
вращение ошибок и улучшение работы в 
целом. 

3. Выявить самые продуктивные методы 
для привлечения инвестиций в организа-
цию, что позволит сократить риск возник-
новения дефицита денежных средств. 

4. Применять рациональные и наиболее 
подходящие схемы при разработке и внед-
рении проектов инновационной деятель-
ности. В итоге произойдет объединение 
всех ресурсов и инструментов для осу-
ществления деятельности по реализации 
проекта. 

5. Оптимизировать систему управления 
персоналом в торговой организации для 
увеличения заинтересованности сотруд-
ников в участии в проектах. Данный ас-

пект позволит разработать и реализовать 
инновационный проект вовремя и без ка-
ких-либо негативных последствий. Нужно 
также уточнить, что в процессе совершен-
ствования управления персоналом в 
первую очередь рекомендуется обратить 
внимание на материальную и нематери-
альную мотивацию и обучение сотрудни-
ков. 

6. Для налаживания партнерских отно-
шений торговой розничной сети «Магнит» 
предлагается подписать документ страте-
гического партнерства с несколькими рос-
сийскими и зарубежными компаниями. 
Сотрудничество позволит торговой роз-
ничной сети «Магнит» получить свобод-
ный доступ ко всему ассортименту товара 
партнера и максимально использовать его 
в своих интересах. С помощью сотрудни-
чества с другими предприятиями также 
можно увеличить покупательский спрос и 
улучшить свой бизнес. 

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что проблема управления 
рисками инновационных проектов торго-
вой розничной сети «Магнит» имеет до-
статочно разносторонний характер и каса-
ется практически всех видов деятельности 
торговой сети, при этом эффективное ре-
шение вышеперечисленных проблем тре-
бует участия всех сотрудников организа-
ции.   

Предложенные рекомендации позволят 
усовершенствовать управление рисками 
инновационных проектов торговой роз-
ничной сети «Магнит», а следовательно, 
повысить экономическую эффективность 
функционирования как отдельных торго-
вых предприятий, так и общей сети «Маг-
нит». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО КОДА  

СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Н. С. Безуглая  
Краснодарский филиал Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова, Краснодар, Россия 
 

Тенденции развития отношений в современном обществе, распространения цифровых технологий и огра-
ничения передвижения последнего года показали растущую диффузию общества, разделение взглядов, 
ослабление культурного кода россиян. Статья посвящена исследованию источников подобных изменений и 
поиску решений, основанных на средствах социально-культурной деятельности. Как известно, культурный 
код формируется несколько десятков лет, и именно социально-культурная сфера способна сконцентриро-
вать этот процесс в направлении усиления национальной самоидентификации, повышения патриотизма, 
уровня образованности и благосостояния населения страны. Процесс формирования гражданского обще-
ства в постсоветский период основан на реализации культурной политики, финансируемой за счет бюджета 
страны, в отличие от западных стран. Именно этот аспект заставляет задуматься о необходимости изменения 
средств и методов социально-культурной деятельности с учетом процессов цифровизации общества. В то же 
время культурная политика выступает значимой частью системы национальной безопасности как средство 
формирования гражданского общества, сохранения культурных ценностей и традиций. Проведенное иссле-
дование показало, что нелинейное взаимодействие таких тензоров, как устойчивое развитие, корпоративная 
социальная ответственность, национальная безопасность, цифровизация, технологизация общества, суще-
ственным образом влияет на процессы диффузии целостности общества, разрушение его культурного кода 
и суверенитет государства как такого. Сохранение культурного кода как основы культуры нации и преодо-
ление проблем диффузии общества возможны при расширении государственного участия в реформации 
подходов к реализации культурной политики. Отдельным аспектом выступает формирование кадрового 
потенциала учреждений культуры будущего, ориентированного на современные технологии, постоянное 
изучение достижений психологии как науки, способного к созданию патриотических настроений в социуме, 
пропагандирующего ценность культурного наследия как фундамента национальной идентификации. 
Ключевые слова: диффузия общества, корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, циф-
ровизация, экономический рост. 

 

DEVELOPING SOCIETY INTEGRITY  
AND CULTURAL CODE BY MEANS  

OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY  
AS FACTOR OF ENSURING NATIONAL SECURITY 
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Trends of developing relations in today’s society, spread of digital technologies and restrictions in movement during 
the last year showed a rising diffusion of society, split of opinions and weakening of the cultural code of the Russian 
population. The article studies sources of these changes and searches for solutions based on means of social and 
cultural activity. It is well known that cultural code is formed for decades and it is the social and cultural sphere that 



Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2021 ● Том 18 ● № 6 (120) 

 

196 
 

can concentrate this process and direct it to strengthening of national self-identification, rise in the rate of patriotism, 
education and wellbeing of the population. The process of shaping the civil society in the post-soviet period is based 
on pursuing cultural policy financed at the expense of the country budget, in contrast to western countries.  
This aspect makes us think about the necessity to change means and methods of social and cultural activity with due 
regard to processes of society digitalization. At the same time cultural policy acts as a significant section of the 
system of national security, as a way of shaping civil society, keeping cultural values and traditions. The research 
showed that non-linear interaction of such tensors, as sustainable development, corporate social responsibility, 
national security, digitalization, technologization of society can seriously affect the processes of diffusion of society 
integrity, destruction of its cultural code and sovereignty of state as it is. Preserving the cultural code as a foundation 
of national culture and overcoming problems of society diffusion are possible in case the state participation in 
reforming approaches to pursuing cultural policy is extended. A separate aspect is developing the HR potential of 
cultural institutions of the future oriented to advanced technologies, continuous learning the achievements of 
psychology as a science, which can create patriotic feelings in society promoting values of cultural inheritance as a 
foundation of national identification. 
Keywords: society diffusion, corporate social responsibility, sustainable development, digitalization, economic 

growth. 

 
 
Введение 

 XXI в. общество столкнулось с но-
выми проблемами и вызовами, 
угрожающими всему народонаселе-

нию планеты и суверенитету государств. 
Избегая политических аспектов, обратим 
внимание на трансформацию обществен-
ных взаимосвязей, вызванную процессами 
глобальной цифровизации общества и 
ограниченным передвижением в условиях 
противодействия распространению пан-
демии COVID-19. 

Современное общество целиком и пол-
ностью зависит от наличия цифрового 
формата общения, вовлеченности во Все-
мирную паутину. Огромное количество 
людей, особенно молодого поколения, по-
гружены в общение в соцсетях и создание 
виртуальных образов самих себя. Психоло-
ги и психиатры получили новые направ-
ления исследований и новые виды психи-
ческих расстройств. 

Как мы видим, наблюдая форматы об-
щения, в целом в обществе все больше и 
больше предпочтение отдается коротким 
сообщениям в мессенджерах и электрон-
ных письмах. Продажи, реклама, мода, со-
здание новых видов услуг – все это в ги-
пермасштабах содержится в онлайн-
пространстве. Гигабайты ненужной, не-
правдивой информации создают иллюзию 
процветающей экономики. Информация 
сама по себе потеряла такое качество, как 

правдивость. За истину принимается более 
громкое мнение. 

Синхронно с описанным процессом 
обесценивания информации такая обще-
научная категория, как «пространство – 
время», приобрела новые характеристики 
за счет все расширяющегося процесса ди-
джитализации, цифровизации общества и 
виртуализации экономических отноше-
ний. 

В результате смены форматов общения, 
перехода к формальной электронной пе-
реписке усилия ученых и практиков по со-
хранению баланса устойчивого развития, а 
также воспитанию бизнеса в рамках кор-
поративной социальной ответственности 
нивелируются. 

Безусловно, эти процессы оказывают 
влияние на колебания патриотических и 
антипатриотических настроений, создают 
угрозу национальной безопасности и су-
веренитету, а также снижают потенциал 
экономического роста за счет снижения 
качества трудовых ресурсов. 

Основными тенденциями развития об-
щества и экономики настоящего времени 
являются сохранение устойчивого разви-
тия и амбивалентно с этим внедрение 
принципов корпоративной социальной 
ответственности, падение экономического 
роста и рост диффузии общества на фоне 
исчезающих культурных кодов. 

 
 

В 
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Материалы и методы   

Материалом исследования являются ра-
боты российских и зарубежных ученых, а 
также нормативные документы, регули-
рующие достижение целей устойчивого 
развития и принципы корпоративной со-
циальной ответственности и обеспечения 
национальной безопасности, а также рабо-
ты в области изучения проблем экономи-
ческого роста. 

Устойчивое развитие как научная кате-
гория и необходимость нашего времени 
широко изучается и критикуется в науч-
ном мире. В этом проблемном поле опуб-
ликованы работы А. Н. Тетиор [12], К. Хиг-
гинса [26], Г. Ламбертона [28] и других 
ученых. 

Обеспечение национальной безопасно-
сти в контексте поддержания экономиче-
ской безопасности государства стало 
предметом исследования Н. В. Киреевой 
[7], М. Ю. Зеленкова [4], О. Г. Карпович [6], 
А. А. Ковалева [8]. 

Современные точки зрения на теорию 
экономического роста, его причины, фак-
торы и тенденции отражены в работах та-
ких российских ученых, как Н. В. Новико-
ва, Е. В. Строгонова [10], А. П. Добрынин,  
К. Ю. Черных, В. П. Куприяновский,  
П. В. Куприяновский, С. А. Синягов [2],  
В. А. Цветков, О. С. Сухарев [14]. Этой про-
блематике посвятили свои работы и зару-
бежные ученые Б. Фраумени [24], П. Аги-
он, С. Дурлауф [19], А. Д. Пол,  
У. Р. Мелвин [33], Т. Агасисти, А. Бертолет-
ти [18]. 

Исследованиям вопросов корпоратив-
ной социальной ответственности, форми-
рования их в бизнес-среде посвящены тру-
ды А. А. Морозова [9], К. Г. Джина и  
Р. Г. Дрозденко [27], Ф. Дж. Лопес-Арсеиза 
и др. [29], М. Родригеса и др. [35],  
П. А. Стэнвика и С. Д. Стэнвика [39]. 

Изучение научной литературы позво-
лило сделать вывод, что сложная взаимо-
связь и взаимное влияние таких тензоров 
экономической системы современности, 
как экономическая безопасность государ-
ства, устойчивое развитие, корпоративная 

социальная ответственность, культурная 
политика государства, не рассматриваются 
исследователями, несмотря на актуаль-
ность. 

В процессе исследования проблем 
диффузии общества и влияния на нее 
внедрения корпорациями принципов 
корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО) и идеи устойчивого равновесия 
был применен в совокупности ряд методо-
логических подходов. В первую очередь 
КСО рассмотрена с позиции рационали-
стического подхода, применение которого 
основано на выявлении основных причин 
необходимости ее применения. 

В сочетании с рационалистическим 
подходом автор применил диалектико-
материалистический подход с целью 
учесть динамические изменения в социуме 
и экономической системе, которые вызы-
вают необходимость следования целям 
устойчивого развития. 

Изучая одновременное возникновение в 
социуме целей устойчивого развития и 
КСО, их становление и создание опреде-
ленных концепций и правил, в исследова-
нии был применен также неопозитивист-
ско-эмпирический подход, акцентирую-
щий внимание на процессы и явления, ха-
рактерные для объекта исследования. Та-
кое сочетание подходов необходимо для 
исследования динамики развития их про-
цессов в совокупности с развитием взгля-
дов социума на проблемы диффузии об-
щества и сохранения экономического ро-
ста. 

Формулирование предложений по из-
менению подходов к формированию куль-
турного кода, сохранению культурного 
наследия и преодолению диффузии обще-
ства в целом основано на ризоматической 
логике, учитывающей многовариантность 
развития отношений в социуме. 

