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ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА 
———————————————————————————————————————————— 

 
Григорьев М.Н., Максимцев И.А., Уваров С.А. 

 
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности конкурентной борьбы, как между эконо-
мическими системами отдельных стран, так и между их отдельными хозяйствующими субъектами 
в условиях глобализации мировой экономики. Предлагается решение проблемы эффективного исполь-
зования парадигмы управления цепями поставок с использованием в качестве технической базы циф-
ровых платформ. 

 
Ключевые слова. Конкурентоспособность, глобализация, транснациональные корпорации, управ-

ление цепями поставок, цифровые платформы. 
 
 

Grigoriev M.N., Maksimtsev I.A., Uvarov S.A. 
 

DIGITAL PLATFORM AS A RESOURCE FOR IMPROVING 
THE COMPETITIVENESS OF SUPPLY CHAINS 

 
Abstract. The article deals with the peculiarities of competition, both between the economic systems of 

individual countries and between their individual economic entities in the context of globalization of 
the world economy. The problem of efficient use of supply chain management paradigm with the use of digital 
platforms as a technical base is proposed. 

 
Keywords. Competitiveness, globalization, transnational corporations, supply chain management, digital 

platforms. 
 
 

Самым заметным и действенным фактором развития современной мировой экономики выступает гло-
бализация – процесс, который, несмотря на отсутствие общепринятого определения, по мнению мно-
гих, предопределяет ход преобразования не только экономики, но и политики, и истории. Строго го-
воря, глобализация мировой экономики представляет собой современный этап интернационализации 
хозяйственной сферы, что находит своё выражение в формировании устойчивых хозяйственных свя-
зей, как между экономическими системами отдельных стран, так и между их отдельными хозяйст-
вующими субъектами. В основе этого явления лежит феномен международного разделения труда, ос-
нованного на таких формах организации общественного труда, как специализация и кооперация. 
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Интернационализация экономики (так же, как производства и капитала) может протекать экстен-
сивно и интенсивно, эволюционно и скачкообразно. Глобализация мировой экономики – интенсивная, 
скачкообразная (революционная) форма интернационализации мировой хозяйственной системы, ха-
рактеризующаяся вовлечением в этот процесс всё большего числа национальных экономик, направ-
ленная в перспективе на формирование единого глобального мирового хозяйства [13]. 

Глобализация сопровождается ростом взаимозависимости не только экономических, но и полити-
ческих систем отдельных стран. В основе этого – распространение конкурентных факторов далеко за 
пределы государственных территорий или сфер человеческой деятельности. Будучи объективным, 
интегрирующим процессом, глобализация охватывает совокупность социально-экономических и по-
литико-идеологических проблем, что находит свое выражение и в формировании несправедливого и 
негуманного мироустройства, в обнищании большинства населения планеты (при процветании «золо-
того миллиарда»), деградации национальных государств и цивилизационном противостоянии. Управ-
ленческая сущность глобализации состоит в упрощении коммуникаций, что ведет, в конечной счете, 
к упрочению власти транснациональных корпораций – главных движущих сил этого процесса. 

Инструментом управления глобализацией выступает новая предпринимательская парадигма – 
управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM). Согласно определению Европейской 
логистической ассоциации (ELA) SCM – интегральный подход к бизнесу, раскрывающий фундамен-
тальные принципы управления в логистической цепи, такие как формирование функциональных стра-
тегий, организационной структуры, методов принятия решений, управления ресурсами, реализация 
поддерживающих функций, систем и процедур. Главное отличие этой организационной формы от 
прочих институциональных формирований является наличие фокусной фирмы («хозяина канала»), 
формирующей цепь поставок, исходя из рыночной конъюнктуры и своих собственных интересов. 
Корпоративная стратегия фокусной фирмы становится корпоративной стратегией всей цепи поставок. 
SCM, как и всякий управленческий инструмент, политически и социально индифферентен, его на-
правленность формируют ограничения модели, определяемые фокусной фирмой. 

Всё большее переплетение национальных экономик, лавинообразное увеличение связей между от-
дельными корпорациями востребовали и качественно новую техническую базу – цифровые платфор-
мы – высокотехнологичные продукты, посредством которых реализуется процесс взаимодействия 
многочисленных пользователей: потребителей и поставщиков разнообразных товаров, услуг, инфор-
мации. Технически цифровые платформы включают в себя цифровые устройства, программные про-
дукты и информационные сервисы [11, 12]. 

Таким образом, логическая основа этой статьи выглядит следующим образом: глобализация (про-
цесс) → управление цепями поставок (целеполагающая парадигма) → транснациональные корпорации 
(лидерские организационные структуры) → цифровые платформы (действенный инструментарий) [4]. 

Наша стратегическая цель – решение проблемы эффективного использования парадигмы управле-
ния цепями поставок теми странами и их предприятиями, кто не собирается покорно следовать в фар-
ватере «мировых глобализаторов» [8]. Среди российских предприятий многие успешно реализуют 
положения SCM-парадигмы, особенно при разработке стратегии своего развития. При этом особое 
значение приобретает адекватное решение основной экономической задачи «сделать или купить» на 
всех этапах воспроизводственного процесса. Вот почему такая, казалось бы, организационная задача, 
как проблема аутсорсинга, выходит на стратегической уровень. Так, в ПАО «Газпром» при разработке 
таких глобальных проектов как «Северный поток», «Южный поток» и пр., встала проблема поставки 
труб большого диаметра, производство которых в РФ в то время было явно недостаточным. Газпром 
принял решение в пользу инсорсинга – собственного (российского) производства и предопределил 
успешное собственное развитие даже в условиях нынешних санкций. 

Широкое распространение цифровых технологий не просто является «фактором дальнейшего рос-
та», а, по существу, радикально трансформирует традиционные отрасли и рынки, переформатирует их 
и персонифицирует протекающие в них бизнес-процессы [2, 5]. Цифровая платформа – это бизнес-
модель, их может быть несколько в рамках одной отрасли, поэтому конкуренция между цифровыми 
платформами – объективно рыночный процесс. Кстати, специалисты выделяют до восьми ключевых 
функций SCM [6]; по нашему мнению, половину из них реализовать вне цифровой среды в принципе 
невозможно. Это такие SCM-функции, как управление взаимоотношениями с потребителями; управ-
ление обслуживанием потребителей; управление спросом; управление выполнением заказов [7]. 
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Компьютерные платформы – аппаратные и программные комплексы – получили широкое распро-
странение и выступают в качестве основы вычислительных комплексов. Применяются информацион-
ные платформы, интеллектуальные платформы, электронные платформы, интернет-платформы, муль-
тимедийные платформы и пр. [14] В дальнейшем, очевидно, будут сформулированы строгие принци-
пы, на основании которых будет осуществляться процесс формирования  цифровых платформ; сле-
дующим шагом станет разработка «платформенного подхода». Пока сформулируем эмпирические 
правила, в которых обобщим опыт создания и функционирования цифровых платформ (ЦП) [15].  

ЦП обеспечивают вход потребителям для получения товаров и услуг, характер которых далеко 
выходит за рамки функциональных возможностей самой ЦП. Производители получают возможность 
предложить свои товары и услуги большому числу потребителей. ЦП используют большие и откры-
тые данные, которые накапливаются при электронном обмене информации и формируются на основе 
современных стандартов и правил. ЦП базируются на автоматизированных системах, обеспечиваю-
щих коммуникационную среду электронного обмена данными. ЦП, как надгосударственные интегра-
ционные системы, поддерживают сервис для пользователей в рамках государственно-частного парт-
нерства, обеспечивают взаимодействие физических лиц, предпринимательской среды и органов госу-
дарственного и муниципального управления. ЦП развиваются во всех социально-экономических об-
ластях, обеспечивают кооперированные связи между участниками, открыты для участников, 
обеспечивают проблему информационной безопасности. 

С весьма интересующей авторов – логистической – точки зрения, ЦП позволяют многократно сни-
зить трансакционные издержки, которые в цепях поставок и логистических системах составляют изряд-
ную долю общих логистических издержек. Как известно, трансакционные издержки охватывают [6]: 
• издержки принятия решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности, веде-

ния переговоров о ее содержании и условиях, когда в деловые отношения вступают двое или более 
участников; 

• издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и разрешению спорных вопросов, 
когда это диктуется изменившимися обстоятельствами; 

• издержки обеспечения того, чтобы участники соблюдали достигнутые договоренности; 
• трансакционные издержки включают также любые потери, возникающие вследствие: неэффектив-

ности совместных решений, планов, заключаемых договоров и созданных структур; неэффектив-
ных реакций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений. 
Создание ЦП может оказаться высокоэффективным и прибыльным проектом, поскольку ЦП спо-

собна приносить значительную прибыль, а фактором её успешного развития служат ее многочислен-
ные пользователи, рекомендующие сервис своим партнерам по бизнесу (среди производителей) и со-
трудникам по работе, большому кругу знакомых (среди конечных потребителей). В специальной ли-
тературе приводится закон Меткалфа, согласно которому ценность коммуникационной сети пропор-
циональна квадрату численности подключенных к этой сети пользователей (людей и компьютеров). 

Цифровые технологии предоставляют предприятиям широкий спектр возможностей как при осу-
ществлении самостоятельной, так и совместной деятельности, особенно в цепях поставок. Цифровая 
трансформация требует от предприятия четкой стратегии и детальной проработки тактических и опе-
ративных планов. Б. Эдельман, доцент Гарвардской бизнес-школы, консультант по стратегии ряда 
компаний, включая Google, предложил следующую схему подготовки и запуска ЦП [9]:  

1. Сформируйте обширную базу пользователей: используйте уже существующие в сети группы 
пользователей; если какая-то категория пользователей в данный момент недоступна, замените ее дан-
ными из открытых источников. 

2. Предложите нечто ценное само по себе: добавьте услугу, которой может воспользоваться даже 
небольшая группа людей. 

3. Постарайтесь привлечь стратегических партнеров: предложите им плату за участие; купите биз-
нес стратегического партнера. 

4. Минимизируйте риски для новичков: предложите оплату за реальную услугу; предоставьте суб-
сидии первым клиентам. 

5. Обеспечьте совместимость с прежними системами: обеспечьте разумную степень совместимо-
сти с предшествующими системами, чтобы облегчить переход на вашу платформу; будьте готовы 
к сопротивлению со стороны более старых игроков. 
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На сегодняшний день масштаб деятельности многих ЦП достигает гигантского размаха. Так, 
«цифровая платформа Alibaba 16 ноября этого года продала товаров на 17,6 миллиарда долларов за 
один день. Это 140 тысяч сделок в одну секунду» [4]. Подобные глобализированные ЦП могут моно-
полизировать деятельность даже не отдельных, а весьма значительной совокупности различных рын-
ков, угрожать экономической безопасности отдельных национальных государств. Заместитель руко-
водителя ФАС РФ Доценко А.В. и директор Института права и развития ВШЭ – Сколково Ива-
нов А.Ю. формулируют несколько групп рисков, возникающих при монопольном доминировании от-
дельных цифровых платформ [11]: 

1. Доминирование ЦП, как точки входа для потребителей и канала продаж для предпринимателей, 
имеет мощный мультипликативный эффект. Если обычный монополист контролирует только рынок 
производимого им товара, то монополист, владеющий ЦП, контролирует не только рынок собствен-
ных услуг, но и все  прочие рынки, связанные с платформой. 

2. На ЦП осуществляется взаимодействие многих групп потребителей, которые не могут осущест-
влять его вообще, либо столь же эффективно, в отсутствие этой платформы.  

3. Определяющим фактором в бизнесе ЦП является пользовательская информация, представляя 
собой единственный механизм, наделяющий ЦП возможностью рыночного доминирования.  

4. ЦП удерживают рыночное лидерство за счет сетевых эффектов, согласно которым ценность 
платформы для новых пользователей возрастает с увеличением общего числа пользователей. ЦП 
с раскрученным брендом существенно выигрывает от вкладов своих пользователей в ее развитие, соз-
давая при этом барьеры входа и выхода. 

При этом важно иметь в виду, что платформы запускают процесс непрерывных инноваций, в ко-
торый вовлекаются многие пользователи платформ, вносящие иногда очень заметный вклад в совер-
шенствование их работы. Таким образом, при рассмотрении последствий развития ЦП необходим не 
только организационно-экономический, но и правовой, социальный, экологический аспекты исследо-
вания.  

Не вызывает сомнения, что развитие отечественных ЦП должно стать адекватным ответом вызову 
транснациональных корпораций. Значительные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, 13 июля 
2016 г. в Екатеринбурге в рамках промышленного форума «Иннопром-2016» обсуждался вопрос о 
возможностях создания евразийских цифровых платформ. В сессии приняли участие представители 
ведущих бизнес-структур стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и глобальных компаний 
в области информационных технологий. Имеющийся потенциал, актуальные вызовы и механизмы 
проработки новых бизнес-моделей, цепочек добавленной стоимости были обсуждены в контексте 
создания в ЕАЭС до 2030 года цифровых рынков. Участники дискуссии, принимая во внимание, что 
цифровые рынки глобальны, а цифровые процессы носят сквозной характер, пришли к мнению о не-
обходимости созданий евразийских цифровых платформ. Они должны быть интегрированы с другими 
региональными и глобальными платформами [11]. 

10 августа 2016 г. в ЕЭК (Евразийской Экономической Комиссии) в рамках проектной сессии ра-
бочей группы по формированию цифрового пространства Евразийского экономического союза экс-
перты и участники рынка обсудили электронные транзитные транспортные коридоры ЕАЭС. В меро-
приятии приняли участие представители государственных органов, транспортных, логистических 
компаний, корпораций из других сфер экономики, а также представители научных центров и бизнес-
ассоциаций стран ЕАЭС. По оценкам экспертов, перевод транспортного рынка на принципы цифро-
вой экономики приведет к качественному росту электронных услуг и возникновению новых коопера-
ционных связей логистических предприятий с предприятиями других сфер бизнеса. Предлагаемая 
Транс-Евроазиатская логистическая платформа – это экономическое пространство сетевого взаимо-
действия компаний Евразии в общих процессах производства продуктов и услуг, связанных едиными 
стандартами и технологиями управления, которые позволяют им координировать цепи создания 
стоимости на региональном, национальном и межнациональном рынках [5, 15]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что за счет внедрения современных цифровых технологий 
и создания цифровых платформ в странах ЕАЭС могут быть реализованы конкурентные преимущест-
ва, содержащиеся в новой предпринимательской парадигме – управлении цепями поставок, и ее важ-
нейшей составляющей – логистике (теперь уже – цифровой логистике), что не только повысит резуль-
тативность транспортных связей Союза, но и станет базой эффективного развития всей хозяйственной 
сферы Евразийского экономического союза. 
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ЭФФЕКТ ЦИФРОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация. Развито представление о конвергенции современных нано-, био-, когни-, инфо- тех-

нологий в цифровой экономике. Показана роль и место умных информационных систем и технологий 
во взаимодействии субъектов экономики. Установлены отличительные признаки умных цифровых 
решений в экономике. Выполнена декомпозиция уровней конвергенции в цифровой экономике и выделе-
ны соответствующие им области использования, достигаемые результаты, решаемые задачи. Рас-
считана величина синергетического эффекта от взаимодействия стейкхолдеров. 

 
Ключевые слова. Цифровая экономика, эффективность, уровни экономической конвергенции,  

синергетический эффект. 
 
 

Minakov V.F., Shuvaev A.V., Lobanov O.S. 
 