Методы исследования применены в ви-
де комбинации формальной логики, ана-
лиза, синтеза, индукции, дедукции, анало-
гии и диалектического метода. 

Формальная логика позволила изучить 
явление с точки зрения структуры и фор-
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мы. Анализ был применен при изучении 
современных точек зрения на проблемы 
развития общества. 

Синтез позволил объединить выявлен-
ные тенденции и поставить задачу необ-
ходимости принятия комплексных реше-
ний по созданию условий сохранения це-
лостности общества и единства обще-
ственных взглядов. 

Применение диалектического метода 
основано на логическом осмыслении про-
цесса формирования общественных взгля-
дов и необходимости преодоления диф-
фузионных явлений в процессе развития 
общества. 

 
Результаты исследования   

В середине XX в. передовые умы челове-
чества были обеспокоены цивилизацион-
ными достижениями, расширяющимися 
масштабами производства и загрязнением 
окружающей среды. Дебаты о необходи-
мости сохранения планеты привели к то-
му, что на заседании Генеральной ассам-
блеи ООН в 2015 г. был принят документ 
под названием «Преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», который 
содержит 17 глобальных целей и 169 соот-
ветствующих задач. Государства – члены 
ООН приняли этот документ как руковод-
ство к действию. В Российской Федерации 
он является основой Стратегии социально-
экономического развития России до  
2030 года. 

Цели в области устойчивого развития 
являются своеобразным призывом к дей-
ствию, исходящему от всех стран вне зави-
симости от уровня развития. Они направ-
лены на улучшение благосостояния и за-
щиту планеты. Государства признают, что 
меры по ликвидации бедности должны 
приниматься параллельно усилиям по 
наращиванию экономического роста и 
решению целого ряда вопросов в области 
образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты и трудоустройства, а также по 
борьбе с изменением климата и защите 
окружающей среды [15]. 

Концепция устойчивого развития по-
явилась в процессе объединения трех ос-
новных точек зрения: экономической, со-
циальной и экологической. Подразумева-
ется принятие мер, направленных на оп-
тимальное использование ограниченных 
ресурсов и экологичных (природо-, энер-
го-, и материалосберегающих) технологий, 
на сохранение стабильности социальных и 
культурных систем, обеспечение целост-
ности биологических и физических при-
родных систем. 

Первоначально в 2000 г. ООН были 
приняты «Цели развития тысячелетия». 
Одновременно с реализацией этих целей 
повсеместно началось применение стан-
дартов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). Таким образом, процес-
сы, инициированные разными группами 
людей, приобрели взаимодополняющий 
формат развития. 

Крупный бизнес озадачился своим со-
циальным имиджем, который использова-
ли для расширения рынков на основе рас-
тущего доверия потребителя и внешней 
среды. Внедрялись стандарты корпора-
тивной социальной ответственности: 
‒  SA8000 (Social Accountability 8000) для 

оценки социальных аспектов систем 
управления; 
‒  AA1000SES (Stakeholders Engagement 

Standard), рассматривающий принципы, 
механизмы и процедуры выявления заин-
тересованных сторон, выстраивания с ни-
ми конструктивных отношений и разра-
ботки социальной отчетности; 
‒  GRI (Global Reporting Initiative), осно-

вой которого стала концепция устойчивого 
развития бизнеса, при которой компаниям 
необходимо сбалансировать экономиче-
скую, экологическую и социальную дея-
тельность; 
‒  ISO 26000 – руководящие указания по 

социальной ответственности, включающие 
руководство по принципам, основным те-
мам и проблемам, лежащим в основе соци-
альной ответственности, способам инте-
грации социально ответственного поведе-
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ния в стратегии, практике и процессах ор-
ганизации; 
‒  ICCSR-08260008000 или CSR – подго-

товлен всероссийской организацией каче-
ства (ВОК), позволяет любой компании са-
мостоятельно или через сертификацию 
оценить свою приверженность принципам 
КСО. 

Такое сочетание идей, исследователей и 
бизнесменов дает понимание необходимо-
сти реализации целей устойчивого разви-
тия во благо общества в целом. 

Безусловно, существует критика всех 
направлений, в частности, принципы КСО 
являются добровольными, но тем не менее 
повсеместная стандартизация этого про-
цесса влечет за собой нарушение принци-
па добровольности участия. А усилия 
стран в направлении устойчивого разви-
тия в прессе критикуют за отсутствие кон-
кретики и блуждание в решении незначи-
тельных вопросов. 

Связывая эти процессы, перейдем к то-
му, что без широкой поддержки общества 
усилия по сохранению социума, экологии 
и экономического роста будут совершенно 
напрасны. Тем не менее общество все бо-
лее подвержено влиянию мнений и тен-
денций, распространяемых в виртуальном 
пространстве. Мнение непрофессионала 
может приобрести резонанс в обществе, 
нарушая спокойствие умов совершенно 
необоснованными выводами. 

Учитывая тенденцию обесценивания 
информации и ее истинности, примем во 
внимание новую угрозу XXI в. – возникно-
вение пандемии COVID-19, заставившей 
все страны, всех людей пересмотреть свои 
границы, максимально исключить пере-
движение и контакты. Соответственно, 
информация в онлайн-среде приобретает 
все более значимый характер. Мы получи-
ли обширную диффузию в социуме, раз-
нообразие заблуждений, версий происхо-
дящего и будущего развития событий. 

История человечества знает подобные 
примеры ограничений, например, Вторая 
мировая война и, как следствие, холодная 
война, во время которых велась пропаган-

да средствами СМИ, направленная на со-
здание определенного мнения и враждеб-
ности. В настоящее время информация в 
режиме онлайн распространяется гораздо 
быстрее, и люди, обладающие знаниями в 
рамках своего развития, пытаясь прийти к 
пониманию происходящего, чаще всего 
заблуждаются, основываясь на недосто-
верных данных. 

Пандемия заставила социум ограничить 
передвижения, исключить вербальный 
контакт, без которого человек как лич-
ность существовать не может. Достаточно 
продолжительное время люди находятся в 
положении узника замка Иф, не понимая, 
как защитить от опасной болезни себя и 
близких, и в то же время конфликтуя в  
замкнутом пространстве и на страницах 
соцсетей, что, безусловно, повлияло на ми-
ровосприятие и состояние агрессии. 

Условия изоляции ударили по эффек-
тивности экономик всех стран, повысили 
напряженность в обществе, дали шанс 
предпринимателям перейти в новые фор-
маты ведения бизнеса, актуализируя, 
например, услуги курьерской доставки, но 
в то же время уничтожив индустрию досу-
га. Чаще всего досуг воспринимался людь-
ми как возможность путешествий, посеще-
ния концертов, ресторанов, spa-заведений, 
проведения совместных праздников. Это 
подразумевает формирование состояния 
удовлетворения жизнью посредством вер-
бальных и невербальных коммуникаций. 
То же самое можно сказать относительно 
образовательной среды, которая большей 
частью перешла в режим онлайн. 

В условиях ограниченного взаимодей-
ствия социально-культурная среда как 
фактор обеспечения суверенитета и эко-
номического роста потерпела крах, приоб-
рели значимость блогеры, коучи, основа 
знаний которых сомнительна. Переоце-
нить их влияние на состояние диффузии 
социума весьма трудно. Концерты онлайн 
неспособны принести эстетическое удо-
влетворение, лекции онлайн не передают в 
полной мере весь невербальный контент 
лектора. А взрывные ролики с ничтожны-
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ми неудачными сюжетами, субъективной 
мудростью, но ломающие принципы вза-
имоуважения и сосуществования оказа-
лись на вершине популярности.  Наиболее 
успешной в псевдокультурной среде 
соцсетей оказалась индивидуальность, 
стирающая границы личного простран-
ства и законы бытия, нивелирующая цен-
ность жизни как таковой. Все это привело к 
росту мошенничества, основанного на мо-
тивах сострадания и помощи в преодоле-
нии финансовых проблем: разнообразное 
финансовое консультирование по вопро-
сам банкротства, получения сверхприбы-
лей от торговли на рынках криптовалют и 
т. д. 

Отдельно отметим, что тенденции пе-
рехода капитала в неконтролируемое го-
сударством виртуальное пространство 
подрывает его возможности обеспечения 
социальной среды, снижения платежеспо-
собности и несет угрозу суверенитету и 
экономическому росту. 

Как результат, в последние десятилетия 
наблюдается постоянная диффузия це-
лостности общества. Единство взглядов 
большинства в России на постсоветском 
пространстве на основе идеологической 
составляющей было разрушено в 80-е гг. 
прошлого века. Замены идеологии не про-
изошло, а диффузия продолжается под 
влиянием процессов цифровизации обще-
ства и ограничений передвижения по-
следнего времени. 

Со времен появления государственно-
сти целостность общества как таковая все-
гда обусловлена единством взглядов, будь 
то религия, философия, идеология и т. д.  
Люди объединялись в религиозные тече-
ния, осознавали принадлежность к какой-
либо нации или этнической группе. 
Наивысшие достижения в науке и технике, 
давшие прогресс, были получены в усло-
виях определенного единства взглядов. 
Подобное единство создает цели развития, 
его условия и стратегии. Но при этом стра-
тегии существуют в разных временных 
плоскостях и связаны с буднями и долго-
срочным развитием. 

Наиболее устойчивыми являются те со-
циальные системы, ценности которых ори-
ентированы на самые длительные перио-
ды. В таком обществе наблюдается опреде-
ленная целостность и, соответственно, вы-
рабатываются определенные социальные 
стереотипы поведения, например, в во-
сточных культурах, таких как Индия и Ки-
тай [5]. 

А. Дж. Тойнби рассматривает формиро-
вание социальной структуры в процессе 
ответов на внешние вызовы [13]. Каждый 
вызов несет в себе определенный риск для 
дальнейшего существования культурной 
системы и, соответственно, цивилизации. 
Если эти вызовы привносят сильное воз-
мущающее воздействие, угрозу социаль-
ной целостности и социальному существо-
ванию, то это ведет либо к коренной 
трансформации и переходу общества на 
новую ступень социальной организации с 
использованием инноваций и новых тех-
нологических, социальных и культурных 
достижений, либо к его гибели. В систем-
ном анализе существует закономерность 
типов взаимодействия со средой и ее ожи-
даемого ответа от сложности системы: 
«Чем сложнее, организованнее целостная 
система, тем разнообразнее ее взаимодей-
ствие со средой, тем она более чувстви-
тельна к внешним условиям» [1. – C. 155]. 
Культура способствует выработке стерео-
типов, норм и правил, которые передаются 
из поколения в поколение и поддержива-
ют существование человека и общества. 

Технологические революции привели к 
созданию совершенно нового типа культу-
ры, который вобрал в себя элементы тех-
носферы. Трансформация культурных 
связей привела к деформации многих 
ценностных полей в культуре. Жизнь в 
режиме быстрого времени постоянно 
сужает горизонты развития и дальнейшие 
перспективы общества. 

Таким образом, устойчивость обще-
ственного развития приобретает особую 
важность для сохранения суверенитета 
государства, а снижение диффузии целост-
ности общества возможно средствами соци-
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ально-культурной деятельности (СКД) при 
условии воздействия на архетипы лично-
сти, реакции которых предсказуемы. 

 
Обсуждение и заключение  

Возникает закономерный вопрос: каким 
образом возможно преодолеть современ-
ную диффузию общества под влиянием 
цифровизации в сочетании с ограничени-
ями, вызванными пандемией коронавиру-
са? 

Согласно исследованиям в области со-
циальной философии общество имеет 
своеобразный механизм для ответа на вы-
зовы за счет креативных, талантливых лю-
дей, которые находятся вне традиционной 
зоны общественных отношений, но пред-
лагают альтернативы при появлении 
внешней угрозы [5]. 

Как правило, учитывая специфику 
формирования социально-культурной 
среды, характерную для постсоветского 
пространства, большинство креативных 
людей, способных создавать ответ этим 
угрозам, сосредоточены в учреждениях 
культуры. Но в современных условиях ре-
ализация любых творческих программ 
значительно снижена ввиду пандемии ко-
ронавируса. В то же время дистанционный 
формат проведения мероприятий в он-
лайн-среде затруднен ввиду технического 
отставания и преобладания кадров пре-
клонного возраста. Таким образом, приме-
нимость даже имеющего ресурса средств 
социально-культурной деятельности огра-
ничено в масштабах. 

Целостность общества – это проблема 
сохранения целостности государства как 
такового. Соответственно, явление диффу-
зии – проблема государственного уровня. 
Социально-культурная сфера нуждается в 
ускоренном обновлении ресурсной базы с 
акцентом на инновации и необходимость 
завоевания онлайн-пространства. Основ-
ная масса умов, склонных к проживанию 
быстрого времени и отсутствию длитель-
ных стратегий выживания, присутствует в 
виртуальном пространстве большую часть 
времени. Поэтому переход в виртуальную 

плоскость применения средств СКД весьма 
важен. В краткосрочном периоде в режиме 
оперативного управления сферой культу-
ры необходим пересмотр политики фор-
мирования кадрового состава с нацеленно-
стью на постоянное обучение и подготовку 
кадров, владеющих технологиями про-
движения услуг на интернет-площадках. 
Параллельно с этим процессом в долго-
срочной перспективе необходимо созда-
ние кадрового потенциала, способного к 
передаче определенного культурного ко-
да, умеющего создавать патриотические 
настроения и формировать социальные 
взаимосвязи в обществе. 

В текущем режиме действенным спосо-
бом является воздействие на коллективное 
бессознательное через создание виртуаль-
ных клубов и кружков по типу ДК с сим-
волической платой, организацию онлайн-
курсов для людей разного возраста с тема-
тикой, соответствующей архетипам, и 
формирование общих культурных ценно-
стей. 

Создание таких проектов на основе 
функционирующих учреждений культу-
ры будет сопровождаться определенным 
уровнем доверия, так как имидж государ-
ственного учреждения культуры сформи-
рован давно, что гарантирует определен-
ную авторитетность. Реализация про-
грамм, основанных на цифровых техноло-
гиях и современных исследованиях пред-
почтений социума, может дать длитель-
ный эффект при создании культурных 
стереотипов и преодолении диффузии це-
лостности общества. 

Еще одним фактором снижения диф-
фузионных процессов может стать созда-
ние виртуальных игр патриотической 
направленности с применением техноло-
гий 3D-формата, анонсами изобретений 
науки и техники в сочетании с сюжетами 
будущего процветания России. 

Наше общество живет в эпоху смены и 
технологических укладов, и научных па-
радигм, и ускоряющегося времени одно-
временно, но это не гарантирует смену 
сущности человека, опирающегося в своем 
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культурном коде на определенные ценно-
сти и являющегося образующим элемен-
том культурной среды. Именно поэтому 
средства социально-культурной деятель-
ности – наиболее эффективный инстру-

мент воздействия на общество с целью со-
хранения его культурного наследия и 
национальной идентификации, а также 
преодоления диффузии его целостности. 
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Введение 

ировое цивилизованное общество 
с целью сохранения своего суще-
ствования приняло концепцию 

устойчивого развития (англ. Sustainable  
Development), и промышленно развитые 
страны мира предприняли первые шаги к 
ее реализации. 

Понятие Sustainable Development пер-
воначально появилось в природопользова-
нии. На сегодняшний день главными со-
ставляющими и взаимосвязанными эле-
ментами концепции стали экономика, 
экология и социальная среда.  

Основная суть концепции – осуществ-
ление согласованных изменений в эконо-
мике, социальной политике и экологии, а 
цель – обеспечение роста качества жизни 
человечества при условии изменений без 
ущерба природе и будущим поколениям1. 

Концепция устойчивого развития 
включает в себя 169 задач в чрезвычайно 
важных областях: люди, планета, процве-
тание, мир и партнерство. Задачи охваты-
вают все основные проблемы человечества 
и направлены на их решение – от искоре-
нения нищеты во всех ее формах и борьбы 
с неравенством до решения проблем, свя-
занных с изменением климата и обеспече-
нием доступа к чистой воде2. 

Появление концепции обусловлено ре-
зультатами исследований, которые пока-
зывают недолговечность нашей цивилиза-
ции при сохранении тех же темпов произ-
водства и потребления при неуклонном 
росте численности населения. Возникно-
вение экологических, экономических и со-
циальных проблем показано в работах 
многих зарубежных авторов [3; 5; 7–9]. 

Мировое сообщество приняло этиче-
ский кодекс устойчивого развития, кото-
рый называется «Хартия Земли»3. Этот до-

                                                
1 URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CONF. 
216/L.1 (дата обращения: 10.09.2021). 
2 См.: Доклад о человеческом развитии в Российской 
Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева,  
Л. М. Григорьева. – М. : Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, 2017. 
3 URL: http://ecologyandculture.ru/upload/File/ 
Books/Khartiya.pdf (дата обращения: 01.09.2021). 

кумент основан на экологических прин-
ципах, обеспечении гармонии общества и 
его отношений с природой. 

Наша страна принимает активное уча-
стие в международных договорах, направ-
ленных на реализацию концепции, в част-
ности, особое внимание уделяется пробле-
ме изменения климата4.  

Президентом Российской Федерации  
В. В. Путиным на 70-й Генеральной ассам-
блее ООН было предложено использовать 
новые подходы для обеспечения гармонии 
между человеком и природой: «Речь 
должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, ко-
торые не наносят ущерб окружающему 
миру, а существуют с ним в гармонии и 
позволяют восстановить нарушенный че-
ловеком баланс между биосферой и техно-
сферой»5. 

Еще в 1996 г. в России был издан Указ 
Президента Российской Федерации  
«О Концепции перехода Российской Фе-
дерации к устойчивому развитию», кото-
рый учитывал программы и документы, 
принятые на Конференции ООH по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.). 

Основное направление Концепции – 
последовательный переход к устойчивому 
развитию, обеспечивающий сбалансиро-
ванное решение социально-экономичес-
ких задач и проблем сохранения благо-
приятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетво-
рения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений людей. 

В российской Концепции указано: «Со-
циально-экономическое развитие общества 
в XX веке, в основном ориентированное на 
быстрые темпы экономического роста, по-
родило беспрецедентное причинение вреда 
окружающей природной среде... Возросшая 
мощь экономики стала разрушительной 

                                                
4 URL: http://www.mid.ru/press_service/minister_ 
speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/  
content/id/1794073 (дата обращения: 01.09.2021). 
5 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/50385 (дата обращения: 01.09.2021). 

М 
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силой для биосферы и человека. При этом 
цивилизация, используя огромное количе-
ство технологий, разрушающих экосисте-
мы, не предложила, по сути, ничего, что 
могло бы заменить регулирующие меха-
низмы биосферы. Возникла реальная угро-
за жизненно важным интересам будущих 
поколений человечества... Переход к устой-
чивому развитию предполагает постепен-
ное восстановление естественных экосистем 
до уровня, гарантирующего стабильность 
окружающей среды»1. 

Российская Концепция устойчивого 
развития была представлена в форме «со-
пряженного, внутренне сбалансированно-
го функционирования триады — природа, 
население, хозяйство»2. 

В России экологический аспект устой-
чивого развития нашел отражение в доку-
менте «Основы государственной политики 
в области экологического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 го-
да», который был утвержден Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 г. 

В документе отмечается, что «глобаль-
ные экологические проблемы, связанные с 
изменением климата, потерей биологиче-
ского разнообразия, опустыниванием и 
другими негативными для окружающей 
среды процессами, возрастанием экологи-
ческого ущерба от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф, загрязнением ат-
мосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, а также морской среды, 
затрагивают интересы Российской Феде-
рации и ее граждан. Экологическая ситуа-
ция в РФ характеризуется высоким уров-
нем антропогенного воздействия на при-
родную среду и значительными экологи-
ческими последствиями прошлой эконо-
мической деятельности»3. 

Среди принципов экологической поли-
тики государства указаны следующие:  

‒ презумпция экологической опасно-
сти планируемой деятельности; 

                                                
1 URL: https://docs.cntd.ru/document/9017665 
2 Там же. 
3 URL: https://base.garant.ru/70169264/ 

‒ обязательность оценки намечаемого 
воздействия на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении дея-
тельности; 

‒ запрещение осуществления деятель-
ности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а 
также запрет реализации проектов, кото-
рые могут привести к деградации есте-
ственных экологических систем, измене-
нию и (или) уничтожению генетического 
фонда растений, животных и других орга-
низмов, истощению природных ресурсов и 
иным негативным изменениям окружаю-
щей среды. 

В 2017 г. был издан Указ Президента 
Российской Федерации № 176 «О Страте-
гии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». 
Стратегия стала фундаментом политики 
России, направленной на экологическую  
безопасность на федеральном, региональ-
ном, муниципальном и отраслевом уров-
нях. В ней отмечены глобальные и внут-
ренние вызовы экологической безопасно-
сти. Среди глобальных вызовов на первых 
позициях отмечены такие, как:  

а) последствия изменения климата на 
планете, которые неизбежно отражаются 
на жизни и здоровье людей, состоянии жи-
вотного и растительного мира, а в некото-
рых регионах становятся ощутимой угро-
зой для благополучия населения и устой-
чивого развития;  

б) рост потребления природных ресур-
сов при сокращении их запасов, что на 
фоне глобализации экономики приводит к 
борьбе за доступ к природным ресурсам и 
оказывает негативное воздействие на со-
стояние национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

К внутренним вызовам относятся:  
а) наличие густонаселенных террито-

рий, характеризующихся высокой степе-
нью загрязнения окружающей среды и де-
градацией природных объектов;  

б) загрязнение атмосферного воздуха и 
водных объектов вследствие трансгранич-
ного переноса загрязняющих, в том числе 
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токсичных и радиоактивных, веществ с 
территорий других государств;  

в) высокая степень загрязнения и низкое 
качество воды значительной части водных 
объектов, деградация экосистем малых 
рек, техногенное загрязнение подземных 
вод в районах размещения крупных про-
мышленных предприятий;  

г) увеличение объема образования от-
ходов производства и потребления при 
низком уровне их утилизации [1; 2]. 

Кроме того, в пункте 23 Стратегии от-
мечено, что «в условиях проведения в от-
ношении Российской Федерации полити-
ки сдерживания формируется угроза 
ограничения доступа к иностранным эко-
логически чистым инновационным техно-
логиям, материалам и оборудованию»1. 

В 2018 г. был издан Указ Президента 
Российской Федерации № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» (ред. от 21 июля 2020 г.), в 
котором одним из направлений нацио-
нальных проектов определена экология. 
При этом перед правительством Россий-
ской Федерации была поставлена задача 
обеспечить в 2024 г. «кардинальное сниже-
ние уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промышленных цен-
трах, в том числе уменьшение не менее 
чем на 20% совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязненных городах»2. 

В проекте «Федеральная научно-
техническая программа в области эколо-
гического развития и климатических из-
менений на 2021–2030 годы», который под-
готовлен в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 8 февраля 
2021 г. № 76 «О мерах по реализации госу-
дарственной научно-технической полити-
ки в области экологического развития Рос-
сийской Федерации и климатических из-
менений», сказано: «Стратегической целью 
государственной политики в природо-

                                                
1 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/71559074/ 
2 URL: https://base.garant.ru/74404210/#block_5 

охранной сфере является решение соци-
ально-экономических задач, обеспечива-
ющих экологически ориентированный 
рост экономики, сохранение благоприят-
ной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации права 
каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности»3. 