EFFECT OF DIGITAL CONVERGENCE IN ECONOMY  
 
Abstract. Idea of convergence of the modern nano-, bio-, kogni-, info - technologies convergent processes 

in digital economy is developed. The role and the place of smart information systems and technologies in 
interaction of subjects of economy is shown. Distinguishers of smart digital decisions in economy are set. 
Decomposition of levels of convergence in digital economy and the fields of use corresponding to them, 
the achieved results, solvable tasks is executed. Value of synergy effect of interaction of stakeholders is 
calculated. 

 
Keywords. Digital economy, efficiency, levels of economic convergence, synergy effect. 

 
 

Современное экономическое развитие стран большой двадцатки базируется на инновационных драй-
верах, обеспечивающих экономикам этих стран конкурентные преимущества [2, 3, 9]. Инновационные 
решения по-прежнему включают в себя изобретения и технологические нововведения, а также орга-
низационные инновации, как в реальных секторах экономики, так и в сферах нематериальной дея-
тельности. Вместе с тем, обращает на себя внимание новый класс инноваций, основанный на конвер-
генции технологий и процессов. Конвергенция в таких инновациях состоит в сближении и даже взаи-
мопроникновении и слиянии систем знаний, новых технологий, а также субъектов экономической 
деятельности [7]. 

К настоящему времени конвергенция изучена на уровне взаимопроникновения нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных и когнитивных технологий (НБИК), а также социокультурных про-
цессов (НБИКС) [8]. Доказано, что конвергенция таких видов получает самой широкое распростране-
ние и обеспечивает существенный экономический эффект, прежде всего, синергетический. Достиже-
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ния нано-, био-, инфо-, когни- технологий и их конвергенция вызвали к жизни новые массовые произ-
водства. Спрос на конвергентную продукцию обеспечивает конкурентные преимущества производи-
телям такой продукции благодаря ее уникальным свойствам и характеристикам. Таким образом, кон-
вергенция передовых технологий и социально-экономических процессов стала фактором современ-
ных эволюционных процессов. Этому же способствуют конвергентные методы организации произ-
водств.  

Так, транснациональные корпорации, объединяя производителей сырья, топлива, материалов, 
компонентов электронной техники, полуфабрикатов и т.п., снизили издержки и обеспечили увеличе-
ние масштабов производства [4]. Эффект масштаба позволил при крупносерийном производстве су-
щественно снизить цену производимой продукции. В результате даже самые высокотехнологичные 
продукты становятся доступными самым широким слоям потребителей. Таким образом, очевидными 
становятся процессы конвергенции в экономической сфере [7].  

До настоящего времени экономическая конвергенция рассматривалась как результат сближения 
уровней жизни стран, например, развивающихся (импортирующих технологии и даже институцио-
нальные достижения) и развитых стран. Однако, для управления таким процессом и достижения на-
званного результата требуется установление закономерностей сближения уровней развития экономик. 
Данная проблема и является целью настоящего исследования. 

Обратимся к современным конвергентным инновационным решениям, сформировавшим новый 
(шестой) технологический уклад [1], переход к которому называют четвертой промышленной рево-
люцией. В ее основе – конвергенция инфо-, био-, нано-, когни-  технологий [8], глобальные компью-
терные сети, Интернет вещей, искусственный интеллект. Здесь важно заметить, что революционные 
инновации выходят за рамки технологического уровня. Действительно, сетевое взаимодействие субъ-
ектов экономики, Интернет вещей, искусственный интеллект, а также технологии обработки больших 
данных, распределенных реестров изменили не только продукты конечного потребления, но и средст-
ва их производства, а также процессы распределения и обмена. По этой причине востребованными и 
самыми быстрорастущими ресурсами современной экономики являются информационные ресурсы, 
знания и инструментальные средства их производства, как это показано на рис. 1 (в сравнении с ре-
сурсами производства электроэнергии).  

 

 
Рис. 1. Сопоставительный анализ динамики роста цифровых ресурсов и мощности  

электрических генераторов (T – интервал времени удвоения ресурсов) 

 
В современной экономике для запуска конвергенции субъектов и бизнес-процессов решающее 

значение приобретает принятие решений на основе знаний о механизмах достижения целей. По этой 
причине возникает опережающая потребность в производстве знаний. Динамика их роста оценена пу-
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тем обследования цифровых знаний по ресурсам наукометрической базы данных elibrary.ru. Анало-
гичные тренды имеют ресурсы наукометрических баз данных Scopus, Web of Science, Springer, Agris 
и других. Результаты обследования визуализированы на рис. 2.   

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста объема знаний (в относительных единицах, о.е.;  
за единицу принят объем знаний на 01.01.2006 г.) в elibrary.ru 

 
Существенная и критически важная роль конвергенции состоит в порождении волновых процес-

сов роста деловой активности. Иначе говоря, конвергенция прорывных технологических, организаци-
онных нововведений вызывает волновой рост объемов производства продукции. Это происходило, 
например, при выходе на рынок таких продуктов, как смартфоны, планшетные компьютеры, социаль-
ные сети, поисковые системы, дроны, смарт-гаджеты и др. Волновой рост деловой активности харак-
терен и для конвергентных услуг, например, агрегаторов пассажирских перевозок Uber, Gett, Яндекс-
такси, сервисов электронных платежей Assist, Яндекс-деньги, использования и эмиссии криптовалют 
(Bitcoin, Эфириум, Лайткоин и т.д.), технологии Blockchain и др.  

При этом, роль таких конвергентных процессов в экономическом развитии столь значима, что 
с ними связывают зарождение новых экономических циклов и укладов. Важно заметить, что в укладе 
Индустрии 4.0 ряд современных товаров, услуг, способов управления и др., являясь результатами 
творческой интеллектуальной деятельности человеческого капитала, одновременно проявляют при-
знаки интеллектуального принятия решений при их использовании и эксплуатации. Такие решения по 
своей сущности создают эффект цифровой конвергенции в современной экономике.  

Для выявления признаков цифровой конвергенции обратимся к фактам. Так, беспилотные аппара-
ты обладают способностью ориентации в реальном времени в априори незнакомой местности. Анало-
гичным поведением наделяются беспилотные автомобили, разработку и испытания прототипов кото-
рых ведут многие страны мира, в том числе и Россия. Широкое распространение получили роботы-
пылесосы, выполняющие свои функции в любом пространстве без участия человека. В основе пере-
численных умных конвергентных решений – интеллектуальные информационные технологии. В про-
дуктах такого типа функциональные задачи решаются на основе знаний, производимых их цифровы-
ми ресурсами. Знания производятся на основе первичной информации, получаемой в режиме реально-
го времени от сенсоров. Далее информация проходит обработку по технологиям извлечения знаний. 

Установим особенности, свойства и признаки конвергентных информационно-технологических 
решений цифровой экономики, обладающих искусственным интеллектом, свойством производства 
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знаний, или – умных конвергентных решений. Под «умными конвергентными» будем понимать про-
цессы и решения, обладающие совокупностью компонентов и связей между ними сближающего ха-
рактера (либо взаимопроникновением, сближением), благодаря которым обеспечиваются потреби-
тельская ценность и положительный эффект путем (за счет) производства и использования знаний, 
извлекаемых кибернетическими системами. 

Обобщая свойства умных конвергентных решений, можно выделить следующие общие признаки: 
• производство знаний информационными технологиями искусственного интеллекта в режиме ре-

ального времени при эксплуатации продуктов конвергентного типа; 
• работа умных конвергентных устройств и систем реализуется автономно в автоматическом режи-

ме без участия человека; 
• способность к адаптации при изменении экзогенных и эндогенных условий работа; 
• умные конвергентные решения имеют превосходство над аналогами за счет смарт-свойств и 

сближения технологий или объектов конвергенции; 
• знания являются решающим фактором распространения умных конвергентных продуктов на всех 

этапах жизненного цикла; 
• умные конвергентные решения обладают способностью замещения новыми версиями путем за-

грузки в их цифровые модули программного обеспечения следующего поколения или его моди-
фикации; 

• умные конвергентные решения обладают способностью работы в компьютерных сетях (Интернет 
или локальных, в зависимости от потребности); 

• используют операционные системы, а также программные средства реализации «умных функций». 
Перечисленные признаки обнаруживаются в широком спектре конвергентной продукции. Нала-

жено производство умных роутеров, видеокамер, плееров, устройств шумоподавления и других. Кон-
вергентные смарт-системы в настоящее время разрабатываются для зарядных устройств и замков, 
систем контроля и управления станками и машинами. Выделенный класс умных конвергентных ре-
шений включает и программные средства с компонентами искусственного интеллекта решения таких 
функциональных задач, как игра в шахматы, распознавание образов, классификация, кластеризация, 
перевод текстов, голосовое управление гаджетами и др. 

Ряд умных конвергентных решений может быть агрегирован в систему, обеспечивая им в сравне-
нии с аналогами эмерджентность, то есть новые свойства, не присущие ни одному из компонентов, 
образующих такие системы [6]. Например, системы «умных домов» обладают бесспорными преиму-
ществами по отношению к автоматизированным решениям каждой единицы оборудования дома. 
Кроме того, системное умное решение обеспечивает синергетический эффект, минимизирует энерго-
потребление при обеспечении одного и того же уровня комфорта. Пользователь умного дома задает 
только цель и задачи, в то время как способ их достижения вырабатывается и реализуется цифровой 
интеллектуальной системой. Заметим, что в умном доме задача достижения цели решается системно, 
причем с взаимодействием компонентов, которые в этом случае образуют мультиагентную систему. 
Концепция и системные решения «умный город» развивают такой подход. Аналогичная ситуация 
сложилась и в разработках умного транспорта, безопасность и комфортность которого трудно пере-
оценить. 

Экономически эффективным конвергентным решением становятся умные производственные под-
разделения, умные предприятия, умные города. Программы-роботы систем управления их ресурсами 
поддерживают принятие решений или принимают решения. Алгоритмы принятия таких решений ос-
нованы не только на ситуационном анализе, но и на показателях эффективности [5], задаваемых в ка-
честве цели работы кибернетических систем. При таком методе организации и управления бизнес-
процессами можно утверждать, что результатом разработки и использования интеллектуальных ин-
формационных систем и технологий является цифровая конвергенция в экономике.  

Действительно, кибернетические умные устройства автономно принимают решения (или поддер-
живают принятие решений) по запуску бизнес-процессов на основе целей субъектов экономики [10]. 
Названная конвергенция, таким образом, состоит в сближении, взаимопроникновении и создании свя-
зей в цепях формирования бизнес-процессов (уровень работ экономической конвергенции), а также 
формирования экономических систем (системный уровень экономической конвергенции). Выделен-



16 Минаков В.Ф., Шуваев А.В., Лобанов О.С. 
 

ные уровни конвергенции характерны для цифровой экономики. Для управления выявленными уров-
нями конвергенции важно структурировать конвергентные процессы. На наш взгляд, такое структу-
рирование можно представить декомпозицией целей, результатов и областей проявления, отображен-
ной в табл. 1.  

Для проектирования и реализации конвергентных кибернетических систем установим специфику 
задач, решаемых на каждом из выделенных уровней конвергенции (табл. 2). Полученные структурные 
характеристики уровней конвергенции позволяют производить выбор умных конвергентных решений 
в цифровой экономике. Особое значение это имеет для стейкхолдеров, когда критическими для при-
нятия решений являются достижение целей и обеспечение эффективности при использовании конвер-
гентных цифровых систем.   
 

Таблица 1 
Структурирование уровней конвергенции 

 

Уровни  
конвергенции 

Области использования Результаты Достигаемые цели 

Уровень  
систем 

Умные системные решения, 
системные интеграторы и 
агрегаторы, обеспечивающие 
взаимодействие стейкхолде-
ров 

Автоматизация принятия реше-
ний (или их поддержки) при 
взаимодействии субъектов в 
экономических системах 

Запуск бизнес-процессов, 
обеспечение интересов 
стейкхолдеров 

Уровень  
работ 

Умные кибернетические 
средства автоматизации в 
бизнес-процессах 

Автоматизированные бизнес-
процессы и автоматические 
производства 

Выполнение работ для 
достижения выхода, 
имеющего потребитель-
скую ценность 

Уровень  
технологий 

Инновационные технологии 
Роботизированные устройства и 
технологические системы 

Улучшение свойств и 
характеристик предметов 
потребления и средств 
производства 

 
Таблица 2 

Типизация задач по уровням конвергенции 
 

Уровни  
конвергенции 

Типизация задач Алгоритмизация Эффекты 

Уровень  
систем 

Неструктурированные 
задачи 

Интеллектуальные информацион-
ные системы и технологии, гене-
тические алгоритмы 

Синергетический, эмерд-
жентный, системный, эко-
номический 

Уровень  
работ 

Слабо структурирован-
ные задачи 

Алгоритмы решения задач опти-
мизации, синтеза 

Обеспечение потребитель-
ской ценности 

Уровень  
технологий 

Формализованные  
задачи 

Алгоритмы функционирования на 
основании нормирования, стан-
дартизации 

Повышенные характери-
стики, конкурентные пре-
имущества 

 
Конвергентные процессы, обеспечиваемые цифровизацией взаимодействий, количественно выра-

зим эффектом от сближения и решения собственных задач, достижения собственных целей при взаи-
модействии участников. Синергетический эффект от интеграционных процессов и совместной дея-
тельности можно описать законом Ципфа, выражающим полезность взаимодействия: 

 

Y=N۰ ln(N), 
 

где Y – величина синергетического эффекта (полезность сближения на основе согласованности целей 
взаимодействия); ln(N) – логарифм от количества стейкхолдеров в конвергентном экономическом 
процессе. 

Следовательно, вовлечение новых участников во взаимодействие через конвергенцию на базе ум-
ных решения цифровой экономики расширяет границы синергетического эффекта. В количественном 
выражении синергия конвергенции представлена на рисунке 3 в виде зависимости роста дохода от 
числа стейкхолдеров, интегрируемых умными цифровыми сервисами.  
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Рис. 3. Полезность умной цифровой конвергенции в функции  

от числа стейкхолдеров 
 

Важно отметить тот факт, что влияние смарт-конвергенции на социально-экономические системы 
столь многогранно, что, помимо положительных эффектов, привело к появлению новых проблем, 
в частности, цифровой смарт-зависимости человека. Периодизация поколений устанавливает особен-
ности поведения людей 2000 и последующих годов рождения, состоящие в массовом использовании 
во всех сферах жизни и деятельности цифровой техники. Такое поколение именуется цифровым или 
поколением Z. Цифровизация деятельности поколения Z обеспечивает ему конкурентные позиции. 

Особое значение это поколение придает использованию умных цифровых устройства, среди ко-
торых не только смартфоны и умные часы, очки, фитнес- и медицинские приборы с годовыми тем-
пами роста в 11-19%, но также умные решения – сервисы (управления перевозками пассажиров и 
грузов и многие другие). Перманентность использования цифровых умных решений поколением Z и 
приводит к зависимости от них. Ее уровень может стать критическим, и даже опасным. Представи-
тели цифрового поколения, решая задачи с применением названных средств, уступают другим по-
колениям по способности к пониманию традиционных проблемных ситуаций, методам и средствам 
их разрешения.  

Еще большие трудности такое поколение испытывает при необходимости проявить собственные 
интеллектуальные способности (постановка новых задач, выбор методов их решения и т.п.), когда 
смарт-ресурсы разрешения проблемных ситуаций отсутствуют. Поколение Z, перекладывая разреше-
ние проблемных ситуаций на смарт-сервисы и средства, отказывается от собственного интеллекту-
ального труда (его навыки формируются достаточно длительно). Отсюда – неспособность к решению 
слабо структурированных и неструктурированных задач, а соответственно – неспособность обоснова-
ния и выбора нетривиальных неалгоритмизируемых решений.  