Одним из направлений программы яв-
ляется «обеспечение устойчивого и сба-
лансированного социально-экономическо-
го развития РФ с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов путем проведения 
исследований источников и поглотителей 
парниковых газов и принятия мер по 
уменьшению негативного воздействия та-
ких газов на окружающую среду»4. 

Изданные указы и подготовленные 
национальные стратегии и программы 
развития показывают сохранение курсовой 
направленности в области устойчивого 
экологического развития [4; 6]. 

Одним из элементов движения в 
направлении устойчивого развития явля-
ется ресурсосбережение. В нашей стране 
большое внимание уделяют сбережению в 
таких сферах, как электроэнергетика, теп-
лоснабжение, обрабатывающая промыш-
ленность, добывающая промышленность, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт, сфера услуг и работа бюджетных ор-
ганизаций. В Государственном докладе о 
состоянии энергосбережения и повыше-
нии энергетической эффективности в Рос-
сийской Федерации отмечается, что «не-
смотря на положительную динамику энер-
гоемкости… темпы повышения энергоэф-
фективности экономики в России отстают 
от среднемировых показателей»5. 
                                                
3 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/400193112/ 
4 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=PNPA&n=70777#GuUupqSQheS21lFv1 
5 URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
c3901dba442f8e361d68bc019d7ee83f/Energyefficiency20
20.pdf 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
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Энергетические показатели  
как характеристика перехода  
к устойчивому развитию 

Для оценки результативности реализа-
ции целей устойчивого развития исполь-
зуются индикаторы, которые показывают 
динамику изменений на национальном и 
мировом уровнях. Переход к устойчивому 
развитию информативно отражают энер-
гетические показатели: потребление энер-
гетических ресурсов и выбросы в атмосфе-
ру отработавших газов, в частности СО2. 

В мировой практике общее мировое 
энергопотребление принято считать как 
общее потребление энергетических ресур-
сов, которые включают уголь, газ, нефть, 
электричество, тепло и биомассу. Величи-
на мирового общего потребления энерге-
тических ресурсов в 2020 г. составляла 
13 356 Mtoe1. Из них потребление электри-
ческой энергии составило 10%, биомассы – 
10%, природного газа – 24%, угля – 26%, 
нефти – 30%. 

Общее мировое потребление энергети-
ческих ресурсов в 2020 г. сократилось на 
4%, что было обусловлено мерами по изо-
ляции и ограничениями в перемещении 
транспорта. 

Наиболее крупные потребители энерге-
тических ресурсов (в Mtoe): Китай – 3 381, 
Соединенные Штаты Америки – 2 046, Ин-
дия – 908, Россия – 731, Япония – 386, Бра-
зилия – 286, Южная Корея – 283, Канада – 
281, Германия – 275, Иран – 268, Индоне-
зия – 225, Франция – 2172.  

В 2020 г. потребление энергоресурсов 
снизилось почти во всех странах, напри-
мер, снижение отмечено в странах ЕС, 
Японии, Канаде на 7%, США – на 7,6%, в 
России снижение потребления энергети-
ческих ресурсов составило 4,8%. В Китае 
наоборот, отмечен рост потребления энер-

                                                
1 Тонна нефтяного эквивалента (toe) – единица 
энергии, определяемая как количество энергии, вы-
свобождаемой при сжигании одной тонны сырой 
нефти, примерно, 42 ГДж, или 11,63 МВт· ч. 
2 URL: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/ 
world-consumption-statistics.html (дата обращения: 
12.09.2021).  

 

горесурсов на 2,2%, при этом удельный вес 
потребления энергоресурсов составил 24% 
от мирового. 

Вторым весомым показателем является 
энергоемкость, которая представляет со-
бой отношение потребления энергетиче-
ских ресурсов к валовому внутреннему 
продукту (ВВП). Фактически это интен-
сивность использования энергии на еди-
ницу ВВП при постоянном паритете поку-
пательной способности или удельное по-
требление энергоресурсов. С развитием 
энергосберегающих технологий значение 
этого показателя уменьшается. Так, в  
2010 г. среднее удельное энергопотребле-
ние составляло 0,137 koe/$15p, в 2020 г. – 
0,114 koe/$15p3. Единица измерения энер-
гоемкости koe/$15p – килограмм нефтяно-
го эквивалента на доллар США при посто-
янном обменном курсе, ценах и паритете 
покупательной способности 2015 г. 

К странам с высоким удельным энерго-
потреблением относятся (koe/$15p) Иран – 
0,251, Кувейт – 0,228, Венесуэла – 0,206, Рос-
сия – 0,204, Украина – 0,193, ЮАР – 0,187, 
Тайвань – 0,182, Узбекистан – 0,179, Кана-
да – 0,173, Нигерия – 0,161, Китай – 0,145, 
Казахстан – 0,1414. 

Мировое удельное энергопотребление в 
2020 г. сократилось на 0,4%, что намного 
меньше, чем в предыдущие несколько лет 
(в среднем 1,5% в год). Такое значение по-
казателя является неудовлетворительным 
при оптимальном значении темпа сниже-
ния 3,5%. 

Основной причиной такого замедления 
считают экономический спад 2020 г., кото-
рый не позволил пропорционально сокра-
тить потребление электроэнергии. 

С 2000 г. США и ЕС сократили свое 
удельное энергопотребление примерно на 
2% в год благодаря усилиям в области по-
вышения энергоэффективности (особенно 
в энергетическом секторе) и в меньшей 
степени благодаря структурному переходу 

                                                
3 URL: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/ 
world-energy-intensity-gdp-data.html (дата обраще-
ния: 12.09.2021). 
4 Там же. 
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к промышленным секторам с меньшим 
удельным энергопотреблением и расту-
щей долей услуг в ВВП. В 2020 г. данный 
процесс замедлился в ЕС (–0,6%), но уско-
рился в США (–4,2 %). 

Энергопотребление Китая в 2020 г. не 
претерпело существенных изменений.  
В период с 2000 по 2019 г. его эффектив-
ность повышалась на 2,9% в год. В 2020 г. 
эта страна потребила на 43% электроэнер-
гии меньше, чем в 2000 г., но на 27% боль-
ше среднего мирового показателя. 

Высокое удельное энергопотребление 
на Ближнем Востоке, в СНГ, Китае и ряде 
азиатских стран (Тайвань, Южная Корея) 
объясняется преобладанием энергоемких 
отраслей, направленностью экономики на 
экспорт ресурсов и низкими ценами на 
энергию (т. е. отсутствуют стимулы к по-
вышению энергоэффективности). 

В 2020 г. удельное энергопотребление 
увеличилось в Австралии, на Ближнем Во-
стоке, в Африке (сильное повышение в 
Нигерии и ЮАР, контрастирующее со 
снижением в Алжире и Египте) и в мень-
шей степени – в Латинской Америке (по-
вышение в большинстве стран за исключе-
нием Мексики). В Канаде и России удель-
ное энергопотребление, напротив, снижа-
ется, хотя все равно остается выше сред-
немирового уровня. 

Потребление непосредственно электри-
ческой энергии также имеет важное значе-
ние, поскольку ее производство основано в 
большей степени на использовании нево-
зобновимых источников энергии (72%). 
Потребление электрической энергии (Вт· ч 
в год) – информативный показатель, в 
определенной степени отражающий уро-
вень использования инновационных энер-
гетических технологий. 

Мировое потребление электрической 
энергии в 2020 г. составляло 22 901 ТВт· ч, 
что на 1,1% ниже, чем в предшествующем 
году. К странам с высоким потреблением 
электроэнергии (ТВт· ч) относятся Китай – 
6 752, Соединенные Штаты Америки – 
3 842, Индия – 1 191, Россия – 906, Япония – 
905, Канада – 556, Бразилия – 530, Южная 

Корея – 526, Германия – 489, Франция – 
424, Саудовская Аравия – 307, Великобри-
тания – 286. 

Наибольшее количество электроэнер-
гии потребляет Китай, его удельный вес в 
мировом потреблении электроэнергии со-
ставляет 29%. При этом для Китая отмеча-
ется постоянный прирост потребления 
электроэнергии (в 2020 г. – на 3,1%, в  
2019 г. – на 4,5%), а в странах ЕС – его сни-
жение на 4,3% (в Германии, Франции, 
Италии и Испании), а также снижение на 
3,9% два года подряд в Великобритании, 
Японии, Южной Корее, Канаде и США1. 

Еще одним показателем устойчивого 
развития является объем выбросов СО2. 
Результатом деятельности топливно-энер-
гетического комплекса, производств и 
транспорта является выброс отработавших 
газов, которые в свою очередь обусловли-
вают глобальные климатические измене-
ния. Анализ результатов метеорологиче-
ских наблюдений в течение полутора ве-
ков показал, что глобальное потепление, 
выражающееся в росте средней глобаль-
ной приповерхностной температуры, дей-
ствительно происходит. 

Размер выбросов СО2 применяется сей-
час в качестве одного из главных показате-
лей, отражающих глобальный ущерб 
окружающей среде. Общий мировой вы-
брос CO2 в 2020 г. составил 31 066 млн тонн, 
при этом за счет использования природно-
го газа – 24%, нефти – 31%, угля – 44%. 

Наиболее высокие значения этого пока-
зателя (млрд тонн CO2) имеют следующие 
страны: Китай – 9,7; Соединенные Штаты 
Америки – 4,4; Индия – 2,2; Россия – 1,6; 
Япония – 0,98; Иран – 0,62; Германия – 0,62; 
Южная Корея – 0,57; Индонезия – 0,567; 
Канада – 0,52; Саудовская Аравия – 0,5; 
ЮАР – 0,39. 

В 2020 г. мировой объем выбросов CO2 

сократился на 4,9%, что обусловлено сани-
тарно-эпидемиологическими ограничени-
ями перемещения грузового и пассажир-

                                                
1 URL: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/ 
world-energy-intensity-gdp-data.html (дата обраще-
ния: 12.09.2021). 
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ского транспорта, снижением объемов то-
варного производства, падением потреб-
ления нефтепродуктов транспортом. Вы-
бросы CO2 также уменьшились в энергети-
ческом секторе по причине снижения 
спроса на электроэнергию.  

В этот период снизился объем выбросов 
CO2 в США на 11%, в Германии, Испании и 
Великобритании – на 11%; в Индии – на 
5,5%. Также сократились выбросы в России, 
Канаде, Японии, Южной Корее, Индоне-
зии, Латинской Америке (преимуществен-
но в Мексике, Бразилии и Аргентине), 
Африке (ЮАР) и на Ближнем Востоке, в 
частности в Саудовской Аравии. Несколь-
ко лет ежегодный прирост объемов выбро-
сов CO2 отмечается в Китае – на 1,6%. 
Удельный вес выбросов CO2 производства-
ми и транспортом Китая в общем объеме 
выбросов в атмосферу составляет 31%. 

Энергетические показатели России пока 
не позволяют сказать о близости страны к 
мировому лидерству в реализации кон-
цепции устойчивого развития. Так, 
например, Россия находится на четвертом 
месте в мире по энергоемкости своих про-
изводств, и значение этого показателя со-
ставляет 0,204 koe/$15p, что почти в два 
раза выше среднего мирового значения 
энергоемкости – 0,114 koe/$15p. Однако 
страна планирует после внедрения ком-
плекса последовательных и системно реа-
лизуемых мер к 2030 г. снижение энерго-
емкости ВВП на 30%, снижение выбросов 
эквивалента СО2 более чем на 900 млн 
тонн.  

Министерство экономического развития 
Российской Федерации считает такие ме-
ры особенно актуальными в целях сохра-
нения конкурентоспособности отече-
ственной экономики, что обусловлено 
ужесточением международного законода-
тельства в части потребления углеводо-
родных ресурсов1. 

 
 

                                                
1 URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
c3901dba442f8e361d68bc019d7ee83f/Energyefficiency20
20.pdf (дата обращения: 10.09.2021). 

Регулирование энергосбережения  
и энергетической эффективности  
в ЕС и России 

Основными инструментами на пути к 
росту уровня ресурсосбережения и повы-
шению энергетической эффективности в 
России являются долгосрочные целевые 
соглашения по снижению потребления 
топливно-энергетических ресурсов; внед-
рение механизма белых сертификатов; 
установление запретов на неэффективные 
технологии и требований к уровню энер-
гоэффективности. 

В отношении уменьшения потребления 
электрической энергии Россия использует 
мировой опыт, в том числе ЕС, где меры по 
экономии электрической энергии имеют 
статус региональной энергетической  
безопасности. Для ЕС это направление яв-
ляется крайне актуальным. Например, в 
Директиве 2009/125/EC2 и Резолюции  
2021/C361/033 отмечено: «Союз сталкива-
ется с беспрецедентными проблемами, 
возникающими в результате возросшей 
зависимости от импорта энергии и дефи-
цитных энергетических ресурсов, а также 
необходимости ограничить изменение 
климата и преодолеть экономический кри-
зис. Энергоэффективность – ценное сред-
ство решения этих проблем. Это повышает 
надежность снабжения Союза за счет сни-
жения потребления первичной энергии и 
уменьшения импорта энергии. Это помо-
гает снизить выбросы парниковых газов 
рентабельным способом и тем самым 
смягчить последствия изменения климата. 
Переход к более энергоэффективной эко-
номике должен также ускорить распро-
странение инновационных технологиче-
ских решений и повысить конкурентоспо-
собность промышленности в Союзе, сти-
мулируя экономический рост и создавая 
высококачественные рабочие места в не-

                                                
2 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX:32012L0027 (дата обращения: 
10.09.2021). 
3 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX%3A22021P0908%2803%29&qid=1631
553357812 (дата обращения: 11.09.2021). 
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скольких секторах, связанных с энергоэф-
фективностью»1. 

На текущий момент в ЕС это направле-
ние активно развивается и имеет практи-
ческую реализацию в директивах, регла-
ментах и стандартах, содержащих требо-
вания к энергетической эффективности 
зданий и энергопотребляющих устройств. 

Энергопотребляющие устройства – 
оборудование, машины и приборы, ис-
пользуемые на производствах, в комму-
нальном хозяйстве и домохозяйствах. 

Основными рамочными документами 
ЕС в отношении продукции являются: 

‒ Директива Европейского парламента 
и Совета ЕС 2009/125/EC от 21 октября 
2009 г. – создание основы для установления 
требований экопроектирования для про-
дуктов, связанных с энергией; 

‒ Постановление ЕС (Регламент) 
2017/1369 Европейского парламента и Со-
вета ЕС от 4 июля 2017 г. – создание основы 
для энергетической маркировки и отмены 
Директивы 2010/30 /ЕС. 

Эти нормативные документы форми-
руют необходимость совершенствования 
энергопотребляющей продукции, стиму-
лируют и поддерживают конкурентоспо-
собных изготовителей, позволяют потре-
бителям выбирать более эффективные 
продукты, чтобы снизить потребление 
энергии и свои счета за электроэнергию, в 
то время как производители поощряются к 
инновациям и инвестированию в более 
энергоэффективные продукты2. 

Европейский парламент и Совет ЕС 
вносят поправки и постоянно проводят ак-
туализацию (как правило, раз в 4–5 лет) 
директив и регламентов, направленных на 
требования к энергетической эффектив-
ности, экопроектированию и маркировке 
энергетической эффективности энергопо-
требляющих устройств и зданий. 

                                                
1 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 
TXT/?uri=CELEX:32012L0027 (дата обращения: 
10.09.2021). 
2 URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/ 
press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-
labels-for-home-appliances-to-a-to-g (дата обращения: 
11.09.2021). 

Директива 2009/125/EC Европейского 
парламента и Совета ЕС от 21 октября  
2009 г., являющаяся основой для установ-
ления требований экологичного проекти-
рования для продуктов, связанных с энер-
гетикой, содержит минимальные требова-
ния к экопроектированию, которым долж-
ны соответствовать товары, потребляющие 
энергию, прежде чем их можно будет ис-
пользовать или продавать в ЕС. При этом 
требования к экопроектированию охваты-
вают все этапы жизненного цикла продук-
та: от сырья, производства, упаковки и 
распределения до установки, обслужива-
ния, использования и окончания срока 
службы. 

На каждом этапе различные экологиче-
ские аспекты оцениваются компетентными 
органами, назначенными странами ЕС, 
которые проверяют такие аспекты, как ис-
пользуемые материалы и количество по-
требляемой энергии, ожидаемые выбросы 
и отходы, а также возможности их повтор-
ного использования, переработки и вос-
становления. 

Производители должны составить эко-
логический профиль своей продукции и 
использовать его для рассмотрения аль-
тернативных возможностей проектирова-
ния. Продукция, отвечающая требовани-
ям, имеет маркировку CE и может прода-
ваться в любой точке ЕС.  

К продукции, на которую в ЕС приняты 
регламенты энергетической эффективно-
сти, экологического проектирования и 
маркировки энергетической эффективно-
сти, относятся осветительные приборы, 
обогреватели, холодильное оборудование 
(бытовые холодильники и морозильные 
камеры, холодильники промышленные и 
торговые), пылесосы, стиральные и сти-
рально-сушильные машины, сушилки для 
белья, кондиционеры и вентиляторы, 
промышленные вентиляторы, электрон-
ные дисплеи, телевизоры, телевизионные 
приставки, кухонные приборы, посудомо-
ечные машины, насосы,  внешние источ-
ники питания, компьютеры и серверы, 
оборудование для визуализации, игровые 
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приставки, электродвигатели и частотно-
регулируемые приводы, шины, сварочное 
оборудование. 

На уровне ЕАЭС вопросы регулирова-
ния энергоэффективности и ресурсосбе-
режения являются важными задачами, ре-
шаемыми в соответствии с Договором о 
ЕАЭС в рамках совместных работ по тех-
ническому регулированию и стандартиза-
ции. В Российской Федерации регулиро-
вание энергетических характеристик про-
дукции производится на основе Федераль-
ных законов от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от  
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», а также от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 30 декабря 
2020 г.). 

В целях энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности в ЕАЭС 
решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 8 августа 2019 г. № 114 
был принят технический регламент 
Евразийского экономического союза  
«О требованиях к энергетической эффек-
тивности энергопотребляющих устройств» 
(ТР ЕАЭС 048/2019), но в силу регламент 
не вступил. На текущий момент Совет ЕЭК 
принял решение о переносе срока вступ-
ления в силу данного технического регла-
мента на 1 сентября 2022 г. С такой иници-
ативой выступила российская сторона. 

Срок перенесен в целях предоставления 
дополнительного времени производите-
лям для обеспечения плавного перехода на 
требования единого технического регла-
мента. Решение также учитывает необхо-
димость проведения мероприятий, на-
правленных на нормализацию делового 
климата и восстановление деятельности 
бизнеса в условиях поэтапной отмены 
ограничений, связанных с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции. 

Кроме того, этим же документом уста-
новлена отложенная норма в отношении 

маркировки об энергетической эффектив-
ности пылесосов, а также перенесен срок 
вступления в силу решения Совета ЕЭК, 
устанавливающего формы этикеток энер-
гопотребляющих устройств разных видов 
и правила их оформления, на 1 марта  
2022 г.; отдельных требований, установ-
ленных в приложениях 3, 5, 6, 9, 12, 13 и 14 
к техническому регламенту, на один год1. 

В ЕАЭС продукция, в отношении кото-
рой должны осуществляться меры регули-
рования энергетической эффективности, 
указана в ТР ЕАЭС 048/2019. К ней отно-
сятся холодильные приборы, двигатели 
электрические асинхронные, телевизоры, 
бытовое и офисное электрическое обору-
дование в режиме ожидания и режиме вы-
ключения, бытовые стиральные машины, 
бытовые посудомоечные машины, телеви-
зионные приставки, лампы электрические, 
внешние источники питания, циркуляци-
онные насосы, вентиляторы с электропри-
водом, люминесцентные лампы без встро-
енного пускорегулирующего аппарата, га-
зоразрядные лампы высокого давления, 
пускорегулирующие аппараты и светиль-
ники для таких ламп, лампы направленно-
го света, светодиодные лампы и связанное 
с ними оборудование, машины сушильные 
барабанного типа, пылесосы, компьютеры 
и серверы, насосы для воды, кондиционе-
ры воздуха и комнатные вентиляторы. 

Кроме того, в Российской Федерации 
существует перечень товаров, в отношении 
которых распространяются требования по 
нанесению маркировки энергетической 
эффективности2. На текущий момент в не-

                                                
1 URL: https://eec.eaeunion.org/news/tehnicheskij-
reglament-%C2%ABo-trebovaniyah-k-energeticheskoj-
effektivnosti-energopotreblyayuschih-ustrojstv%C2% 
BB-vstupit-v-silu-1-sentyabrya-2022-goda/ (дата обра-
щения: 11.09.2021). 
2 См.: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222 «О видах и 
характеристиках товаров, информация о классе 
энергетической эффективности которых должна 
содержаться в технической документации, прилага-
емой к этим товарам, в их маркировке, на их этикет-
ках, и принципах правил определения производи-
телями, импортерами класса энергетической эф-
фективности товара» (в ред. от 15 апреля 2017 г.). 
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го включены бытовые холодильные при-
боры, бытовые стиральные машины, быто-
вые комбинированные стирально-сушиль-
ные машины, бытовые кондиционеры, бы-
товые посудомоечные машины, лампы 
электрические общего назначения, телеви-
зоры, духовые шкафы, лифты, предназна-
ченные для перевозки людей (за исключе-
нием лифтов, предназначенных для ис-
пользования в производственных целях). 

Важным шагом к повышению интереса 
и обеспечению конкурентоспособности 
энергосберегающих устройств с высоким 
уровнем энергетической эффективности в 
ЕС является цифровая информационная 
поддержка потребителей, осуществляемая 
с 1 января 2019 г. с помощью Европейской 
базы данных по энергетической марки-
ровке (EPREL). Поставщики (производите-
ли, импортеры или уполномоченные 
представители) должны зарегистрировать 
свои товары (холодильники и морозиль-
ные камеры, посудомоечные машины, 
стиральные машины, электронные дис-
плеи, шины, лампы) в базе EPREL. Реги-
страция является одним из обязательных 
условий выпуска товара на потребитель-
ский рынок ЕС. Потребители получают 
сведения из базы данных после сканирова-
ния QR-кода на этикетке энергоэффек-
тивности. 

Информация в базе данных представля-
ет собой сведения о показателях потреби-
тельских свойств, энергоэффективности, 
минимальной гарантии, предлагаемой по-
ставщиком. Кроме того, база данных 
EPREL предоставляет конкретный инфор-
мационный лист и отображает энергети-
ческую маркировку для каждого зареги-
стрированного продукта. 

На текущий момент в программное 
обеспечение планируется включить функ-
цию экспорта данных, которая позволит 
вести анализ статистических данных. 

Национальные органы по надзору за 
рынком стран – членов ЕС получают до-
ступ к базе данных для выполнения опре-
деленных операций по контролю за со-
блюдением требований. База данных 

EPREL помогает им проверять, соответ-
ствуют ли продукты, продаваемые в стра-
нах ЕС, требованиям, изложенным в пра-
вилах экоконструирования и энергетиче-
ской маркировки. 