Сложившаяся ситуация  исключает потребность цифрового поколения в формировании собствен-
ных навыков и умений решать указанные задачи. Умные средства и сервисы как раз и демотивируют 
приобретение компетенций интеллектуальной деятельности, замещая ее. Представители поколения Z 
ориентированы на потребление, которое формирует цели, задаваемые в качестве вектора управления, 
а способы их достижения реализуются интеллектуальными информационными технологиями и ресур-
сами. Сформированная цифровой экономикой инфраструктура обеспечивает автоматизацию деятель-
ности по достижению целей потребителя.  

В такой ситуации человек становится зависимым от умных устройств и технологий, а собственная 
интеллектуальная мыслительная деятельность превращается в атавизм (потребность и мотивация к 
ним понижаются). И центральная нервная система человека адаптируется к таким новым условиям. 
Отсюда возникают проблемы с представителями уходящих профессий. Следовательно, очевидная по-
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лезность умной конвергенции в бизнес-процессах  цифровой экономики требует одновременно учета 
новых вызовов информационного общества, и, в первую очередь, – зависимости цифрового поколения 
от умных цифровых ресурсов. 

В заключение отметим, что предложенные идентификационные признаки умных конвергентных 
решений позволяют не только выделить их из широкого спектра объектов Индустрии 4.0, но и ис-
пользовать в процессе разработки новых товаров и услуг в условиях цифровой экономики. Выпол-
ненная декомпозиция конвергенции по уровням: технологий (в товарах, средствах производства); ра-
бот (в бизнес-процессах), систем (в экономическом взаимодействии на основе принятия решений или 
их поддержки интеллектуальными системами) обеспечивает учет специфики выделенных задач и ме-
тодов их решения для инжиниринга умных конвергентных систем цифровой экономики. Наряду с но-
выми возможностями конвергенции на базе интеллектуальных систем и технологий формируется за-
висимость цифрового поколения от умных устройств и сервисов, оказывающая демотивирущее влия-
ние на собственную мыслительную деятельность людей и порождающая проблемы для сотрудников 
уходящих профессий. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН: АНАЛИЗ  
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Аннотация. На основе теории длинных волн и разделения труда проводится анализ эволюции 

международной экономической интеграции стран, в рамках которой создавались  мировые центры 
в долгосрочном технико-экономическом развитии в период с конца XIX века до настоящего времени. 
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of the international economic countries integration which promoted formation of world centers in long-term 
technological-economic development since the end of the XIX century till nowadays.  
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Эволюция международной экономической интеграции стран – это  постепенное и непрерывное разви-
тие процессов объединения национальных экономик. Анализ эволюции международной экономиче-
ской интеграции стран с использованием теории длинных волн и разделения труда, по мнению авто-
ров статьи, позволит наиболее четко охарактеризовать её постоянное и непрерывное изменение, кото-
рое в современных условиях странам целесообразно учитывать при решении проблемы лидерства 
в долгосрочном технико-экономическом развитии. 

М.М. Максимова, Ю.В. Шишков и другие представители российского научного сообщества, к ко-
торым относят себя и авторы статьи, рассматривают в качестве главных источников становления и 
развития международной экономической интеграции стран долгосрочное технико-экономическое раз-
витие и разделение труда [9, с. 5-7; 18, с. 54-57 и др.]. В начале второй половины ХХ века для части 
стран, входивших в группу мировых технико-экономических лидеров до начала Второй мировой вой-
ны, международная экономическая интеграция стала объективной необходимостью потому, что науч-
но-техническая революция обусловила переход указанных процессов на мегаэкономический уро-
вень [9, с. 22-24]. 

Первоначально рассмотрим основные положения долгосрочного технико-экономического разви-
тия, которое началось в конце XIX века на макроэкономическом уровне и продолжается в настоящее 
время на мегаэкономическом. В указанном процессе в мировом научном сообществе выделяют 6 эта-
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пов [1, с. 81-85; 15, с. 36-40]. Авторы статьи разделяют точку зрения Глазьева С.Ю., что концепция 
технологических укладов, которая является частью теории длинных волн, выражает долгосрочное 
технико-экономическое развитие как процесс последовательного замещения крупных комплексов 
технологически сопряженных производств [1, с. 78]. Каждый технологический уклад (ТУ) соответст-
вуют одному этапу в долгосрочном технико-экономическом развитии и имеет следующие основные 
характеристики [1, с. 78, 79, 86, 87; 2, с. 4-12]: 

1) технологический уклад имеет четыре фазы: становление, рост, зрелость и упадок; 
2) технологический уклад имеет ключевой фактор, ядро, несущие отрасли и инфраструктуру; 
3) ключевой фактор – технологические нововведения, определяющие формирование ядра и рево-

люционизирующие технологическую структуру экономики. Ядро – это комплекс базисных совокуп-
ностей технологически сопряженных производств. Несущие отрасли – это отрасли, которые интен-
сивно используют ключевой фактор и играют ведущую роль в распространении нового ТУ; 

4) новый технологический уклад использует для своего становления потенциал предшествующего 
технологического уклада; 

5) в каждый интервал времени в мировой и национальных экономиках функционируют несколько 
технологических укладов, один из которых является новым; 

6) каждый новый технологический уклад развивает разделение труда; 
7) лидером в долгосрочном технико-экономическом развитии может стать страна или междуна-

родная интеграция стран, которая одной из первых осуществит становление, рост и доминирование 
нового технологического уклада; 

8) лидерство в долгосрочном технико-экономическом развитии сохраняется в течение доминиро-
вания текущего нового ТУ. Лидерство в долгосрочном технико-экономическом развитии достигается 
или утрачивается только в период перехода доминирования от текущего к новому ТУ. 

На наш взгляд, характеристики, указанные в пунктах 2 и 3, содержат ключевую информацию об 
ядре ТУ, в пункте 6 – выражают связь между технологическими укладами и разделением труда (РТ), 
в пунктах 7 и 8 – определяют связь между развитием нового технологического уклада и лидерством в 
долгосрочном технико-экономическом развитии. Ядро ТУ является источником воспроизводства для 
каждого технологического уклада. На рисунке представлены основные факторы развития нового тех-
нологического уклада [4, с. 105-106]: 

1. Территория – это территория одной страны или двух и более стран, которая рассматривается 
в двух аспектах: место размещения ядра и рынок конечной продукции нового ТУ, разделяемый на 
внешний и внутренний. 

2. Наука – это отрасль, которая создаёт технологии на основе ключевого фактора для ядра нового 
ТУ, а также осуществляет разработку и совершенствование методов их практического использования. 

3. Денежно-кредитная система – это отрасль, которая рассматривается как центр эмиссии денеж-
ных средств для развития нового ТУ.  

4. Производство – это совокупность отраслей, использующих ключевой фактор, которые рассмат-
риваются относительно двух аспектов: источник производства основного капитала ядра и источник 
выпуска конечной продукции нового ТУ. 

Анализ хронологии, характеристик и факторов развития ТУ позволяет авторам статьи сделать сле-
дующие выводы. Первое: становление и рост нового технологического уклада осуществляется только 
на основе совокупности всех перечисленных факторов. Второе: страны, входившие в группу мировых 
технико-экономических лидеров, развивали новые ТУ на основе совокупности внутренних факторов, 
за исключением внешнего рынка. Третье: страны, в которых национальные факторы – территория, 
наука, производство и денежно-кредитная система в совокупности не имели потенциала, необходимо-
го для развития нового ТУ, создавали международные интеграции национальных экономик, в которых 
объединяли перечисленные факторы и получали эффекты двух типов. 

Первый тип – создание мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии на ос-
нове объединенной совокупности факторов развития нового ТУ. Второй тип – без создания мирового 
центра в долгосрочном технико-экономическом развитии потому, что в результате объединения на-
циональных факторов не может быть сформирована их полная совокупность, необходимая для разви-
тия нового технологического уклада. 
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Рис. Классификация факторов развития нового ТУ  

 
Рассмотрим примеры международной экономической интеграции стран с эффектом первого типа. 

На наш взгляд, для периода доминирования первых двух ТУ единственным примером является Гер-
манский таможенный союз, созданный в январе 1834 года, на основе которого в августе 1866 году был 
учрежден Северогерманский союз, преобразованный в январе 1871 году в Германскую империю.  

В 1818 году Пруссия, располагавшая национальными факторами развития нового ТУ, первая 
в Германском союзе ликвидировала внутренние таможенные границы между провинциями, создала 
единую экономическую территорию и установила протекционистский таможенный тариф. В период с 
1820 года по 1833 год Пруссия и часть стран – членов Германского союза развивали взаимное эконо-
мическое сотрудничество на условиях беспошлинной торговли. В январе 1834 года при ведущей роли 
Пруссии был учрежден Германский таможенный союз, в котором 18 стран – членов Германского сою-
за объединили свои территории в единый рынок конечной продукции [7; 16]. В период с января 
1834 года по август 1866 года Пруссия объединила почти все страны – члены Германского союза в 
Германском таможенном союзе на основе интеграции территорий и доминирования прусского талера 
в качестве основного платежного средства [там же].  

Для периода доминирования четвертого технологического уклада, по мнению авторов статьи, 
примерами создания новых мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии на 
основе международной экономической интеграции стран являются Совет экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) [1, с. 83-85]. 

В январе 1949 года СССР и новые социалистические страны учредили СЭВ, который до заверше-
ния доминирования четвертого ТУ стал одним из мировых центров в долгосрочном технико-эконо-
мическом развитии [13]. До начала периода доминирования четвертого ТУ страны Восточной Европы, 
за исключением СССР, не были мировыми лидерами в долгосрочном технико-экономическом разви-
тии. В условиях доминирования четвертого ТУ новые социалистические страны по отдельности и 
вместе не имели факторов для становления и роста указанного технологического уклада [17, с. 130].  
В СЭВ СССР стал ведущей страной – членом потому, что в период доминирования третьего ТУ пе-
решел на траекторию долгосрочного технико-экономического развития на основе внутренних факто-
ров. Территория, промышленность и наука Советского Союза стали основой для становления частей 
ядра четвертого ТУ в других странах – членах СЭВ [10, с. 63-65; 11].  

новый технологический уклад

территория  

наука 

место размещения ядра нового ТУ 

внешний рынок 

источник производства основного капитала нового ТУ 

источник выпуска конечной продукции нового ТУ 

источник эмиссии денег для развития нового ТУ 

производство  

источник технологий для нового ТУ 

денежно-кредитная 
система  

внутренний рынок 

рынок конечной продукции нового ТУ 
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В апреле 1951 года Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ учредили  Евро-
пейское объединение угля и стали (ЕОУС) с целью реорганизации угольной, железорудной и метал-
лургической промышленности. В марте 1957 году с учетом положительных результатов, полученных 
ЕОУС, для становления и роста четвертого ТУ через объединение национальных факторов развития 
на основе международной экономической интеграции, страны – члены ЕОУС учредили Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС) [14, с. 23, 24]. В феврале 1992 года на основе ЕЭС был учрежден 
Европейский союз (ЕС). В период доминирования третьего ТУ Германия и Франция были мировыми 
лидерами в долгосрочном технико-экономическом развитии [1, с. 81-85]. В условиях развития четвер-
того ТУ страны – члены ЕОУС по отдельности не имели национальных факторов для становления и 
роста четвертого технологического уклада [15, с. 37, 38]. ЕЭС стал новым мировым центром в долго-
срочном технико-экономическом развитии [1, с. 81-85]. Национальные экономики Франции и ФРГ в 
ЕЭС стали основой ядра четвертого ТУ [18, с. 34-35]. В период доминирования пятого технологиче-
ского уклада ЕС остался единственным мировым центром в долгосрочном технико-экономическом 
развитии, созданный на основе международной экономической интеграции стран [1, с. 81-85].  

Каждый переход к очередному новому технологическому укладу изменяет характеристики замк-
нутого цикла воспроизводства нового ТУ [5, с. 10-12], что позволяет авторам статьи сделать следую-
щий вывод: имеется связь между уровнем становления и факторами развития нового технологическо-
го уклада, которые необходимо объединять в рамках международной организации экономической ин-
теграции для получения эффекта первого типа. В таблице 1 представлено соотношение уровней ста-
новления и факторов развития нового ТУ, которые странам в рамках международной экономической 
интеграции нужно было объединять для создания мирового центра в долгосрочном технико-эконо-
мическом развитии [4, с. 106, 107]. 
 

Таблица 1 
 

ТУ 
Уровень 

становления 
ТУ 

Факторы развития нового ТУ 

Территория Денежно-кредитная система Производство Наука 

Первый   Макро  * *   
Второй  Макро  ** **   
Третий  Макро *** ***   
Четвертый  Мега **** **** **** **** 
Пятый  Мега ***** ***** ***** ***** 

 
Первый, второй и третий ТУ имели макроэкономический уровень становления, что, по мнению ав-

торов статьи, позволяло создавать мировой центр в долгосрочном технико-экономическом развитии 
на основе национальных источников. Например, в период доминирования первого технологического 
уклада одним из мировых технико-экономических лидеров были Великобритания, которая осущест-
вила становление указанного ТУ на основе внутренних источников [8, с. 93-109]. Если страна имела 
небольшую территорию, то производственная мощность ядер и несущих отраслей первых трех ТУ 
была больше объема внутреннего рынка, что требовало экспорта части конечных товаров нового тех-
нологического уклада на внешние рынки. Продолжим использовать пример Великобритании, которая 
в период доминирования первого технологического уклада стала мировым центром в технико-
экономическом развитии, не имея большого внутреннего рынка, многократно увеличила  экспорт ко-
нечных товаров в другие страны [там же]. 

По мнению авторов статьи, группе стран, не имеющим по отдельности полной совокупности фак-
торов развития нового технологического уклада, для того, чтобы в период доминирования первых 
трех технологических укладов стать мировым центром в долгосрочном технико-экономическом раз-
витии в рамках международной экономической интеграции требовалось следующее. Во-первых, объ-
единить территории в единый рынок конечной продукции нового технологического уклада.  
Во-вторых, осуществлять эмиссию денежных средств на национальной или наднациональной основе 
для обеспечения создания ядра и развития торговли конечными товарами нового ТУ в едином рынке. 
В Германском таможенном союзе Пруссия, как ведущая страна объединения, создала единый рынок 
конечной продукции новых технологических укладов на основе использования в качестве главного 
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средства расчета прусского талера, что позволило указанной интеграционной группировке войти 
в период доминирования второго ТУ в группу мировых центров в долгосрочном технико-экономи-
ческом развитии [7; 16].  

Замкнутые циклы воспроизводства четвертого и пятого ТУ имеют мегаэкономический уровень 
становления. Это значит, по мнению авторов статьи, что для создания международной интеграции 
национальных экономик в качестве мирового центра в долгосрочном технико-экономическом разви-
тии уже нужно не только объединять национальные территории в единый рынок и иметь источник 
эмиссии денежных средств на национальной основе. Необходимо формировать объединенные факто-
ры развития нового ТУ: производство и науку, а источник эмиссии денежных средств должен иметь 
наднациональную основу.  

Рассмотрим примеры для периода доминирования четвертого технологического уклада. В период 
с января 1949 года до декабря 1963 года в СЭВ использовалась на двухсторонней основе между стра-
нами-членами наднациональная безналичная расчетная единица – клиринговый рубль. В январе 
1964 года в СЭВ для развития четвертого ТУ началась наднациональная эмиссия переводного рубля, 
как безналичной расчетной единицы, которая была средством платежа и накопления, имела золотое 
содержание и товарное обеспечение [12, с. 274-276, 392]. В СЭВ при ведущей технико-экономической 
роли СССР, на основе наднациональной денежно-кредитной системы, но при сохранении националь-
ных денежно-кредитных систем, сформировалась полная совокупность факторов развития четвертого 
ТУ, что позволило указанной интеграционной группировке стать регионом опережающего роста, а со 
временем и новым мировым центром в долгосрочном технико-экономическом  развитии. 

В период с марта 1957 года до марта 1979 года в ЕЭС осуществлялась координация валютной по-
литики и сотрудничество между центральными банками, которое характеризовалось периодическими 
значительными колебаниями курсов национальных валют [14, с. 239-242; 18, с. 167-170]. Координа-
ция валютной политики, по мнению авторов статьи, создавала препятствия в становлении указанной 
интеграционной группировки в качестве мирового технико-экономического центра. В марте 1979 года 
учреждена Европейская валютная система и европейская валютная безналичная единица – экю, кото-
рые использовались до декабря 1998 года. Это, по мнению авторов статьи, позволило ЕЭС сформиро-
вать полную совокупность объединенных факторов развития четвертого ТУ и завершить становление 
в качестве одного из мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии.  

Рассмотрим для периода доминирования пятого технологического уклада (пример ЕС). В мае 
1998 года состоялось учреждение Европейского центрального банка. В январе 1999 года на основе 
единой денежно-кредитной политики была введена в безналичное обращение наднациональная де-
нежная единица – евро. В январе 2002 года началась эмиссия евро в наличной форме. По мнению ав-
торов статьи, переход в ЕС к единой денежно-кредитной системе с эмиссией наднациональной де-
нежной единицы в наличной и безналичной формах обусловлен как мегаэкономическим уровнем 
формирования ТУ, так и эволюцией процессов долгосрочного технико-экономического развития 
и разделения труда.  

В условиях доминирования технологического уклада, имеющего мегаэкономический уровень 
формирования, согласованная валютная политика и эмиссия денежных средств на макроэкономиче-
ском уровне являются препятствиями в становлении международной интеграции национальных эко-
номик в качестве мирового технико-экономического центра. Как отмечали ранее авторы статьи, од-
ним из ключевых положений долгосрочного технико-экономического развития является связь между 
технологическими укладами и разделением труда. Учитывая это, перейдем к рассмотрению разделе-
ния труда для использования в дальнейшем в рамках анализа эволюции международной экономиче-
ской интеграции стран. 

По мнению Д.Ю. Миропольского, которое авторы статьи поддерживают, разделение труда – это 
исторически определенная система общественного труда, обусловленная качественной дифференциа-
цией труда в процессе развития общества, которая приводит к обособлению и сосуществованию раз-
личных видов труда [11, с. 140, 141]. Обособление видов труда является основной для специализации, 
которая сама является предпосылкой для кооперации и концентрации [6, с. 20]. Учитывая это, по мне-
нию авторов статьи, можно сделать следующие выводы. Первое: сущность разделения труда заключа-
ется в сочетании специализации, кооперации и концентрации, которые связаны с долгосрочным тех-
нико-экономическим развитием через ядро ТУ. Второе: становление ядра каждого нового технологи-
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ческого уклада – это формирование новых базисных совокупностей технологически сопряженных 
производств на основе взаимосвязанного развития специализации, концентрации и кооперации.  

В научной работе П.С. Завьялова изложено, что в период доминирования первых двух технологи-
ческих укладов базисные производства в ядрах имели замкнутые производственные циклы на основе 
многоотраслевой предметной специализации, низкого уровня кооперации и концентрации [6, с. 53]. 
По мнению авторов статьи, это позволяет сделать следующий вывод. При исследовании эволюции 
международной экономической интеграции стран в период доминирования первых пяти технологиче-
ских укладов в большей степени целесообразно использовать из трех сущностных аспектов разделе-
ния труда специализацию. В зависимости от уровня формирования технологического уклада по тер-
ритории охвата специализация может иметь национальный (внутри страны) или носить международ-
ный характер (между странами на региональной или межрегиональной основе). В таблице 2, состав-
ленной авторами статьи, представлено соотношение между уровнями формирования и формами 
специализации в ядре ТУ.   

 
Таблица 2 

 

Соотношение между уровнями формирования и формами специализации в ядре ТУ 
 

ТУ Уровень становления ТУ Форма специализации в ядре 
Первый Макро (национальная экономика) Предметная на многоотраслевой основе 
Второй Макро (национальная экономика) Предметная на многоотраслевой основе 
Третий Макро (национальная экономика) Предметная на отраслевой основе 
Четвертый Мега (мировая экономика) Подетальная и технологическая 
Пятый Мега (мировая экономика) Подетальная и технологическая 

 
По мнению П.С. Завьялова, в XIX веке в ядре первого и второго технологических укладов специа-

лизация имела предметную форму на многоотраслевой основе В начале ХХ века в ядре третьего тех-
нологического уклада – предметную форму на отраслевой основе. Переход специализации от много-
отраслевой к отраслевой основе существенно увеличил объемы выпуска конечной продукции новых 
технологических укладов, но привел к достижению внутренних возможностей дальнейшего развития 
предметной специализации [6, с. 52-55]. Как полагает П.С. Завьялов, в ядре четвертого технологиче-
ского уклада новыми формами специализации стали подетальная и технологическая, которые уже 
имели международную основу [6, с. 102].  

По мнению Н.П. Шмелева, в период доминирования пятого технологического уклада продолжи-
лось развитие указанных новых форм специализации [20, с. 25-30]. По оценке С.Ю. Глазьева, по со-
стоянию на 2010 год завершалась третья фаза пятого технологического уклада – зрелость [1, с. 86]. 
Учитывая это, авторы статьи могут сделать следующие выводы. Во-первых, интервал доминирования 
первых трех технологических укладов был периодом роста потенциала предметной специализации до 
своего предела. Во-вторых, в период перехода доминирования от третьего к четвертому ТУ состоя-
лась смена уровня становления технологического уклада и форм специализации. В-третьих, уровень 
становления ТУ повысился от макро- до мегаэкономического уровня. В-четвертых, интервал домини-
рования четвертого и пятого ТУ является для подетальной и технологической форм специализации 
периодом достижения пределов роста. 

На основе процессов последовательного замещения крупных комплексов технологически сопря-
женных производств и углубления разделения труда в период доминирования первых пяти техноло-
гических укладов, по мнению авторов статьи, можно сделать следующий вывод. Эволюция междуна-
родной экономической интеграции стран с эффектом создания мирового центра в долгосрочном тех-
нико-экономическом развитии характеризуется переходом процессов с макро- на мегауровень, непре-
рывным изменением параметров факторов развития нового технологического уклада и приближением 
специализации  к достижению внутренних возможностей дальнейшего роста.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА: 
БАЗОВАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОТОКОВ ГАЗА ПО СИСТЕМЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация. В статье представлена базовая оптимизационная модель Европейского газового 
рынка, позволяющая прогнозировать потоки природного газа (поставки) по системе трубопроводов. 
На основе имеющейся в открытом доступе информации и с помощью сформированной графовой мо-
дели физической инфраструктуры рынка проведены числовые расчеты поставок газа за 2014–
2016 гг., показавшие результаты, отличающиеся от исторических данных не более чем на 15%. 
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MATHEMATICAL MODELING OF EUROPEAN GAS MARKET: 
BASIC FORECASING OPTIMIZATION MODEL FOR NATURAL GAS 

FLOWS THROUGH A PIPELINE NETWORK 
 
Abstract. A basic optimization model is advocated in the paper for forecasting gas flows  

through a pipeline network on European gas market. Numerical calculations have been presented forgas 
supply on 2014–2016 years, demonstrating mean percentage error less than 15% compared with historical 
data. An infrastructure graph model has been built to provide base for calculations 
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Введение 
Европейский газовый рынок обладает разветвленной системой трубопроводов, позволяющей осуще-
ствлять физическое перемещение газа внутри страны, из одной страны в другую напрямую либо пере-
секая множество стран. При моделировании газового рынка одной из основных проблем является за-
крытость большого объема информации, связанной с контрактными обязательствами между различ-
ными участниками рынка. Это ограничивает уровень детализированности и достоверности математи-
ческих моделей. 
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С некоторой (достаточно высокой) степенью упрощения схему функционирования газового рынка 
можно представить следующим образом. Участниками рынка являются: поставщики газа; компании-
импортеры газа; компании, занимающимся сжижением газа, его перемещением и регазификацией; 
операторы подземных хранилищ газа (ПХГ); транспортные операторы; дистрибьюторские компании; 
конечные потребители. Все участники рынка обладают портфелями контрактов и связаны между со-
бой различными обязательствами.   

Поставщики продают газ компаниям-импортерам и компаниям, занимающимся сжижением газа. 
Импортеры поставляют газ на рынок конечных потребителей и/или дистрибьюторским компаниям, 
импортеры также могут перепродавать газ и другим компаниям, используя, в том числе, торговые 
площадки и газовые биржи. Компании, занимающиеся сжижением и транспортировкой сжиженного 
газа, поставляют его регазификационным компаниям, которые, в свою очередь, передают газ на ры-
нок конечных потребителей. Система трубопроводов разделена на зоны, где транспортные операторы 
предоставляют услуги по перемещению газа. Пользователи услуг платят за вход определенного объе-
ма газа в зону в определенной точке и за выход того же объема газа из зоны в определенной точке 
(точках). Участники рынка также имеют возможность использовать ПХГ для временного хранения 
объемов газа. 

Связи участников рынка сложны и разнообразны, поэтому на объемы поставок газа по контракту 
между поставщиком и импортером влияют цены на биржах, цены по контрактам импортера с другими 
поставщиками, структура потребления, объемы газа в ПХГ и т.д. Кроме того, на принятие решения по 
объемам и времени поставок газа влияют и ограничения, связанные с обязательствами импортера, ко-
торому этот газ поставляется, с инфраструктурой Европейского газового рынка, а также с взаимодей-
ствием с другими участниками рынка.  

При создании математической модели газового рынка следует принимать во внимание и то, что на 
нем одновременно действует множество игроков, рационально преследующих свои цели, а ресурсы 
физической инфраструктуры рынка ограничены. Учет всех этих факторов может быть выполнен в 
рамках оптимизационных моделей, обладающих различной степенью детализации Европейского газо-
вого рынка. Формированию таких моделей посвящено большое число современных работ [2-5, 7], эта 
тема вызывает значительный интерес исследователей. 

Задача прогнозирования потоков на Европейском газовом рынке может быть сведена к моделиро-
ванию поведения импортеров газа, поскольку именно импортеры обладают большей свободой в своей 
деятельности на рынке, и их управленческие решения чувствительнее к событиям на рынке. Целью 
каждого импортера является максимизация собственной прибыли в рамках имеющегося у него порт-
феля контрактов и с учетом возможности продажи/покупки газа на хабах.  

Как следствие, детализированная модель, описывающая поведение множества импортеров, дейст-
вующих рационально, требует данных, которые отсутствуют в открытом доступе. Поэтому в данной 
статье представлена агрегированная базовая оптимизационная модель для прогнозирования потоков 
газа на Европейском газовом рынке, использующая только открытую информацию и основанная на 
идеях, предложенных в модели TIGER [6]. Сформированная оптимизационная модель предполагает 
проведение расчетов на отдельной модели инфраструктуры рынка, представленной в виде графа. 
Граф включает данные по системе трубопроводов, ПХГ, хабам, транспортным операторам и т.п. 
Математическая формулировка задачи 

Оптимизационная модель [1] предполагает отсутствие данных по контрактной базе импортеров. 
Результатом работы этой модели является информация (во временном срезе) о потоках газа от по-
ставщиков на Европейский газовый рынок с учетом ограниченности ресурсов инфраструктуры. В ка-
честве элементов инфраструктуры, базовая модель включает в себя ПХГ и систему трубопроводов. 
Перемещению газа по системе трубопроводов соответствуют затраты, связанные с использованием 
услуг транспортных операторов. 

Прогнозирование проводится на заданном горизонте. Неделимый временной интервал (квант вре-
мени) назовем временным периодом. Год включает несколько временных периодов, горизонт плани-
рования может включать несколько лет. Расчеты выполняются на агрегированной графовой модели 
физической инфраструктуры рынка. В графовой модели присутствуют вершины ориентированного 
графа различных типов и дуги, их соединяющие: 
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• вершина «поставщик газа» – это вершина, в которой в каждый временной период доступен неко-
торый (заданный) объем газа; 

• вершина «потребитель газа» – это вершина, обозначающая некоторый регион, имеющий извест-
ную динамику потребления газа; 

• вершина «транспортный оператор» – это вершина, соответствующая зоне функционирования оп-
ределенного транспортного оператора; 

• вершина «ПХГ» – это вершина, соответствующая определенному ПХГ, для которого известна ди-
намика закачки и изъятия газа; 

• дуга между транспортными операторами характеризуется возможностью передачи газа от одного 
транспортного оператора другому через точку входа/выхода. Дуга характеризуется пропускной 
способностью и затратами на перемещение газа; 

• дуга между поставщиком и транспортным оператором (либо транспортным оператором и потре-
бителем, либо транспортным оператором и ПХГ). Дуга характеризует наличие связи между соеди-
няемыми объектами; 

• вершина «ПХГ» связана дугами с транспортными операторами, на сайте которых предоставлена 
информация о возможности перемещения газа к данному хранилищу; 

• из вершин типа «транспортный оператор» выходят дуги к вершинам «потребитель газа», т.е. к ре-
гиону потребления, если зона транспортного оператора находится на территории региона; 

• вершины «поставщик газа» подразделяются на 2 типа: «внутреннее производство» и «внешнее 
производство». Вершина «внутреннее производство» появляется, если на территории региона по-
требления присутствует компания, добывающая газ. Из этой вершины выходят дуги к вершинам 
транспортных операторов, находящихся на территории региона потребления. Вершина «внешнее 
производство» представляет собой компанию-экспортера газа на Европейский газовый рынок, из 
вершин данного типа выходят дуги к транспортным операторам, которые способны получать газ 
от экспортера на границе страны, на территории которой находится производство газа. 
Модель линейного программирования минимизирует совокупные расходы на обеспечение по-

требления на Европейском газовом рынке. Основное предположение модели – и фактическое отличие 
от сложившихся на газовом рынке условий – состоит в том, что долгосрочные контракты импортеров 
с поставщиками отсутствуют, и газ покупается в вершинах типа «поставщик газа» (вершины произ-
водства). Потребители при этом объединены в «единый Европейский газовый рынок». На абстрактной 
модели физической инфраструктуры рынка Европы (на графе) источниками являются вершины про-
изводства газа, стоками – вершины типа «потребитель газа». 

В один временной период выполняется следующий цикл по работе с газом: газ производится в 
вершине поставщика и продается единому Европейскому газовому рынку, затем перемещается между 
вершинами транспортных операторов и либо закачивается в вершину «ПХГ» (для того, чтобы рынок 
потребителей имел возможность использовать этот газ в другой последующий временной период), 
либо расходуется на потребление в вершинах потребления. Объем сжиженного газа, импортируемый 
регионом потребления, должен быть вычтен из объемов его потребления, так как в базовой модели не 
учитываются потоки, связанные с инфраструктурой сжиженного газа. 