Требования к энергетической марки-
ровке для отдельных групп продуктов 
установлены в Рамочном регламенте ЕС по 
энергетической маркировке (2017/1369). 
Также на сегодняшний день ЕС приняты и 
вступили в силу 15 регламентов в отноше-
нии энергетической маркировки энерго-
потребляющих устройств и 38 регламентов 
в отношении экологического конструиро-
вания энергопотребляющих устройств. 

По мнению экспертов ЕС, применение 
мер, указанных в регламентах, позволит 
получить существенную экономию элек-
трической энергии и сократит выбросы 
СО2. Например, регламенты в отношении 
осветительных приборов принесут эконо-
мию в размере 93 ТВт· ч в год, позволят из-
бежать ежегодных выбросов в размере  
35 млн тонн эквивалента CO2; регламенты 
в отношении кондиционеров дадут эко-
номию в размере 11 ТВт· ч и почти 5 млн 
тонн сокращения выбросов CO2 в год, 
сэкономят каждому потребителю 340 евро 
на счетах за электроэнергию в течение все-
го срока службы; регламенты в отношении 
посудомоечных машин позволят сэконо-
мить до 2,1 ТВт· ч электроэнергии в год к 
2030 г., что сократит выбросы парниковых 
газов на 0,7 метрической тонны эквивален-
та CO2 в год и сэкономит потребителю до 
300 евро в течение среднего срока службы 
продукта. Таких высоких результатов ожи-
дают эксперты ЕС от исполнения требова-
ний регламентов и по другим товарным 
группам и категориям1. 

В ЕАЭС и в рамках Межгосударствен-
ной системы стандартизации в области 
энергетической эффективности и энерго-
сбережения приняты и действуют 17 стан-

                                                
1 URL: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-
change-environment/standards-tools-and-labels/ 
products-labelling-rules-and-requirements/energy-
label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en (дата 
обращения: 11.09.2021). 
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дартов, если не считать стандарты, объек-
тами которых являются здания и сооруже-
ния. Из них один стандарт, содержащий 
общие положения по энергоэффективно-
сти, один стандарт на методы подтвержде-
ния соответствия, 10 стандартов, регламен-
тирующих показатели энергетической 
эффективности и методы ее определения 
для телевизоров, насосов (циркуляцион-
ных, центробежных), водонагревателей и 
резервуаров для хранения горячей воды, 
сушилок барабанных, жарочных шкафов, 
бытовых воздухоочистителей, оборудова-
ния для отопления, оценку энергоэффек-
тивности насосных систем; 5 стандартов, 
включающих положения, относящиеся к 
экологическому конструированию товаров 
(оборудование для отопления, барабанные 
сушилки, жарочные шкафы, варочные па-
нели и воздухоочистители, водонагревате-
ли и резервуары для хранения горячей во-
ды, бытовые посудомоечные машины). 

Наряду с этим в России планируются 
формирование и экономическое стимули-
рование энергоэффективных привычек 
населения. Например, стимулирование 
покупки автомобилей с низким удельным 
расходом топлива или низкими выбросами 
парниковых газов (электромобили, ги-
бридные и малолитражные автомобили); 
освобождение владельцев электромобилей 
или газомоторной техники, использующей 
газовое топливо, от оплаты транспортного 
налога либо его снижение; предоставление 
субсидий покупателям автомобилей с объ-
емом двигателя до 1 литра. Предложено 
введение стандартов эффективности ис-
пользования топлива и (или) эмиссии СО2 

на 100 километров пробега для отече-
ственных и импортных легковых автомо-
билей. Переход от стандарта топливной 
экономичности к стандарту выбросов СО2 
дает преимущество автомобилям на аль-
тернативных видах топлива, гибридным 
автомобилям или автомобилям с возмож-
ностью использования как традиционных, 
так и альтернативных видов топлива. 

В дополнение к разработке стандартов 
может быть введена обязательная марки-

ровка новых автомобилей. Такая марки-
ровка должна включать данные о потреб-
лении топлива и выбросах СО2. Опыт ев-
ропейских стран показывает, что марки-
ровка и повышение осведомленности по-
требителей могут способствовать сниже-
нию расхода топлива на 4–5%1. 

 
Выводы 

1. Необходимость принятия и реализа-
ции концепции устойчивого развития осо-
знана передовыми государствами и регио-
нальными союзами во всем мире. 

2. Достижение целей концепции устой-
чивого развития требует объединения 
усилий по выработке общих договоренно-
стей в области экономики, социума и эко-
логии и персональных усилий стран по их 
реализации. 

3. Россия проводит политику активного 
участия в международных договорах, 
направленных на достижение целей кон-
цепции. 

4. На национальном уровне правитель-
ством Российской Федерации приняты до-
кументы, дающие целевые ориентиры, 
принципы и инструменты для реализации 
перехода России к устойчивому развитию. 
Особое место в этих документах отведено 
экологии и ресурсосбережению. 

5. В государственных докладах отмеча-
ются высокий уровень антропогенных воз-
действий промышленности на экосистему 
России; природно-климатический, а также 
и техногенный прессинг извне; необходи-
мость мобилизации усилий для обеспече-
ния национальной экологической безо-
пасности России. 

6. Данные, предоставляемые междуна-
родными организациями, показывают, что 
Россия по потреблению энергетических 
ресурсов, энергоемкости ВВП, потребле-
нию электрической энергии, выбросам 
CO2 входит в пятерку стран с крайне высо-
кими значениями показателей, однако си-
стемная реализация последовательных 

                                                
1 URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
c3901dba442f8e361d68bc019d7ee83f/Energyefficiency20
20.pdf (дата обращения: 10.09.2021). 
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комплексных мер должна обеспечить су-
щественное снижение отрицательных по-
казателей до уровня стран-лидеров 
(например, снизить энергоемкость ВВП на 
30% к 2030 г.). 

7. Элементами устойчивого развития 
России являются использование, гармони-

зация и интеграция мирового, в частности 
европейского, опыта в области энергосбе-
режения и применения мер технического 
регулирования для реализации элементов 
устойчивого развития на национальном 
уровне. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

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

Москва, Россия 
  

В статье рассмотрены элементы технологической сферы – наука, технологии, инновации. Оценка экономи-
ческой безопасности России проводилась с использованием методики предельно критических показателей. 
Был произведен отбор наиболее важных показателей и их критических значений по принципу «ресурсы – 
результаты», что позволило оценить эффективность вкладываемых ресурсов и их использования. Автором 
обоснованы пороговые значения для каждого показателя. Метод предельно критических значений с исполь-
зованием зонирования по степени риска при проведении оценки экономической безопасности позволяет 
определить вероятность возникновения угроз и понять их степень. В ходе анализа оценено положение зна-
чений в соответствии с зональным распределением, выявлены общие тенденции. По итогам расчетов выво-
дится общая динамика показателей в виде индексов экономической безопасности и на их основе сформиро-
вана интегральная оценка состояния экономической безопасности в технологической сфере. В заключение 
сделаны выводы об общем уровне состояния технологической сферы и детально описаны угрозы экономи-
ческой безопасности России. 
Ключевые слова: наука, инновации, угрозы экономической безопасности. 

 

ASSESSING ECONOMIC SECURITY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN TECHNOLOGICAL FIELD 
 

Alexander G. Rubtsov 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

 
The article studies elements of technological sphere, such as science, technology and innovation. Appraisal of 
economic security of Russia was conducted by using methodology of utmost crucial indicators. The most important 
indicators and their crucial values based on the principle ‘resources – results’ were selected, which gave an 
opportunity to estimate the efficiency of resource investment and their use. The author substantiated the threshold 
values for each indicator The method of utmost crucial values together with zoning by the degree of risk can allow 
us to identify the possibility of threat arising and understand their degree for spheres being investigated. During the 
analysis the standing of values in accordance with zone distribution was estimated and general trends were found 
out. On the basis of estimation the general dynamics of indicators was plotted in the form of indexes of economic 
security and on their foundation the integral appraisal of the condition of economic security in technological field 
was built. In conclusion the author stated the overall level of technological sphere and described threats to economic 
security of Russia. 
Keywords: science, innovation, threats to economic security. 

 
 

ктуальность темы исследования 
заключается в потребности эконо-
мики России в качественных изме-

нениях, позволяющих сократить разрыв в 
уровне социально-экономического разви-

тия с развитыми странами. Эта задача 
определена в стратегических документах 
Российской Федерации, прежде всего в 
Указе Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эко-

А 
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номической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», где обо-
значена важность поддержания научно-
технического потенциала развития эконо-
мики на мировом уровне как основы по-
вышения конкурентоспособности страны. 
На сегодняшний день это является одним 
из важнейших приоритетов национальной 
политики Российской Федерации. Каче-
ственный экономический рост возможен 
при внедрении новых технологий, способ-
ствующих интенсификации производства 
и, следовательно, зависит от уровня обес-
печения экономической безопасности в 
технологической сфере. 

Технологическую сферу следует пони-
мать как совокупность тех отраслей эконо-
мики, которые в первую очередь произво-
дят материальные и нематериальные то-
вары и услуги в сфере высоких техноло-
гий. Отличительной чертой высоких тех-
нологий является их использование в про-
изводстве в виде наукоемких отраслей 
промышленности. Это позволяет повысить 
производительность, в результате чего 
обеспечиваются качественный экономиче-
ский рост и высокий уровень социально-
экономического развития страны. Такие 
изменения будут не только влиять на уро-
вень доходов населения, но и способство-
вать снижению ресурсоемкости, повыше-
нию энергоэффективности и экологично-
сти продуктов и их производства. Важ-
ность прогнозирования развития научно-
технологической сферы заключается в 
обеспечении структурных изменений в 
области материального производства, что 
будет способствовать социально-экономи-
ческому развитию в долгосрочной пер-
спективе. 

Для исследования состояния экономи-
ческой безопасности России в технологи-
ческой сфере необходимо сформировать 
систему показателей и обосновать методи-
ку ее оценки. В качестве основы формиро-
вания системы показателей выбраны три 
сектора – научный, технологий и иннова-
ционный. 

Для каждого сектора произведен отбор 
наиболее важных показателей и их крити-
ческих значений по принципу «ресурсы – 
результаты», что позволит оценить эффек-
тивность вкладываемых ресурсов и их ис-
пользования. Для оценки состояния эко-
номической безопасности необходимо 
обосновать критические значения.  

Прежде всего охарактеризуем основные 
элементы технологической сферы. 

Научный сектор – важнейшая составля-
ющая технологической сферы, поскольку 
наука напрямую связана с практической 
деятельностью человека. За счет научных 
достижений формируются изменения в 
производственных процессах. Благодаря 
научным разработкам можно совершен-
ствовать уже имеющиеся технологии и со-
здавать новые. Однако все разработки и 
нововведения невозможны без участия че-
ловека, поэтому необходимо использовать 
показатели, относящиеся к человеческому 
капиталу. Косвенно показатели научного 
сектора могут отражать состояние системы 
образования.  

Сектор технологий как элемент пред-
ставляет совокупность тех отраслей эконо-
мики, которые в первую очередь произво-
дят материальные и нематериальные то-
вары и услуги в сфере высоких техноло-
гий. Отличительной чертой высоких тех-
нологий является их использование в про-
изводстве в виде наукоемких отраслей 
промышленности, что непосредственно 
связывает их с реальным сектором или но-
вой промышленностью. Высокие техноло-
гии не используют абсолютно новые пути 
к развитию, а совершенствуют уже имею-
щиеся производства.  

Инновационный сектор имеет схожесть со 
сферой высоких технологий, однако в ос-
нове инноваций лежит создание совер-
шенно новых путей для решения различ-
ных задач. Его особенностью является не 
только формирование новых знаний, но и 
их постепенное внедрение с последующей 
коммерциализацией, при этом инноваци-
онный сектор в контексте технологической 
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сферы необходимо рассматривать с точки 
зрения промышленной инновации.  

Основываясь на нормативно-правовых 
источниках, а также на анализе авторитет-
ных публикаций, для оценки экономиче-
ской безопасности в технологической сфе-
ре были выбраны по два показателя из 
каждого сектора. 

Из научного сектора выбраны следую-
щие показатели: 

1. Число лиц, занятых научными исследо-
ваниями и разработками, на 10 тыс. занятого 
населения. Данный показатель характери-
зует потенциальную возможность научных 
открытий населением, которые впослед-
ствии можно внедрить в жизнь и реализо-
вать. Частично показатель характеризует 
необходимую научную базу, измеряя ее в 
количестве человек для создания научного 
потенциала страны. Пороговое значение 
показателя – больше или равно 120 едини-
цам [14]. 

2. Число поданных заявок на изобретения и 
полезные модели на 10 тыс. населения. Этот 
показатель отражает научную активность 
населения страны. По характеристикам он 
схож с первым показателем. Его важной 
отличительной чертой является то, что он 
показывает результативность научных 
изысканий, сделанных людьми, занятыми 
в научно-исследовательской деятельности. 
Пороговое значение показателя – больше 
или равно 5 единицам [11]. 

Из сектора технологий были выбраны 
такие показатели, как: 

3. Доля внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в ВВП (в %). Технологиче-
ское развитие и повышение конкуренто-
способности выпускаемых товаров невоз-
можны без вложений со стороны государ-
ства в различные научно-исследователь-
ские мероприятия и разработки. В боль-
шинстве развитых стран расходам на 
НИОКР отдается значительная доля от 
ВВП. Пороговое значение показателя –  
больше или равно 2% [7]. 

4. Доля высокотехнологичных товаров в 
общем объеме экспорта (в %). Значимость 
показателя связана с тем, что с его помо-

щью можно понять, насколько высокотех-
нологичная продукция реального сектора 
экономики конкурентоспособна на внеш-
них рынках. В качестве основной задачи 
реального сектора следует выделить пере-
ход на инновационный путь развития, что 
возможно только за счет наращивания 
экспорта высокотехнологичной продук-
ции. Пороговое значение показателя –  
больше или равно 10% [10]. 

Из инновационного сектора выбраны 
следующие показатели: 

5. Удельный вес затрат на технологиче-
ские инновации в общем объеме отгруженных 
товаров (в %). Технологические инновации 
представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, поэтому 
затраты страны в этом направлении 
крайне важны для будущих разработок, 
применяемых в практической деятельно-
сти. Пороговое значение показателя – 
больше или равно 2,5% [4]. 

6. Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных то-
варов промышленного производства (в %). Это 
один из важнейших показателей иннова-
ционного сектора, с помощью которого 
можно оценить результативность всей 
научно-технологической сферы и полити-
ки государства в стимулировании иннова-
ционной деятельности. Показатель факти-
чески свидетельствует о развитии иннова-
ционной промышленности в стране. Он 
совмещает в себе характеристику реально-
го и внешнеэкономического секторов эко-
номики и отражает конкурентоспособ-
ность инновационных товаров и услуг, 
производимых в стране. Пороговое значе-
ние показателя – больше или равно 15% 
[14]. 

Система показателей и индикаторов 
представлена в табл. 1. 

Для оценки состояния экономики был 
использован метод предельно критических 
(пороговых) показателей. Наиболее эф-
фективно этот метод применяется в тех-
нических разработках, например, при ма-
тематическом обосновании надежности 
машин.
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Т а б л и ц а   1 
Система показателей оценки экономической безопасности  

в технологической сфере и их пороговые значения 

 

Сектор Тип индикатора Индикатор 
Пороговое 
значение 

Научный 

Ресурсный 
Число лиц, занятых научными исследованиями и 
разработками на 10 тыс. занятого населения, ед. 

120  

Результативный 
Число поданных заявок на изобретения и полезные 
модели на 10 тыс. населения, ед. 

5 

Технологий 

Ресурсный 
Доля внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в ВВП, % 

2 

Результативный 
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме 
экспорта, % 

10 

Инновационный 

Ресурсный 
Удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, % 

2,5 

Результативный 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров промышлен-
ного производства, % 

15 

 
В процессе диагностики уровня эконо-

мической безопасности бывает сложно 
определить, насколько индикатор соответ-
ствует пороговому значению. Суть мето-
дики заключается в зональном распреде-
лении отклонения от порогового значения, 
что покажет вероятность возникновения 
угроз по исследуемым показателям.  

На рис. 2 представлены зоны рисков в 
соответствии с отклонениями порогового 
значения. 

  
 

 
 

Рис. 1. Зоны риска 

 
Если значение показателя находится в 

зоне стабильности и значительно превы-
шает пороговое значение на протяжении 
нескольких периодов, то данный индика-
тор имеет низкую значимость для монито-
ринга экономической безопасности. До-

статочно типично попадание значений 
индикатора в зону умеренного риска, что 
не представляет существенных угроз для 
экономической безопасности. Зона значи-
тельного риска нежелательна, во многих 
случаях не удается его быстро устранить. 
Попадание значений индикатора в зону 
критического риска означает наличие 
проблем, которые в дальнейшем создадут 
кризисное состояние. Зона катастрофиче-
ского риска наиболее нежелательна для 
попадания индикатора, поскольку такое 
состояние гарантирует возникновение ре-
альных угроз экономической безопасно-
сти. 

В ходе анализа было определено поло-
жение значений показателей в соответ-
ствии с зональным распределением и вы-
явлены общие тенденции, на основе кото-
рых можно сделать выводы о возможных 
последствиях. 

Анализируемый период для всех пока-
зателей составил 9 лет – с 2010 по 2019 г. 
включительно с учетом сопоставимости 
данных и их сбора на сайте Федеральной 
службы статистики.  

Анализ числа лиц, занятых научными 
исследованиями и разработками, на  
10 тыс. занятого населения показал отри-
цательную динамику. В течение всего пе-
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риода исследования показатель находится 
в зоне критического риска, происходит по-

степенный переход в зону катастрофиче-
ского риска (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика числа лиц, занятых научными исследованиями и разработками,  
на 10 тыс. занятого населения с 2010 по 2019 г. (в ед.) 

 
Угрозы экономической безопасности 

требуют повышенного внимания для 
предотвращения кризисных явлений и пе-
рехода в более безопасную зону. Причи-
ной такой динамики является низкая при-
влекательность научно-исследовательской 
деятельности, в результате чего большая 
часть потенциальных исследователей 
предпочитает другие сферы экономики 
[13]. Последствием может быть снижение 
кадрового потенциала, а это в свою оче-

редь может негативно сказаться на научно-
техническом развитии России. Учитывая, 
что процесс формирования интеллекту-
ального капитала достаточно долгий, то 
можно ожидать снижение научного по-
тенциала в долгосрочной перспективе. 

Анализ числа поданных заявок на изоб-
ретения и полезные модели на 10 тыс. 
населения показал неоднозначную дина-
мику с преобладанием негативной тен-
денции в последние три года (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика числа поданных заявок на изобретения и полезные модели  
на 10 тыс. населения с 2010 по 2019 г. (в ед.) 
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На протяжении всего периода показа-
тель находится в зоне критического риска 
и приближается к границе зоны катастро-
фического риска. Имеется угроза эконо-
мической безопасности. Учитывая дина-
мику, требуется повышенное внимание 
для перехода в более безопасную зону.  

Основной причиной негативных тен-
денций в динамике числа поданных заявок 
на изобретения является низкое качество 
оформления заявок со стороны исследова-
телей. [6]. Снижение количества поданных 
заявок может стать причиной снижения 
инновационного потенциала, в то время 
как рост числа патентных заявок обеспе-

чит интеллектуальную защиту техноло-
гий, а также позволит иметь основания для 
судебных претензий к недобросовестным 
конкурентам.  

Анализ доли внутренних затрат на ис-
следования и разработки в ВВП показал, 
что преобладает динамика на постепенное 
ее снижение. Наблюдаются признаки 
стагнации, в последний год заметно значи-
тельное снижение показателя в сравнении 
с предыдущими годами. Показатель нахо-
дится в зоне значительного риска, но на 
границе с зоной критического риска  
(рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки  

в ВВП с 2010 по 2019 г. (в %) 

 
Угрозы экономической безопасности 

постепенно усиливаются. Необходим мо-
ниторинг показателя для предотвращения 
его перехода в зону критического риска. 
Причиной такой динамики может быть 
архаичная структура финансирования со 
значительным преобладанием средств го-
сударственного сектора [16]. Учитывая 
кризисную ситуацию в 2014–2016 гг. и про-
водимую политику импортозамещения, 
появилась необходимость в разработке 
собственных технологий. Последствиями 
снижения доли затрат на технологические 
разработки могут стать снижение научно-
технического потенциала страны и увели-

чение зависимости от иностранных техно-
логий. 

Анализируя показатель доли высоко-
технологичных товаров в общем объеме 
экспорта, можно заметить крайне положи-
тельную динамику, за исключением двух 
последних лет (рис. 5). 

За весь исследуемый период показатель 
пересек границу с зоной значительного 
риска в 2011 г., находился в границах уме-
ренного риска в 2012–2014 гг., а в 2015– 
2018 гг. превышал его. Угрозы экономиче-
ской безопасности практически отсут-
ствуют, требуется дальнейший монито-
ринг показателя и детальный разбор при-
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чин для предотвращения негативной тен-
денции последних лет.  

Причинами изменения доли высоко-
технологичного производства в структуре 
экспорта могут быть увеличение уровня 
господдержки несырьевого экспорта и 
снижение инвестиционной привлекатель-

ности в сырьевых отраслях [3]. Послед-
ствиями дальнейшего снижения показате-
ля могут быть снижение технологической 
независимости экономики, снижение кон-
курентоспособности и качества отече-
ственной продукции. 

 

 

 
Рис. 5. Динамика доли высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта  

с 2010 по 2019 г. (в %) 

 
Анализ удельного веса затрат на техно-

логические инновации в общем объеме от-
груженных товаров показал неоднознач-
ную динамику: с 2010 по 2014 г. показатель 

имел положительную тенденцию, однако в 
2015–2018 гг. было значительное снижение 
его значений (рис. 6). 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Динамика удельного веса затрат на технологические инновации  
в общем объеме отгруженных товаров с 2010 по 2019 г. (в %) 
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Отметим, что показатель в 2011 г. нахо-
дился в зоне значительного риска, после 
чего он пересек пороговое значение, в 2013–
2016 гг. – превысил порог, но в итоге вер-
нулся в значения 2011 г. Угрозы экономиче-
ской безопасности крайне малы. Причиной 
такой динамики является невосприимчи-
вость экономики к инновациям, что пре-
пятствует практическому применению ре-
зультатов исследований и разработок, в ре-
зультате чего снижается их объем [15].  

Последствиями снижения затрат на тех-
нологические инновации могут стать не-
эффективное использование средств фи-
нансирования и дальнейшее их сокраще-
ние, что может повлечь угрозы их убыточ-
ности.  

Анализ удельного веса инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров промышленного про-
изводства показал его положительную ди-
намику, но с негативной тенденцией  
(рис. 7).  

 

 

 

 
Рис. 7. Динамика удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме  

отгруженных товаров промышленного производства с 2010 по 2019 г. (в %) 

 
Показатель из зоны критического риска 

в 2012–2016 гг. перешел в зону значитель-
ного риска, но в последние два года он 
вновь вернулся в зону критического риска. 
Имеются угрозы экономической бе-
зопасности. Несмотря на их снижение, 
требуется стабилизация показателя, чтобы 
не допустить дальнейшего увеличения 
угроз.  

Причинами снижения удельного веса 
товаров промышленного производства яв-
ляются недостаточная обеспеченность 
предприятий производственными фонда-
ми и снижение инвестиций в основной ка-
питал [12].  