Исходные данные оптимизационной задачи: 
• Y = {yଵ, … , yଢ଼} – множество, определяющее горизонт прогнозирования на NY лет; 
• NT – число временных периодов в году, T୷ = {t୷,ଵ, … , t୷,} – множество временных периодов 

в году y; 
• NP – число поставщиков, P = {pଵ,… , p} – множество вершин поставщиков; 
• NEM – число потребителей, M = {mଵ,… ,m} – множество вершин потребителей; 
• NTSO – число транспортных операторов, TSO = {oଵ, … , oୗ} – множество вершин транспортных 

операторов; 
• NS – число ПХГ, S = {sଵ, … , sୗ} – множество вершин ПХГ; 
• Eଵ = {(i, j)|i ∈ P, j ∈ TSO}	– множество дуг, соединяющих вершины поставщиков и транспортных 

операторов; 
• Eଶ = {(i, j)|i ∈ TSO, j ∈ TSO, i ≠ j} – множество дуг, соединяющих вершины транспортных опера-

торов; 
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• Eଷ = {(i, j)|i ∈ TSO, j ∈ S⋁ i ∈ S, j ∈ TSO} – множество дуг, соединяющих вершины транспортных 
операторов и ПХГ; 

• Eସ = {(i, j)|i ∈ TSO, j ∈ M} – множество дуг, соединяющих вершины транспортных операторов 
и потребителей. 
Каждый поставщик p характеризуется следующими параметрами: 

• anc୷,୮ – годовой объем производства поставщика p за год y; 
• tnc୷,୮ – максимальный объем газа, который может продать поставщик p за временной период 

в году y (anc୷,୮ ≤ NT × tnc୷,୮), это так называемая гибкость поставки; 
• price୲,୮ – цена на газ поставщика  p во временной период t. 

Каждый потребитель m характеризуется параметром: 
• ܿ௧, – потребление газа потребителем ݉ во временной период ݐ. 

Каждая дуга e ∈ Eଵ характеризуется следующими параметрами: 
• cost୲,ୣ – стоимость входа в зону транспортного оператора по дуге e во временной период t за еди-

ницу газа; 
• k୲,ୣ – пропускная способность трубопровода для закачки газа в зону транспортного оператора во 

временной период t. 
Каждая дуга e ∈ Eଶ	характеризуется параметрами: 

• cost୲,ୣ – стоимость выхода из зоны одного транспортного оператора и входа в зону транспортного 
оператора по дуге e во временной период t за единицу газа; 

• k୲,ୣ – пропускная способность трубопровода для перекачки газа из одной зоны транспортного опе-
ратора в другую во временной период t. 
Каждое ПХГ	s  характеризуется параметрами: 

• in୲,ୱ – объем закачиваемого газа в ПХГ s во временной период t; 
• out୲,ୱ – объем изымаемого газа из ПХГ s во временной период t. 

Неизвестными оптимизационной задачи являются: 
• PR୲,୮ – объем экспортируемого газа поставщика p во временной период t; 
• T୲,ୣ – объем газа, перемещаемого по дуге e во временной период t. 

Тогда целевая функция: ܮ =   ቌ݁ܿ݅ݎ௧, × ܴܲ௧,∈ +  ௧,ݐݏܿ × ௧ܶ,∈ாభ∪ாమ ቍ௧∈ ்௬∈ → ݉݅݊,																																							(1) 
 

минимизирует совокупные расходы на покупку газа у поставщиков и затрат на использование инфра-
структуры, а ограничения задачи целочисленного программирования примут вид: 
 ܴܲݕܶ∋ݐ,ݐ ≤ ,,ݕܿ݊ܽ ݕ	∀ ∈ ܻ, 	∀ ∈ ܲ																																																																		(2) 
 ܴܲ௧, ≤ ,௧,ܿ݊ݐ ݐ	∀ ∈ ራ ௬ܶ௬∈ , 	∀ ∈ ܲ																																																																		(3) 
 ௧ܶ, ≤ ݇௧,, ݐ	∀ ∈ ራ ௬ܶ௬∈ , ∀	݁ ∈ ଵܧ ∪  (4)																																																															ଶܧ
 ܴܲ௧, =  ௧ܶ,݁=(,݆)∈ாభ , ݐ	∀ ∈ ራ ௬ܶ௬∈ , 	∀ ∈ ܲ																																																												(5) 
  2ܧ∪1ܧ∋ୀ(,)݁,ݐܶ + 	  3ܧ∋ୀ(,)݁,ݐܶ =  4ܧ∪2ܧ∋ୀ(,)݁,ݐܶ +  3ܧ∋ୀ(,)݁,ݐܶ , ݐ	∀ ∈ ራܶݕݕ∈ܻ , 	∀ ∈ ܱܶܵ									(6) 
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  4ܧ∋ୀ(,)݁,ݐܶ = ,݉,ݐܿ ݐ	∀ ∈ራܶݕݕ∈ܻ , ∀	݉ ∈  (7)																																																									ܯ
  3ܧ∋ୀ(,௦)݁,ݐܶ = ,ݏ,ݐ݊݅ ݐ	∀ ∈ ራܶݕݕ∈ܻ , ݏ	∀ ∈ ܵ																																																											(8) 
  3ܧ∋ୀ(௦,)݁,ݐܶ = ,ݏ,ݐݐݑ ݐ	∀ ∈ራܶݕݕ∈ܻ , ݏ	∀ ∈ ܵ																																																									(9) 
 ܴܲ௧, ≥ 0, ݐ	∀ ∈ ራ ௬ܶ௬∈ , 	∀ ∈ ܲ																																																																				(10) 
 ௧ܶ, ≥ 0, ݐ	∀ ∈ ራ ௬ܶ௬∈ , ∀	݁ ∈ ଵܧ ∪ ଶܧ ∪ ଷܧ ∪  (11)																																																ସܧ

 
В задаче используются следующие условия: 

• ограничения (2) формулируются для каждого поставщика и года и гарантируют, что поставщик p 
за год y не может поставить газа в систему более чем годовой объем его производства; 

• ограничения (3) формулируются для каждого поставщика и временного периода и обеспечивают, 
что поставщик p во временной период t не может поставить газа в систему более чем ему позволя-
ет гибкость во временной период; 

• ограничения (4) формулируются для каждой дуги из множества дуг Eଵ ∪ Eଶ и временного периода 
и определяют, что объем газа, перемещаемый по дуге e во временной период t, не может превос-
ходить пропускную способность этой дуги k୲,ୣ; 

• ограничения (5) – уравнения баланса для поставщика и дуг, исходящих из вершины поставщика: 
произведенный газ поставщиком p во временной период t передается в систему трубопроводов; 

• ограничения (6) – уравнения баланса для транспортного оператора: объем газа, вошедшего в вер-
шину транспортного оператора по трубопроводу и при изъятии газа из ПХГ, равен объему вы-
шедшего из вершины в систему трубопровода и в ПХГ; 

• ограничения (7) – уравнения баланса для потребителя и дуг входящих в вершину потребителя: 
передача газа во временной период t из системы трубопроводов в вершину потребления m равна 
потреблению данным потребителем в данный временной период. Объем потребления в каждый 
временной период должен быть обязательно обеспечен; 

• ограничения (8) и (9) – уравнения баланса для ПХГ: суммарный поток по дугам, связанным 
с ПХГ, должен соответствовать историческим данным по закачке (изъятию) газа; 

• ограничения (10) и (11) определяют область допустимых значений для переменных. 
Числовые расчеты и обсуждение 

Тестовый расчет по поставкам на европейский газовый рынок в рамках представленной оптимиза-
ционной модели (1) – (11) был проведен на базе имеющихся в открытом доступе данных за 2014–
2016 гг., длина временного периода была выбрана равной одному месяцу. Все вычисления проведены 
в компьютерной математической среде Wolfram Mathematica 11.1. Исходные данные были сформиро-
ваны следующим образом: 
• для всех поставщиков газа (в тестовом расчете ими являются Россия, Алжир, Норвегия, Ливия) 

были собраны имеющиеся в открытом доступе данные об объемах производимого газа и о гибко-
сти поставки газа в месяц; 

• объемы международной транспортировки газа были ограничены пропускной способностью точек 
входа/выхода на границах зон транспортных операторов. Источником данных по пропускной спо-
собности служил сайт Gas Infrastructure Europe, GIE. Данные по пропускной способности труб, а 
также связи трубопроводов были получены с сайта European Network of Transmission System 
Operators for Gas, ENTSOG; 
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• на сайтах транспортных операторов была собрана открытая информация о стоимости вхо-
да/выхода в транспортные зоны; 

• информация по объему потребления газа по секторам экономики в странах Европы была получена 
на сайте Eurostat. Эти данные были агрегированы для того, чтобы определить общее потребление 
газа по европейским странам (страны Евросоюза, Босния и Герцеговина, Сербия, Швейцария, 
Турция); 

• на сайте Eurostat были взяты данные по импорту СПГ, и эти объемы вычитались из объемов по-
требления газа странами; 

• на сайте GIE была собрана историческая информация по ежедневной заполненности ПХГ, распо-
ложенных в Европе. Эти данные были агрегированы помесячно; 

• усредненные цены на газ для каждого поставщика были получены как отношение общего объема 
полученных выплат по газу к общему объему поставленного газа. 
На рисунке представлены результаты расчетов по поставкам на европейский газовый рынок из 

России в 2014–2016 гг. 
 

 
 

Рис. Результаты расчетов (темно-серый цвет)  
и исторические данные (светло-серый цвет) по поставкам  
на европейский газовый рынок из России в 2014–2016 гг. 

 
Расчеты показывают, что наибольшая относительная погрешность составляет 15.6% (для расчетов 

за 2014 г.). Одной из причин указанной ошибки может быть то обстоятельство, что при всех расчетах 
по годам использовались данные по транспортным операторам, а также оперативная информация, 
связанная с физической инфраструктурой газового рынка за 2016 г. 
Заключение 

Предложенная в статье оптимизационная модель дает возможность ответить на следующие вопро-
сы: какой объем газа, кем и когда поставляется на Европейский рынок; по каким маршрутам постав-
ляется газ; где образуются узкие места при транспортировке газа; что произойдет, если заранее задан-
ные факторы воздействуют на инфраструктуру, потребление, цены; что произойдет при изменении 
характеристик существующих игроков и/или добавлении новых? 

Описанная модель динамична, ее можно корректировать и задавать тренды поведения участников 
рынка, например, зафиксировать часть маршрутов газовых потоков, учитывать их сезонность. Модель 
позволяет: учитывать возможность инвестирования в инфраструктуру; оценивать влияние структуры 
рынка на поведение потребителей и импортеров; проводить расчеты для различных сценариев (сце-
нарный подход). 

Проведенные в рамках предложенной модели расчеты по объемам поставок газа показали доста-
точно хорошее совпадение с имеющимися в открытом доступе историческими данными. Естественно, 
полная информация о контрактах между импортерами и поставщиками, а также между импортерами и 
конечными потребителями, практически недоступна, поскольку представляет собой коммерческую 
тайну. Это влечет необходимость в разработке иерархии моделей, учитывающих степень доступности 
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имеющейся информации и позволяющих использовать оценки (расчетные и экспертные) различных 
исходных данных. Такие модели дадут возможность рассматривать различные условия функциониро-
вания газового рынка (в том числе, сложившуюся систему долгосрочных контрактов), а уровень агре-
гирования моделей позволит управлять сложностью расчетов и степенью детализации рынка.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА УСЛУГ:  
ОБЗОР И АНАЛИЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РАМКАХ ВТО 

 
Аннотация. В статье представлен анализ исключений из обязательств в рамках ВТО в сфере ус-

луг, дана их классификация и характеристика. Все допускаемые исключения подразделяются на три 
группы: исключения общего характера, исключения по соображениям безопасности, исключения, на-
правленные на защиту платёжного баланса государства-члена ВТО. Поскольку в практике между-
народной торговли любые исключения из общих положений часто относят к определённой гибкости 
основополагающих правил, в данной статье наибольшее внимание уделено рассмотрению противоре-
чий практики применения этих исключений. 

 
Ключевые слова. ВТО, услуги, право, общие обязательства, исключения, ограничения, обществен-

ный порядок, общественная мораль, безопасность, альтернативные меры, платёжный баланс. 
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REGULATION OF THE INTERNATIONAL SERVICE MARKET:  
REVIEW AND ANALYSIS OF EXCEPTIONS TO THE WTO OBLIGATIONS 

 
Abstract. This article presents the analysis of exceptions to the services obligations in the WTO, provides 

their classification and description. The permitted exceptions can be divided into three groups: general 
exceptions, security exceptions, and exceptions to secure the balance of payments of a WTO member-state. 
This article focuses mainly on contradictions in the practice of enforcement of these exceptions, because any 
exception to the general regulation is often attributed to the certain flexibility of the basic rules in terms of 
international trade practices. 
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Структура построения Генерального соглашения по торговле услугами 1994 года (ГАТС – 1994) тако-
ва, что в документе характеристика общих и специфических обязательств в сфере услуг дополнена 
допускаемыми исключениями из обязательств [1]. В юридической литературе и в практике междуна-
родной торговли любые исключения из общих положений часто относят к определённой гибкости 
основополагающих правил. На наш взгляд, сложность самого понятия и, прежде всего, отсутствие 
определения «услуга», привело к тому, что документ ГАТС – 1994, хотя разработан и действует, но 
ещё окончательно не сформирован, а поэтому и введён ряд исключений [2]. Остановимся более под-
робно на характеристике допускаемых исключений из обязательств в соответствии с ГАТС – 1994 
в рамках ВТО. 
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В ГАТС – 1994 необходимость введения исключений из обязательств объяснена достаточно слож-
ным подходом, а именно тем, что такие меры не будут применяться государствами-членами ВТО с 
использованием способов, которые могут создать средства произвольной или даже неоправданной 
дискриминации между странами, где преобладают схожие условия или скрытые ограничения на рын-
ке услуг. И, как вывод, в соответствии с ГАТС – 1994 ни у одного из государств-членов ВТО нет пре-
пятствий принимать и применять меры, включённые в список исключений из обязательств. 

Все допускаемые исключения можно подразделить на несколько групп. Первая группа – исключе-
ния общего характера. Вторая группа – исключения  по соображениям безопасности. Третья группа – 
исключения, направленные на защиту платёжного баланса государства-члена ВТО. 

Первая группа исключений общего характера объединяет допустимые меры, применение которых 
возможно в различных сферах – от морально-этической до чисто экономической. Допускаются меры, 
направленные на защиту общественной морали и противодействия угрозе общественного порядка. 

Общественная мораль – это сформированное, но весьма обширное понятие, которое включает, 
прежде всего, принятые в обществе представления о хорошем и плохом, что есть правильно, а что 
есть неправильно, а также в целом совокупность норм поведения, вытекающих из общепринятых 
представлений. Поэтому меры, направленные против организованной преступности, предотвращения 
отмывания денег, мошенничества и некоторых других явлений, являются необходимыми и имеют це-
лью защиту общественной морали. 

Включение мер, направленных на предотвращение угрозы общественному порядку, связано с 
сформулированной совокупностью общепринятых коренных интересов общества. При этом записано 
обязательное требование – вводящее эти меры государство-член ВТО обязано доказать, что это жиз-
ненно необходимо и соответствует требованиям ВТО.  

В документе введено понятие альтернативных мер, но при условии, что они имеются. И выбор меж-
ду введением мер из набора исключительных мер или альтернативных не предполагает никаких доказа-
тельств, что введение альтернативной меры не принесёт аналогичного или лучшего результата, чем ис-
ключительной. Главным здесь становится приведение убедительных доказательств необходимости 
применения выбранной исключительной меры. Интересно то, что такое доказательство может строиться 
на сравнении с результатами при условии введения возможной альтернативной меры. Приведённое 
сравнение вновь подтверждает то, что противоречия ГАТС – 1994 носят описательный характер. 