Последствия снижения показателя мо-
гут стать сдерживающим фактором для 

восстановления и наращивания отече-
ственной экономики. 

При рассмотрении общей динамики 
можно сделать следующий вывод: на про-
тяжении всего изучаемого периода в пока-
зателях научного сектора изменений прак-
тически не происходило. В показателях 
сектора технологий ресурсный показатель 
остался без изменений, а результативный 
показывал положительную динамику, за 
исключением последнего года. В показате-
лях инновационного сектора заметна об-
ратная ситуация: при увеличивающейся 
динамике ресурсного показателя результа-
тивный практически вернулся к значению 
2010 г. и находится в критической зоне.  

Для оценки основных тенденций в ди-
намике показателей экономической безо-

     .…...   
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пасности России рассмотрим общие ин-
дексы развития ранее изученных секторов 
и выведем интегральную оценку состоя-
ния экономической безопасности в техно-

логической сфере на основе расчета мате-
матического ожидания каждого показателя 
(рис. 8). 

 
 

 

 
Рис. 8. Динамика индексов развития технологической сферы для проекции  

экономической безопасности с 2010 по 2019 г. 

 
Как видно из динамики индексов тех-

нологической сферы, угрозы экономиче-
ской безопасности в большей степени ха-
рактерны для научного сектора, который 
находится в зоне значительного риска. По-
сле 2014 г. ситуация заметно улучшилась.  
Сектор технологий переместился в зону 
умеренного риска, исходя из чего можно 
сделать вывод о положительном влиянии 
санкций на технологическое развитие. Од-
нако рассматривая индексы инновацион-
ного сектора, можно сделать вывод, что 
кризис 2014–2016 гг. негативно сказался на 
экономической безопасности. 

Подводя итоги исследования, можно 
отметить, что в динамике состояния секто-
ра технологий преобладают негативные 
тенденции. Особенно ощутимы проблемы 
научного сектора, который находится в 
зоне наибольшего риска, при этом не имея 
особо выраженной динамики. В секторе 
технологий и инновационном секторе по-
сле 2014 г. заметно резкое изменение ди-
намики, в то время как показатели техно-
логического развития приобрели положи-

тельную динамику, достигнув критиче-
ских значений. Показатели инновацион-
ного сектора показывают стабильное сни-
жение. 

Рассмотрим ключевые угрозы экономи-
ческой безопасности в Российской Феде-
рации в технологической сфере относи-
тельно системы исследованных показате-
лей экономической безопасности. 

Угрозами в научном секторе являются: 
1. Старение научных кадров и недоста-

точный приток молодежи в науку и исследо-
вательскую деятельность. Основными при-
чинами проблемы являются институцио-
нальные барьеры и низкое развитие рынка 
труда в этой сфере. К причинам можно 
также отнести и низкую привлекатель-
ность научно-исследовательской деятель-
ности, в результате чего большая часть по-
тенциальных исследователей предпочита-
ет другие сферы экономики.  

Учитывая, что процесс формирования 
интеллектуального капитала достаточно 
долгий, можно ожидать снижение научно-
го потенциала в долгосрочной перспекти-

Научный сектор 

Инновационный сектор 

Сектор технологий 

Общий индекс 
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ве. Низкий приток молодежи в научную и 
исследовательскую деятельность прежде 
всего мешает обновлению научных кадров 
и, следовательно, появлению свежих идей, 
с помощью которых можно существенно 
улучшить способы производства.  

Обновление кадров в научно-иссле-
довательской деятельности за счет науч-
ных исследований способствует каче-
ственным ее изменениям и повышению 
научно-технического потенциала. Про-
блема низкого притока молодежи сказыва-
ется на научном потенциале страны. Про-
блема крайне важна, поскольку появляется 
потребность в их специальной подготовке, 
совмещении профессий и непрерывном 
повышении квалификации [2]. 

2. Низкая конкурентоспособность научно-
технических разработок на мировых рынках. 
Угроза заключается в низкой заинтересо-
ванности предприятий в новых технологи-
ях. Вместе с тем стоит обратить внимание 
на то, что большая часть финансирования 
выделяется из государственных средств, 
что отражает большую заинтересованность 
государства в научных разработках.  

Специфика угрозы состоит в том, что 
низкая конкурентоспособность научно-
технических разработок способствует низ-
кому доверию со стороны инвесторов, что 
ведет к слабой развитости финансового 
рынка в сфере научно-технических разра-
боток, а следовательно, не только негатив-
но влияет на инвестиционную привлека-
тельность, но и не позволяет использовать 
уже имеющиеся конкурентные преимуще-
ства.  

Низкая привлекательность научно-
технических разработок ограничивает ис-
точники финансирования, поэтому инве-
стиции со стороны государства идут в ос-
новном в приоритетные для него отрасли 
(нефтяная промышленность, атомная 
энергетика, ракетостроение и т. п.). Учи-
тывая рост бюджетных ассигнований, ко-
торые показывают стабильное возрастание 
в абсолютных величинах, следует пони-
мать, что большая их часть в условиях низ-
кого спроса на коммерческие предложе-

ния, будет экономически нецелесообразна 
для государственной поддержки.  

В свою очередь отсутствие интересов у 
частного капитала негативно сказывается 
на малых и средних предприятиях, для ко-
торых экономический эффект от исполь-
зования научно-технических разработок 
недостаточный, а в некоторых случаях мо-
жет привести к снижению финансовой 
устойчивости. Существенные потери от 
низкой конкурентоспособности возникают 
в результате снижения общего уровня 
научно-технологического развития и от-
сутствия возможности его формирования в 
долгосрочной перспективе [9]. 

Угрозами в секторе технологий являют-
ся: 

1. Недостаточное финансирование науч-
ных исследований и прикладных разработок. 
Угроза влияет на развитие потенциальных 
конкурентоспособных технологий и поз-
воляет формировать кадровый потенциал 
в сферах науки и технологий. К этой про-
блеме стоит отнести и серьезную диспро-
порцию в финансировании исследований 
и разработок между регионами, что нега-
тивно влияет на научно-технологическое 
развитие страны в целом.  

Недостаток финансирования усугубля-
ется тем, что вложенные средства в при-
кладные науки имеют большой период 
окупаемости, а эффект от них направлен 
на долгосрочную перспективу. Со сниже-
нием финансирования научных исследо-
ваний и прикладных разработок можно 
ожидать падение престижности профес-
сии ученого. Поскольку это способствует 
выезду за рубеж, в результате появляется 
угроза оттока научных кадров.  

Также эта угроза напрямую влияет на 
кадровый дисбаланс, поскольку финанси-
рование научных исследований и при-
кладных разработок не только включает 
обеспечение всеми необходимыми ресур-
сами для их проведения (техника, обору-
дование, лаборатории и т. п.), но и сказы-
вается на уровне заработной платы иссле-
дователей [5]. 
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2. Неконкурентоспособность отечествен-
ных предприятий. Угроза заключается в вы-
соких издержках производства, несоответ-
ствии качества и цены. Для бизнеса в Рос-
сии характерен низкий уровень воспри-
имчивости к технологиям, что сказывается 
на применении устаревших технологий. 
Значительный износ основных фондов 
ставит под угрозу сохранение отечествен-
ной высокотехнологичной промышленно-
сти и ее способность эффективного функ-
ционирования. 

Структура производства должна не де-
формироваться, а преобразовываться или 
трансформироваться. Неконкурентоспо-
собность отечественных технологий кос-
венно влияет на их экспортный потенциал. 
Неспособность воспроизводить высокотех-
нологичную продукцию лишает возмож-
ности конкурировать на внешних и внут-
реннем рынке. Низкая конкурентоспособ-
ность предприятий влечет отставание в 
производительности труда, увеличение 
концентрации производственной и инве-
стиционной активности в секторах со 
средним и низким технологическим укла-
дом, использующим сравнительно мало-
квалифицированную рабочую силу [8]. 

Угрозами в инновационном секторе яв-
ляются: 

1. Недостаточность объемов финансиро-
вания и ограниченность его источников. Осо-
бенно существенной эта угроза становится 
в рамках ограниченности финансовых ре-
сурсов. Вместе с тем финансирование ин-
новационной деятельности может оказы-
вать большое влияние на инновационную 
активность.  

Учитывая высокую рискованность ин-
новационных проектов и низкий уровень 
капитализации отечественных банков, 
финансовая составляющая существенно 
влияет на предприятия в зависимости от 
специфики их деятельности и стадий жиз-
ненного цикла инновационных проектов.  

Предприятия малого и среднего бизне-
са, находясь на стадии разработки проекта, 
вынуждены опираться на собственные си-
лы и ресурсы. На этой стадии необходима 

прямая поддержка со стороны государства, 
поскольку только в будущем на стадии ро-
ста компания будет в состоянии покрывать 
свои расходы, для чего будет достаточно 
банковских кредитов (при низкой ставке).  

Недостаточность в объемах финансиро-
вания негативно сказывается на стадии 
введения инновационного проекта, по-
скольку такие проекты требуют значи-
тельных вложений, а окупаемость инве-
стиций происходит не сразу.  

Большой проблемой является отсут-
ствие дешевых кредитов и займов для ин-
новационных предприятий малого и сред-
него бизнеса, так как, в отличие от круп-
ных компаний или корпораций, они не 
обладают существенными финансовыми 
запасами, что увеличивает риск их банк-
ротства до начала стадии роста инноваци-
онного проекта [1]. 

2. Ограниченность внутреннего спроса на 
инновации. Угроза оказывает негативное 
влияние на их использование хозяйствую-
щими субъектами и малыми предприяти-
ями, поскольку действующие государ-
ственные программы концентрируются на 
стимулировании экспортного потенциала 
инноваций, а не на внутреннем потребле-
нии.  

Учитывая высокую рискованность ин-
новационных проектов и низкий уровень 
капитализации отечественных банков, ос-
новным источником финансирования яв-
ляется государство. Также на внутренний 
спрос существенно влияет конкурентоспо-
собность отечественной продукции, по-
скольку с учетом издержек цена не всегда 
соответствует качеству.  

Важным условием для формирования 
спроса на инновационную продукцию яв-
ляется потребность в инновационном про-
дукте. Для возникновения инновационных 
потребностей у бизнеса отсутствуют пред-
посылки, так как инновации недостаточно 
эффективны с экономической точки зре-
ния. Снижение спроса на инновационную 
продукцию приводит к тому, что большая 
часть используемых технологий в произ-
водстве не обновляется, а это в свою оче-
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редь не дает возможности создавать кон-
курентоспособный продукт [17]. 

Все выявленные угрозы экономической 
безопасности в технологической сфере 
представлены на рис. 9. 
 
 

 
 
 

Рис. 9. Угрозы экономической безопасности в технологической сфере 

 

 
Подводя итоги, следует отметить, что в 

научном секторе наблюдается тенденция 
на старение кадрового потенциала, в том 
числе вызванная низким притоком моло-
дежи, при этом научные разработки не 
настолько эффективны, чтобы иметь воз-
можность их последующей коммерциали-
зации, особенно для малых и средних 
предприятий.  

В секторе технологий проблема финан-
сирования связана с отсутствием должной 
материально-технической базы для прове-
дения исследований. Предприятия имеют 
низкую конкурентоспособность на внеш-

них рынках в сравнении с зарубежными 
компаниями.  

В инновационном секторе отсутствие 
доступных источников финансирования 
для малых и средних предприятий огра-
ничивает внутренний спрос на иннова-
ции, поскольку для их внедрения необхо-
димы большие и долгосрочные капиталь-
ные вложения.  

Таким образом, угрозы в технологиче-
ской сфере оказывают существенное влия-
ние на экономическую и национальную 
безопасность России. 
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