К исключениям общего характера отнесены любые меры, направленные на защиту жизни и здоро-
вья людей, животных, растений. Меры могут быть направлены и на предотвращение любых действий, 
вводящих в заблуждение потребителей услуг, а также недобросовестной практики в предпринима-
тельской деятельности. Весьма важным дополнением являются исключения, связанные с защитой от 
вмешательства в частную жизнь отдельных лиц, защитой любой конфиденциальной информации как 
отдельных сторон личной жизни физических лиц, так и получаемых услуг в сфере финансов, в част-
ности, сведений о банковских счетах. Рассмотренные исключения оказывают косвенное, но весьма 
существенное влияние на торговлю услугами.  

Исключения общего характера в экономической сфере направлены на создание условий справед-
ливого и эффективного налогообложения, как в отношении непосредственно услуг, так и поставщи-
ков услуг, независимо от юридической и государственной принадлежности в рамках ВТО. Кроме от-
меченного, важным в сфере услуг является выполнение достигнутых договорённостей об избежании 
двойного налогообложения. 

В ГАТС – 1994 имеется важная оговорка, что применяемые меры не могут выступать как скрытые 
ограничения, как непосредственно в торговле услугами, так и в отношении производителей услуг.  
И что это не должно приводить к произвольной, намеренно формируемой неоправданной дискрими-
нации производителей услуг из разных стран. Но эти ограничения в действительности работают в 
случае функционирования международного рынка при приоритете экономических рыночных методов. 
В настоящее время, к сожалению, международный рынок в целом, в том числе и услуг, испытывает 
значительное влияние политических факторов [6-8 и др.]. И поэтому получается, что помимо общих 
тенденций развития международного рынка услуг и допустимых ограничений в рамках ВТО, общая 
картина искажена именно действием субъективного политического характера. 

Вторая группа исключений связана с необходимостью обеспечения безопасности. Любое государ-
ство-член ВТО имеет право не предоставлять кому-либо, прежде всего другим государствам-членам 
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ВТО, какую-либо информацию, которая, по его мнению, может нанести существенный вред интере-
сам его безопасности. Государство-член ВТО также может предпринимать любые действия, которые 
оно посчитает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности. Конкретно 
исключения касаются любых мер по поставке услуг, предоставляемых прямо или косвенно с целью 
снабжения какой-либо военной структуры. 

Отдельно выделены операции, связанные с расщепляющимися материалами и продуктами ядерно-
го синтеза или продуктами, из которых они получены. Исключение сделано и для услуг или действий, 
которые оказываются и предпринимаются во время военных действий или в других чрезвычайных 
обстоятельствах. Все эти исключения, связанные с обеспечением безопасности,  касаются отдельно 
взятого государства. Однако ГАТС – 1994 допускает и исключения для совместных действий в соот-
ветствии с Уставом ООН, направленные на выполнение обязательств государств-членов ВТО в целях 
сохранения международной безопасности и мира. 

Положения ГАТС – 1994 относительно исключений общего характера и исключений по сообра-
жениям безопасности позволяют государствам-членам ВТО вводить меры с целью защиты нацио-
нальных интересов и, как правило, они оказывают не прямое, а косвенное влияние на функциониро-
вание международного рынка услуг. 

Отдельно в перечне исключений из обязательств в рамках ВТО в отношении услуг выделены ме-
ры, направленные на защиту платёжного баланса государств-членов ВТО. Государство-член ВТО в 
случае возникновения трудностей с платёжным балансом само принимает решение об установлении 
ограничений относительно услуг, по которым оно ранее принимало специфические обязательства. А 
это, прежде всего, платежи и переводы по финансовым операциям. При этом государство-член ВТО, 
вводя такие ограничения, должно придерживаться политики, не допускающей нанесения чрезмерного 
ущерба другим государствам-членам ВТО. А это значит, что вводимые ограничения не должны выхо-
дить за рамки необходимости. Но критериев определения «рамок необходимости» нет. Значит, каждое 
государство-член ВТО самостоятельно их для себя определяет, индивидуально [5]. 

Кроме избежания нанесения чрезмерного ущерба, ГАТС – 1994 предполагает, что любые ограни-
чения должны применяться без дискриминации и с учётом действующих положений Соглашения о 
Международном валютном фонде. И, кроме того, они должны носить временный характер и посте-
пенно устраняться. Как правило, ограничения не должны устанавливаться и не сохраняются, пресле-
дуя цель защиты отдельного сектора услуг, хотя и допускаются предпочтения поставкам более важ-
ных услуг. Таким образом официально допускаются исключения в исключениях. 

В рамках ВТО существует определённая процедура при введении любых ограничений в целях за-
щиты платёжного баланса. Прежде всего, государство-член ВТО обязано об этом уведомить Гене-
ральный Совет ВТО. И одновременно провести консультации с Комитетом по ограничениям. Кон-
сультации проводятся комплексно с участием в них Международного валютного фонда, который 
должен дать объективную оценку платёжного баланса и показателей внешнего финансирования госу-
дарства. Результатом совместной работы является установление соответствия предлагаемых ограни-
чений предъявляемым требованиям, а также прогноз на их постепенное снятие [4]. 

В системе исключений из общих обязательств в рамках ВТО именно исключения, направленные 
на защиту платёжного баланса, наиболее разработаны, как с юридической точки зрения, так и с пози-
ций практики использования. Анализ нормативных актов ВТО и изучение практики действия исклю-
чений из общих обязательств в сфере услуг при разработке документов в рамках ЕАЭС [3] позволит, 
по мнению авторов, не только придерживаться правил, провозглашаемых ВТО, и учитывать отдель-
ные выявленные неточности и противоречия с целью их недопущения, но и разрабатывать отдельные 
положения более детально. 
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Аннотация. В статье предложена концепция региональной программы повышения уровня  

финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга, основанная на модели тройной спирали.  
Акцентируется внимание на вузах и их новой роли в региональном сообществе. Разработан организа-
ционный механизм взаимодействия вузов, органов власти, финансовых институтов, которое будет 
обладать синергетическим эффектом, обеспечит финансовую стабильность, экономический рост, 
социальную защиту и развитие гражданского общества в Санкт-Петербурге. 
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Abstract. The article proposes the concept of a regional program to increase the level of financial 

literacy of the population of St. Petersburg, based on the model of the triple helix. Attention is focused on 
universities and their new role in the regional community. An organizational mechanism for cooperation 
between universities, government bodies, financial institutions, which will have a synergistic effect, will 
provide financial stability, economic growth, social protection and the development of civil society in 
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В современных условиях расширяется сфера использования финансовых продуктов и услуг, появля-
ются и усложняются новые финансовые инструменты, что придаёт вопросам финансовой грамотности 
населения чрезвычайную актуальность, а обеспечение личной финансовой безопасности становится 
важным фактором сохранения и преумножения экономического благополучия людей.  
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Для повышения финансовой грамотности населения с 2011 г. реализуется проект Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового обра-
зования в Российской Федерации» (национальный проект). В сентябре 2017 г. Правительство РФ ут-
вердило Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 го-
ды [1]. В Стратегии, в частности, установлено, что на региональном уровне планируется составить 
региональные программы повышения уровня финансовой грамотности населения (или региональные 
программы с иным наименованием, направленные на повышение финансовой грамотности населения 
и защиту прав потребителей финансовых услуг). В настоящее время подобные программные докумен-
ты приняты и реализуются лишь в нескольких пилотных регионах. 

Результаты наших исследований, представленные, в том числе, на страницах этого журнала [2], 
позволяют выразить уверенность в том, что в Санкт-Петербурге, городе федерального значения, 
крупнейшем финансовом центре России, имеющем население около 5 млн человек, необходимо в 
ближайшее время подготовить и принять такую программу. Еще одним аргументом в пользу этого 
тезиса выступает научный потенциал города, представленный, прежде всего, его ведущими вузами. 

В последние годы университеты меняют свою парадигму: они переходят от классической, научно-
исследовательской, модели к «университету 3.0», в котором на третий план, после образовательной и 
научной деятельности, выходит совершенно новая работа, связанная с развитием регионального со-
общества. Третья роль всегда была свойственна университетам. Так, классические университеты, та-
кие как МГУ, СПбГУ и др., всегда были не только центром образования и науки, но также источни-
ком формирования культуры. И все же до недавних пор предполагалось, что вуз – это прежде всего 
источник профессионального образования. Осознанно о третьей роли университетов начали говорить 
лишь в последние десятилетия. В первую очередь благодаря инновационной повестке, которая все 
больше стала смещаться в сторону образовательных учреждений [3]. 

Современный университет оказывает влияние на экономику, уровень человеческого капитала и 
инновационный потенциал региона. В современной «экономике знаний» вузы поменяли свою дисло-
кацию, оказавшись в эпицентре социально-экономических процессов. Университеты становятся цен-
тром инноваций, то есть «двигателем» экономики. И эта идея коммерциализации, быстрого вывода на 
рынок продукта, который в содружестве с властью и бизнесом легко получается, является ключевой. 
Университеты становятся площадкой, на которой диалог между всеми сторонами будет происходить 
на системно новом уровне. 

Под третей ролью университета понимается его возрастающее взаимодействие и влияние на биз-
нес-сообщество и органы власти. За рубежом этот триумвират называют «тройной спиралью», triple 
helix. Модель тройной спирали в середине 90-х гг. ХХ века предложили Генри Ицковиц (США) и 
Лойет Лейдесдорф (Нидерланды). Они же основали Международную ассоциацию Тройной спирали.  
В нашей стране на русском языке в Томске опубликована книга Г. Ицковица «Тройная спираль. Уни-
верситеты – предприятия – государство. Инновации в действии» [4]. И именно в Томске были сдела-
ны первые шаги по практической реализации модели тройной спирали. В одном из своих многочис-
ленных интервью Г. Ицковиц отмечает: «В спирали мы видим переплетающиеся между собой винто-
вые линии. Это не простое линейное взаимоотношение: с течением времени линии спирали могут 
сдвигаться, изменяться, перетекать одна в другую. Спираль – это попытка визуально представить из-
менчивое и гибкое взаимодействие. Хитрость состоит ещё и в том, что в модели незримо присутству-
ет четвёртый элемент – время, вокруг которого, изменяясь и развиваясь, вьются все три спирали» [5]. 

С нашей точки зрения, модель тройной спирали в полной мере соответствует концепции регио-
нальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. В качестве четвертого, 
но основного, элемента «вокруг которого, изменяясь и развиваясь, вьются все три спирали» мы пред-
лагаем взять население, домашние хозяйства. В формате 2D модель можно представить в форме схе-
мы, приведенной на рисунке. 

Для разработки региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 
предлагается реализовать взаимодействие, основанное на модели тройной спирали с осью – домаш-
ними хозяйствами (вуз + органы власти + бизнес-финансовая среда + граждане), что, во-первых, ста-
вить во главу угла интересы домашних хозяйств в необходимости повышения уровня финансовой 
грамотности, а, во-вторых, акцентирует внимание на вузах и их новой роли в региональном сообщест-
ве. В качестве площадки для проведения различных образовательных и просветительских программ 
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повышения финансовой грамотности вузы подходят как нельзя лучше, благодаря педагогическому 
и научному потенциалу, накопленному багажу современных образовательных технологий.  

Кроме того, по финансовому просвещению вузы смогут проводить практику открытых универси-
тетов, которые давно и успешно развиваются на Западе и уже имеют опыт в России. Открытые уни-
верситеты осуществляют массовое вовлечение местного сообщества в образовательные процессы, и в 
этом смысле финансовое просвещение может быть передано вузам, прежде всего – экономическим, 
которые, в свою очередь, будут взаимодействовать в этом вопросе с органами власти и финансовыми 
институтами. 

 

 
Рис. Модель тройной спирали в формате 2D 

 
Значителен опыт нашего университета – СПбГЭУ, в реализации национального проекта повыше-

ния финансовой грамотности населения, который представлен и просветительским мероприятиями, и 
учебной литературой, и многим другим. Так, начиная с 2012 г. мы подготовили и опубликовали не-
сколько учебных изданий по финансовой грамотности для школьников, в составе которых постоянно 
развивается и совершенствуется практическая часть [6]. 

В 2016–2017 гг. совестно с РГПУ им. А.И. Герцена мы реализовали уникальный проект – «Раз-
работка, апробация и распространение инструментов обеспечения доступной финансовой среды для 
людей с ограниченными возможностями здоровья». Проект был выполнен по заказу Министерства 
финансов Российской Федерации. Основная цель проекта – создание долгосрочных условий для ин-
теграции людей с нарушением зрения и нарушением слуха в финансовую сферу. В содружестве с 
банковским сообществом Санкт-Петербурга мы смогли разработать и апробировать инклюзивный 
комплаенс – рекомендации для финансовых институтов по взаимодействию с инвалидами по зре-
нию и по слуху. Для учителей специализированных образовательных учреждений были проведены 
курсы повышения квалификации «Специальный финансовый тьюторинг». Разработано несколько 
учебно-методических комплексов для специальных образовательных программ для учителей и ин-
валидов [7]. 

За рассматриваемый период мы провели три научно-методические и одну научно-практическую 
конференцию, посвященные вопросам повышения финансовой грамотности. В рамках Международ-
ной научной конференции «Архитектура финансов» дважды провели дискуссионную панель на тему 
финансовой грамотности, опубликовали целый ряд научных изданий по данному направлению. Па-
раллельно на постоянной основе проводим образовательные и просветительские мероприятия – День 
финансиста 8 сентября, мини-олимпиаду по финансовой грамотности для студентов 2 курса, участву-
ем в неделях финансовой грамотности, ведем передачу «Финансовый ликбез» на телеканале «Санкт-
Петербург», проводим различные мероприятия для школьников города и т.п. 

Постепенно расширяется сотрудничество, партнёрство вузов по данному направлению, примером 
чего станет консорциум двух вузов Санкт-Петербурга – СПбГЭУ и Санкт-Петербургского филиала 
НИУ ВШЭ, на базе которого по решению Минфина России создается Межрегиональный методиче-
ский центр в Санкт-Петербурге (ММЦ). ММЦ должен выступить основной площадкой, на которой 
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вузы Санкт-Петербурга будут проводить за счет федерального финансирования поддержку системы 
общего образования, школ, учреждений СПО и т.д., в части подготовки педагогов по финансовому 
образованию, которые, в свою очередь, станут проводниками этих знаний в среде обучающихся 
школьников.  

Принципиально важно, чтобы подготовка педагогов системы общего и среднего образования про-
ходила на площадках ММЦ, поскольку через федеральную методическую сеть (куда входит ММЦ) 
идет поставка учебной и методической литературы, которая прошла необходимую процедуру согла-
сования с Минфином и Минобрнауки России. То же самое относится и к подготовке преподавателей 
вузов, которые прошли обучение на базе Федерального методического центра (ФМЦ). 

Помимо этого, вузы Санкт-Петербурга могут подключится к организации и проведению различ-
ных конкурсов и олимпиад среди школьников и студентов по финансовой грамотности. Так, напри-
мер, в 2017–2018 учебном году ФМЦ и НИУ ВШЭ проводят олимпиаду «Высшая проба», профиль 
«Финансовая грамотность», соорганизатором олимпиады выступает Министерство финансов РФ. Ди-
пломантам олимпиады в 2018 году при прохождении вступительных испытаний в НИУ ВШЭ будут 
добавлены баллы по профильному предмету ЕГЭ, также планируется через год включение профиля 
«Финансовая грамотность» в заявку на уровень олимпиады Министерства образования и науки РФ.  
В начале 2018 г. стартовала олимпиада по финансовой грамотности для студентов, проводимая на ба-
зе МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Олимпиада (всероссийский конкурс) – механизм распространения знаний о наиболее часто встре-
чающихся проблемных ситуациях в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг и возможных способах их решения среди студентов-старшекурсников бакалавриата и 
специалитета любых направлений обучения и специальностей высших учебных заведений Российской 
Федерации [8]. Команда студентов СПбГЭУ примет активное участие в этой олимпиаде. 

В плане развития открытых университетов, вузы Санкт-Петербурга смогут проводить мероприя-
тия для иных, помимо обучающихся, приоритетных целевых групп, указанных в Стратегии, – граждан 
с низким и средним уровнем доходов, граждан пенсионного и предпенсионного возраста и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. Могут быть предложены самые разные формы проведения 
просветительской работы с этими группами начисления – от создания МООК (массового открытого 
онлайн курса) по финансовой грамотности, проведения открытых семинаров и лекций, кружков и т.п., 
до создания рекламных роликов и иных форм социальной рекламы. Например, в СПбГЭУ в 2016 г. 
подготовлен просветительский проект для пенсионеров – «Школа финансовой грамотности для граж-
дан «третьего возраста». Мы готовы реализовать этот проект на площадках администраций муници-
пальных образований и социальных учреждений Санкт-Петербурга. 

Примечательно то, что Минфином России накоплен огромный банк информационных ресурсов по 
финансовой грамотности, но, зачастую, рядовые граждане в регионах и муниципальных образованиях 
даже не знают об этом. Так, например, портал «вашифинансы.рф» [9], на котором сосредоточен ог-
ромный объем информации, учебных и познавательных материалов, не имеет мобильной версии, что 
ограничивает круг его пользователей, прежде всего – молодежи, студенчества. Разработка и внедре-
ние бесплатных и качественных мобильных приложений для учета личных финансов, ориентирован-
ных на студенчество, способны существенно повысить интерес данной целевой аудитории не только к 
информационному ресурсу, распространяющему данное приложение, но и к вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности в целом. 

Еще один пример – это запуск 26 октября 2017 г. горячей телефонной линии Роспотребнадзора для 
граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Роспотребнадзор, наряду с Мин-
фином России, участвует в Проекте «Содействие повышению финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». Бесплатная телефонная линия 
8 (800) 100-29-26 доступна в режиме 24х7. Она позволит гражданам получать оперативные консуль-
тации и разъяснения по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг, поможет 
упростить для них процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению 
общего уровня информированности граждан о правах потребителей на финансовом рынке и о дея-
тельности Роспотребнадзора в данной сфере. Информация об этой новой возможности для граждан 
появилась в новостях на некоторых сайтах – Минфина России, Роспотребнадзора и др. участников 
национального проекта. Но продвижение национальной программы повышения уровня финансовой 
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грамотности требует активизации. И в этом вопросе огромную роль могут играть органы исполни-
тельной государственной власти (ОИГВ) субъектов РФ и муниципальные образования. 

Особенно тревожит тот факт, что во время недель сбережений среди организаторов мероприятий – 
финансовых институтов – не исключены случаи проведения скрытых рекламных кампаний вместо 
ожидаемых мероприятий по финансовому просвещению. Социальная реклама, посвящённая финансо-
вой грамотности, должна размещаться при поддержке ОИГВ в городском общественном транспорте и 
в других многолюдных местах по примеру имеющегося совместного проекта администрации Санкт-
Петербурга и СПбГУ «Давайте говорить, как петербуржцы». Уверены, что вопросы финансовой гра-
мотности не уступают по значимости орфографической или лексической грамотности. 

ОИГВ пилотных регионов (в их состав Санкт-Петербург не входит) активно работают по продви-
жению национального проекта. Как указано в Стратегии, в проекте на постоянной основе принимают 
активное участие 9 пилотных регионов, а также все более возрастает участие других регионов 
(83 субъекта в 2016 году) во Всероссийских неделях финансовой грамотности для детей и молодежи, 
неделях сбережений, проводимых в рамках национального проекта. 

В Санкт-Петербурге, безусловно, проводятся мероприятия по повышению уровня финансовой 
грамотности граждан при поддержке федеральных и региональных ОИГВ. Специалисты ОИГВ и сами 
выступают в университетах, колледжах, школах и т.п. по вопросам повышения финансовой грамотно-
сти. Так, например, в СПбГЭУ несколько раз в год проходят гостевые лекции УФНС по Санкт-Петер-
бургу по налоговой грамотности, Комитета финансов – по бюджетной грамотности, представителей 
финансовых институтов – по финансовой грамотности. Однако следует отметить отсутствие коорди-
нации между ОИГВ и иными участниками проекта, дублирование мероприятий и неэффективное ис-
пользование потенциала вузов. Не секрет, что редки случаи, когда специалист ОИГВ одновременно 
оказывается и хорошим лектором, который не только способен показать красочные картинки презен-
тации, но и умеет донести в адекватной форме информацию до слушателей.  

Немаловажным является вопрос финансовой поддержки проекта. В настоящее время наиболее 
значимая, основная, поддержка проекту идет со стороны федерального уровня, прежде всего – Мин-
фина России. Существуют разные каналы выделения финансирования на конкурсной основе, напри-
мер – Фонд хороших идей [10]. В Санкт-Петербурге ежегодно из бюджета города на конкурсной ос-
нове выделяются субсидии на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения Санкт-Петербурга. Однако только негосударственные НКО могут участвовать 
в этом конкурсе, а государственные вузы, например, не могут. Во-вторых, в отличие от Фонда хоро-
ших идей, который субсидирует мероприятия, Комитет финансов Санкт-Петербурга преимуществен-
но субсидирует издание печатной продукции – учебников, справочников, буклетов и т.п., исходя из 
критерия простоты проверки. Представляется, что следует рассмотреть вопрос об изменении формата 
субсидии с целью ее переориентации на проведение мероприятий по финансовому просвещению при 
условии создания действенного государственного (муниципального) финансового и общественного 
контроля за ходом реализации мероприятий. 

Полагаем, что именно Комитет финансов (КФ) Санкт-Петербурга может выступить в роли коор-
динирующего органа, который сумеет организовать слаженную работу всех структур, вузов и финан-
сового сообщества по повышению уровня финансовой грамотности в Санкт-Петербурге. И такая ра-
бота уже проводится КФ. Вместе с тем, разработка и принятие нормативным правовым актом Санкт-
Петербурга региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения станет 
первым этапом в создании необходимой инфраструктуры по реализации национального проекта в 
Санкт-Петербурге на комплексной и системной основе. 

Началом такой работы должно стать создание Межведомственного координационного центра 
(МКЦ) по повышению уровня финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга и защите прав 
потребителей финансовых услуг. Основной задачей центра будет координация общегородских меро-
приятий в области финансового просвещения, а также организационная, методическая и финансовая 
поддержка мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности жителей Санкт-
Петербурга. МКЦ станет специальной межведомственной площадкой по обмену опытом и выработке 
новых подходов по финансовому просвещению населения, а также пропаганде разумного финансово-
го поведения, ответственного отношения к личным финансам. 
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Принципиально подчеркнуть, что в данном случае под финансовой грамотностью понимается, 
в том числе, и бюджетная, и налоговая грамотность. Вместе с КФ мы являемся сторонниками именно 
такого подхода, направленного на комплексное проведение просветительской работы на уровне до-
машних хозяйств. В настоящее время КФ проводит большую работу по продвижению инициативного 
бюджетирования, которое можно определить как совокупность разнообразных, основанных на граж-
данской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии 
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также в последующем 
контроле за реализацией отобранных проектов [11]. 

Проект инициативного бюджетирования стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 г. при поддержке 
администраций двух районов Санкт-Петербурга (Центрального и Василеостровского), Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга и Европейского университета Санкт-Петербурга. Он получил название 
«Твой бюджет». Несмотря на незначительные суммы, направленные на проект на стадии его внедре-
ния, в долгосрочной перспективе он может дать существенные положительные результаты для разви-
тия Санкт-Петербурга и повышения качества жизни его жителей. Дальнейшее развитие инициативно-
го бюджетирования в Санкт-Петербурге может быть реализовано в рамках региональной программы 
повышения уровня финансовой грамотности населения, а также широкого привлечения вузов к реали-
зации проекта «Твой бюджет». 

В этих условиях МКЦ призван также координировать и это направление. По инициативному 
бюджетированию сотрудничество с вузами приобретает особую значимость, поскольку студенты и 
профессорско-преподавательский состав принадлежит к так называемому «креативному классу», ко-
торому отводится особая роль – инициаторов идей, в проекте КФ «Твой бюджет», а также региональ-
ном конкурсе, посвященном бюджету для граждан. 

В состав МКЦ предлагается включить представителей: ОИГВ Санкт-Петербурга (Комитет финан-
сов, Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей школе, Комитет по социальной политике, 
другие комитеты, районные администрации); органов местного самоуправления; Северо-Западного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации; федеральных ОИГВ (Роспотребнад-
зор, ФНС, Федеральное казначейство); вузов; финансовых институтов и их ассоциаций; иных заинте-
ресованных организаций. 

Помимо координационной деятельности, МКЦ станет широкой информационной платформой, ко-
торая будет осуществлять информационную поддержку мероприятий (в том числе, посредством раз-
мещения информации на сайтах организаторов мероприятий и партнеров). Участники МКЦ подписы-
вают Меморандум о сотрудничестве партнеров, в котором будут обозначены их права и обязанности 
по реализации региональной программы. На ежегодной основе формируется Сводный план мероприя-
тий на основе планов мероприятий участников МКЦ. Вся информация по региональной программе 
размещается на сайте КФ, включая Сводный план и отчеты по мероприятиям. Это создаст возмож-
ность вести банк проектов по реализации программы, выявлять и пропагандировать лучший опыт, 
проводить бенчмаркинг.  

Отдельный вопрос связан с участием финансовых институтов. Прежде всего, полагаем, как необхо-
димый фактор, участие в МКЦ представителей Северо-Западного главного управления Центрального 
банка России. Параллельно с проектом Минфина, Банк России также проводит огромную работу по 
данному направлению. Необходимо устранить дублирование мероприятий и обеспечить координацию 
работ. Привлечение финансового сообщества к работе МКЦ – необходимое условие его успешной рабо-
ты. Однако роль финансовых институтов заслуживает отдельного обсуждения с тем, чтобы исключить 
срытую рекламу, не искажать условия их работы на финансовых рынках. С нашей точки зрения, МКЦ 
следует поддерживать и пропагандировать лучшую социальную практику банков в этом вопросе, такие 
проводимые ими мероприятия как, например, патронаж социальных учреждений (детских домов и т.п.).  

МКЦ позволит усилить взаимодействие финансовых институтов и университетов по повышению 
уровня финансовой грамотности населения. Финансовые институты заинтересованы в подготовлен-
ных кадрах, обладающих новой компетенцией – умением организовывать и проводить разъяснитель-
ную и просветительскую работу по финансовой грамотности среди населения. Такую компетенцию 
студентам смогут дать вузы. В свою очередь, финансовые институты расширят возможности произ-
водственной практики для обучающихся, станут площадкой для проведения внеучебных мероприятий – 
экскурсий, гостевых лекций, праздничных мероприятий и т.п. 
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До разработки и реализации региональной программы представляется необходимым провести 
оценку уровня финансовой грамотности населения в Санкт-Петербурге, что позволит определить 
стратегические ориентиры, промежуточные и итоговые результаты реализации всего комплекса меро-
приятий.  

Таким образом, в региональной программе повышения уровня финансовой грамотности населения 
Санкт-Петербурга предлагается реализовать взаимодействие, основанное на модели тройной спирали 
с осью – домашними хозяйствами (вуз + органы власти + бизнес-финансовая среда + граждане), что, 
во-первых, ставит во главу угла интересы домашних хозяйств в необходимости повышения уровня 
финансовой грамотности, а, во-вторых, акцентирует внимание на вузах и их новой роли в региональ-
ном сообществе. Такое взаимодействие, обладающее синергетическим эффектом, призвано обеспе-
чить финансовую стабильность, экономический рост, социальную защиту и развитие гражданского 
общества в Санкт-Петербурге, городе федерального значения. 
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

 
Аннотация. Финансовая модель является одним из важнейших инструментов в процессе реали-

зации инвестиционного проекта. Она используется инициаторами и спонсорами проекта, банками, 
иными участниками процесса при структурировании сделок проектного финансирования. Финансо-
вые модели могут значительно различаться в зависимости от отраслевых и специфических проект-
ных предпосылок. В статье рассматриваются текущие практики построения и анализа финансовых 
моделей, подходы банка к обновлению моделей, примеры наиболее распространенных ошибок. Автор 
также делится опытом создания подразделения финансового моделирования в Банке Развития. 
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FINANCIAL MODEL AS MANAGEMENT DECISIONS TOOL IN PROJECT FINANCE 
 
Abstract. Financial model is one of the most important tools needed for successful development and 

implementation of the project. It is used by the project sponsors, bank, other participants of the project 
finance structuring process. Financial models differ based on industry and specific project cases. The article 
considers current practices in financial model preparation and review, approaches to models update from 
the bank side, examples of the most common mistakes. The author shares experience in development of 
financial modelling unit in the Bank for Development. 
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Проектное финансирование: текущие проблемы и перспективы 
Одной из ключевых проблем развития российской экономики является отсутствие достаточного ко-
личества проработанных и готовых к финансированию инвестиционных проектов в различных от-
раслях экономики. В целом, реализация и финансирование проектов зависит от успеха конкретных 
действий крупных компаний или властей в том или ином регионе и, зачастую, ведется в ручном ре-
жиме. В данной статье пойдет речь о проблемных аспектах проектного финансирования и финансо-
вого моделирования крупных проектов, каждый из которых требует отдельных подходов к рассмот-
рению и реализации. С учетом опыта организации направления финансового моделирования в Го-
сударственной корпорации Внешэкономбанк в статье будут приводиться соответствующие практи-
ческие примеры. 

Как известно, финансирование проектов может быть организовано в форме корпоративного фи-
нансирования или проектного финансирования. Также существуют комбинации различного рода, 
в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Проектное финансиро-
вание – это особая форма организации финансирования проектов, которая предполагает четкое отде-
ление и выделение активов и обязательств проекта, традиционно путем создания проектной компании 
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(англ. SPV/SPE – special purpose vehicle / entity), при этом возврат инвестиций ожидается именно от 
денежных потоков данного проекта / компании. Это четко отличает механизм проектного от корпора-
тивного финансирования, при котором кредит предоставляется действующей компании главным об-
разом с учетом ее финансового состояния и рейтинга, а также под залог активов данной компании и 
создаваемых объектов.  

Объем сделок проектного финансирования проектов всех отраслей в мире составил в 2016 г. по-
рядка 230,9 млрд долл. США. Лидирующим сектором оказалась энергетика, в которой Россия тради-
ционно имеет сильные позиции: доля энергетики, нефти и газа – более 50% от общего объема гло-
бального рынка проектного финансирования. С учетом мегапроекта Ямал СПГ доля полученных кре-
дитов проектного финансирования российскими компаниями составила более 15% от общего объема 
региона EMEA – Europe, the Middle East and Africa (эквивалент 19 из 123 млрд долл. США) [2, с. 6].  
В силу особенностей проектного финансирования, одним из основных инструментов управления рис-
ками при рассмотрении / экспертизе проекта и в процессе его реализации является финансовая мо-
дель. Рассмотрим эти особенности подробнее: 

1. Длительный срок окупаемости проектов.  
Срок окупаемости крупнейших проектов в ряде случаев может составлять 15-20 лет и более. Оче-

видно, что для детального анализа таких проектов недостаточно бюджетов и прогнозов доходов и 
расходов, и требуется детальная долгосрочная финансовая модель. Одной из задач крупнейших бан-
ков и институтов развития является финансирование указанных проектов с длительным сроком оку-
паемости, так, например, согласно Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка [3, п. 11, а)] 
минимальный срок окупаемости проекта, который может быть рассмотрен Внешэкономбанком, в 
обычном случае составляет от 5 лет, минимальная стоимость проекта в общем случае – от 2-3 млрд руб. 

При этом следует различать обычный и дисконтированный сроки окупаемости, поскольку послед-
ний учитывает дисконтирование потоков с учетом рисков проекта. Также следует выделять срок воз-
можного погашения предоставленного для реализации проекта финансирования с учетом требуемых 
банком коэффициентов покрытия, например DSCR (Debt Service Coverage Ratio) и специфические ко-
эффициенты PLCR (Project Loan Life Coverage Ratio) и LLCR (Loan Life Coverage Ratio). Следует от-
метить, что отечественные банки и инвесторы в целом менее консервативны в требованиях к коэффи-
циентам.  

Например, российские банки зачастую требуют поддержание коэффициента DSCR на уровне 1,1-1,3 
и в ряде случаев допускают включение остатков (балансов) денежных средств в его расчет. Западные 
банки и экспортные страховые или кредитные агентства (ЭКА/ЭСА) традиционно требуют на началь-
ных стадиях коэффициенты на уровне до 1,25-1,50 и используют при этом более консервативные под-
ходы и дополнительные ограничения и ковенанты; 

2. Ограниченный регресс и распределение рисков. 
Они предполагают меньшие обязательства инициатора проекта по сравнению с традиционным 

корпоративным финансированием. При этом регресс все же является наиболее существенным камнем 
преткновения в структурировании сделок проектного финансирования. В классической модели про-
ектного финансирования действительно инициатор проекта и внешние инвесторы совместно участ-
вуют в проработке, экспертизе, реализации и финансировании проекта, и инициатор ожидает сниже-
ния своих обязательств (гарантий, поручительств, залогов своих долей и проч.) перед кредитором.  
В ряде случаев объем финансирования проекта настолько велик, что даже крупный инициатор не мо-
жет полностью поручится за его успешность, гарантировать выход на плановые показатели и полную 
возвратность средств в установленные сроки.  

Например, крупнейшая российская газовая компания АО «НОВАТЭК» не может самостоятельно 
полностью гарантировать выполнение всех обязательств по реализуемому проекту «Ямал СПГ» на 
весь срок жизни проекта с учетом текущих и прогнозных финансовых показателей компании 
(EBITDA за 2016 г. – порядка 4 млрд долл. США, общий объем капитальных вложений по проекту – 
более 20 млрд долл. США), а также необходимости иметь возможность привлекать новые кредиты в 
будущем; аналогично ПАО «Газпром» имеет ограничения в части проекта «Сила Сибири» и проч.  
В то же время, банки/кредиторы даже в случае привлечения независимых экспертов по всем основ-
ным аспектам проекта (например, по технологическим, техническим, маркетинговым, экологическим, 
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налоговым, правовым и иным аспектам) не обладают полной экспертизой и уверенностью в успешно-
сти проекта, и, естественно, пытаются снизить свои риски.  

Таким образом, возникают гибридные подходы и инструменты, например гарантии по обслужива-
нию долга (Debt Service Undertaking / DSU). Гарантия DSU – это обязательство каждого спонсора ус-
ловного проекта перед кредиторами заемщика по уплате основной суммы долга в соответствии с пла-
ном финансирования и кредитными соглашениями, а также процентов и прочих платежей по согла-
шениям. В таком случае может потребоваться детальный анализ не только финансовой модели про-
ектной компании, но и спонсора / инициатора проекта, а также оценка финансового состояния / due 
diligence последнего; 

3. Проектное финансирование предполагает особый порядок использования денежных средств. 
Это реализуется с помощью применения резервных счетов (DSRA – Debt service reserve account), 

резервирования средств на депозитах или путем приобретения векселей банка. Следует иметь в виду, 
что стоимость проекта зачастую меняется в процессе доработки проекта и даже в ходе его реализации, 
что требует структурирования механизмов контроля и реагирования сторонами в случае значитель-
ных изменений. Стоимость капитальных затрат упомянутого проекта «Ямал СПГ», согласно данным 
сайта компании и аналитиков, менялась в 2012–2016 гг. в интервале порядка 25-35 млрд долл. в ходе 
его разработки. Наиболее традиционные причины подобного рода изменений: пересмотр и уточнение 
условий подрядчиков и поставщиков оборудования, изменение обменных курсов, неучтенные риски в 
начале рассмотрения / реализации проекта; 

4. Высокая стоимость фондирования. 
Она обусловлена высокими рисками проектов, особенно на начальных стадиях; она может быть 

снижена за счет указанных выше дополнительных гарантий и поручительств, поиска источников не-
дорогого фондирования, а также с привлечением упомянутых выше ЭКА (как например привлекае-
мые в проекте Ямал СПГ агентства Hermes (Германия), EKN (Швеция) и др.) в целях проведения экс-
пертизы и предоставления страхового покрытия; 

5. Проектное финансирование предполагает относительно высокие транзакционные издержки. 
Они обусловлены тем, что требуется экспертиза и координация действий множества участников 

процесса: инициатора и спонсоров проекта, консультантов, банков, ЭКА, подрядчиков и поставщиков 
оборудования, потенциальных покупателей и проч. 

Указанные факторы и изменения должны находить отражение в согласуемой всеми сторонами-
участниками проектного финансирования детальной финансовой модели, о которой речь пойдет в даль-
нейшем. 
Финансовая модель как или инструмент принятия решений 

С начала 2000-х гг. в России можно наблюдать повышение качества подготовки компаниями фи-
нансовой информации, развитие отечественных и международных стандартов бухгалтерской отчетно-
сти, применение программных продуктов по прогнозированию, бюджетированию и проч. Зарубежные 
финансовые консультанты давно сформировали рынок услуг, по большинству вопросов их догоняют 
отечественные консалтинговые компании. В то же время, многие вопросы требуют дальнейшей про-
работки. Необходимо рассмотреть, какие требования предъявляет банк в процессе анализа крупного и 
сложноструктурированного проекта и как улучшить уровень проработки финансовых моделей инве-
стиционных проектов. 

В узком смысле финансовая модель - это калькулятор, в который закладываются основные пред-
положения и производится расчет необходимых прогнозных показателей и коэффициентов. Но в слу-
чае крупного и долгосрочного проекта этого недостаточно. Каждый проект имеет свою специфику, 
сильные и слабые стороны – это зависит от текущего статуса его реализации и финансирования, пер-
спектив развития отрасли и самого проекта, активности конкурентов, государственной поддержки и 
т.д. Финансовая модель должна учитывать весь спектр взаимосвязанных предпосылок и предположе-
ний: маркетинговых, технических, технологических и проч. Таким образом, финансовая модель пред-
ставляет собой инструмент принятия решений на всех этапах рассмотрения и финансирования проек-
та в банке (см. рисунок 1), а также на всех уровнях – от экспертов и инвестиционных аналитиков до 
высшего руководства банка, заемщика и иных участников процесса. При этом в большинстве коммер-
ческих банков отсутствуют точные требования к финансовым моделям, единые шаблоны, единая 
функция по их построению или проверки и т.д. 
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Рис. 1. Финансовая модель в процессе жизненного цикла проекта 
 

В процессе реформирования инвестиционной деятельности во Внешэкономбанке и переформати-
рования инвестиционного процесса возникла необходимость в организации детальной и унифициро-
ванной работы с финансовыми моделями по текущему и новому портфелю. Как известно, старый 
портфель включал в себя значительную долю проблемных активов – порядка 1,5 трлн руб. на середи-
ну 2017 г., финансовые модели могли быть неактуальными, их качество в значительной степени зави-
село от навыков и квалификации конкретных специалистов – проектных менеджеров. Наиболее про-
стой, с первого взгляда, путь – построение и применение на максимальном числе проектов единого 
шаблона финансовой модели. Но данный подход нецелесообразен в условиях ограниченного количе-
ства крупных и уникальных проектов и специфики отраслей.  

Как известно, исторически спектр проектов Внешэкономбанка включал практически все отрасли – 
от производства мяса индейки до космических аппаратов, от газа («Ямал СПГ» с общими затратами 
более 1,5 трлн руб.) до ПАО «Автоваз». Также следует учитывать, что финансовые модели даже у 
проектов в одной отрасли традиционно могут существенно различаться. Ведущие консалтинговые 
компании и банки не используют стандартные финансовые модели в анализе проектов либо значи-
тельно модифицируют их в рамках конкретного проекта. С учетом указанных факторов необходима 
работа по трем направлениям. Первое – разработка шаблонов, примеров, совершенствование методо-
логической базы, второе – повышение компетенций всех профильных специалистов, которые сталки-
ваются с финмоделями, и третье – это детальная проверка конкретных финмоделей специально выде-
ленной группой специалистов. 

В части разработки шаблонов целесообразно избрать компромиссный вариант. С одной стороны, 
каждая актуализируемая или новая финмодель должна содержать итоговый лист («Результаты», 
Outputs и т.п., пример представлен на рис. 2), на котором представлены все основные прогнозные по-
казатели и коэффициенты. С другой, внутреннее наполнение разрабатывается самостоятельно компа-
нией или привлекаемым консультантом с учетом специфики и стадии проекта. Дополнительно необ-
ходима разработка и использование примеров и шаблонов отдельных расчетных листов, форматов 
сценарного анализа, анализа чувствительности к наиболее важным для банка показателям и проч.  

Помимо шаблонов, специалисты заемщиков и банка должны руководствоваться рекомендациями 
и требованиями к построению и предоставлению финмоделей. Одно из ключевых требований – воз-
можное упрощение внутренних расчетов финансовой модели без потери ее логики и функционально-
сти. Необходимо упрощать формулы, если присутствует более двух встроенных функций, использо-
вать дополнительные строки, «флаги», листы и т.д. При этом возможное упрощение архитектуры 
и формул финансовой модели не должно приводить к потере точности расчетов.  

Необходимо учитывать, что на текущий момент нет общепризнанных подходов к расчету наибо-
лее важных для банка при анализе проекта показателей: EBITDA, CFADS (Cash Flow available for Debt 
Service), упомянутых DSCR, PLCR, LLCR и др. Рассмотрим возможные подходы к показателю 
EBITDA, который традиционно используется для анализа рентабельности бизнеса и сопоставления 
его с аналогами, определения финансовых ковенант, оценки стоимости бизнеса и проч. 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) – прибыль компании до выче-
та процентов, налога на прибыль, амортизации основных средств и нематериальных активов. Показа-
тель учитывает все денежные потоки, которые генерируются основной операционной деятельностью 
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компании. В теории финансов не существует единого общепризнанного или утвержденного подхода 
к расчету EBITDA – подход вытекает из самого определения показателя, т.е. необходимо руково-
дствоваться его общей логикой. Финансовая отчетность по РСБУ / МСФО традиционно не включает 
показатель EBITDA. Представленный в РСБУ операционный доход сопоставим с показателем EBIT в 
МСФО. Для расчета показателя EBITDA необходимы данные отчета о прибылях и убытках и бухгал-
терского учета (расшифровки, справки по начисленной амортизации и иным доходам / расходам). 

 
 

 
 

Рис. 2. Пример рекомендуемого листа финансовой модели 

 
С учетом специфики ряда доходов и расходов компании, вопрос о включении их в показатель 

EBITDA должен прорабатываться в каждом конкретном случае. Стандарты финансовой отчетности 
(МСФО / РСБУ) и порядок расчета финансовых показателей и ковенант заемщика, используемых в 
рамках мониторинга и сопровождения проекта, должны быть согласованы с банком. В том числе не-
обходимо предварительное утверждение списка отдельных статей доходов и расходов заемщика, ис-
пользуемых в расчете EBITDA за отчетный период. Для целей обоснования и подтверждения исполь-
зуемых в расчетах данных все расчетные показатели должны предоставляться с сопроводительными 
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записками, бухгалтерскими выгрузками, расшифровками статей финансовой отчетности заемщика и 
проч. Подход к расчету должен быть единым от периода к периоду. В случае необходимости измене-
ний требуется обоснование и предварительное согласование с банком. Также необходимо предвари-
тельное информирование банка в случае внесения изменений в учетную политику компании.  

Пример статьей доходов и расходов и общие рекомендации по их учету в EBITDA представлены в 
таблице 1. Представляется целесообразным включение данных подходов в нормативно-правовую и кре-
дитно-обеспечительную документацию. Несмотря на опыт компаний, консультантов и взаимодействие 
со специалистами банка, значительная часть финансовых моделей имеет ошибки, неточности и зоны для 
доработки – в части архитектуры, предпосылок и деталей расчетов. Наиболее типичные ошибки, с кото-
рыми сталкиваются специалисты банка при верификации моделей, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 1 
Статьи доходов и расходов для включения в расчет EBITDA 

 

Не включаются 
Могут  

включаться 
Подлежат согласованию с учетом специфики  

проекта / бизнеса 
прибыль / убыток от переоценки ОС и 
иных активов / обязательств; прибыль / 
убыток от реализации ОС / НМА; дохо-
ды и расходы по курсовым разницам; 
доходы от субсидий по процентам; убы-
ток / прибыль, полученный(-ая) в пре-
дыдущих периодах 

доходы от 
субсидий, свя-
занных с опе-
рационной 
деятельностью 
компании 

доходы / расходы по начислению / высвобожде-
нию резервов; разовые и внереализационные 
доходы и расходы; доходы / расходы с аффили-
рованными компаниями; штрафы, пени, неус-
тойки, проч.; прибыль / убыток от реализации 
ТМЦ и иных активов; расходы на социальные 
нужды и иные непроизводственные расходы 

 
Таблица 2 

Примеры наиболее типичных общих ошибок 
 

Возможная ошибка Описание 

Противоречивые прогнозы Одновременное ослабление рубля и рост цен на нефть 
Заниженная ставка дисконтирования Выбор минимальных компонентов ставки из разных источников 
Нерепрезентативный анализ чувстви-
тельности 

Анализ чувствительности проводится и представляется к стандарт-
ным, а не ключевым факторам в данном бизнесе или проекте 

Архитектура финмодели Предпосылки, расчеты и итоговые показатели не разделены 
Неподвижность финмодели В расчетах используются значения без ссылок. Ссылки на внешние 

источники без подтверждений 
Непрозрачные расчеты Ячейки содержат более 2-3 встроенных формул. Ряд строк и листов 

скрыт 
 
Прогнозы и предпосылки: актуальность и непротиворечивость 

Одна из основных сложностей при экспертизе проекта, верификации финансовой модели и струк-
турировании сделки проектного финансирования в целом – подтверждение и обеспечение непротиво-
речивости основных предпосылок и прогнозов. Все используемые предпосылки и прогнозы можно 
условно разбить на три группы: макроэкономические (например, инфляция, обменный курс), отрасле-
вые показатели (цена на уголь) и показатели, характерные для конкретного проекта (общая сумма ка-
питальных затрат, сроки, загрузка). При этом необходимо учитывать два фактора: различие прогноз-
ных предпосылок в зависимости от источника и возможную низкую надежность, а также необходи-
мость пересмотра предпосылок в процессе реализации проекта. 

Основные макроэкономические и отраслевые прогнозы могут значительно различаться в зависи-
мости от источника – основных агентств и организаций, их публикующих (Минэкономразвития Рос-
сии, Внешэкономбанк, Global Insight, Economist Intelligence Unit и др.). В большинстве случаев про-
гнозы ведущих аналитических агентств и банков наиболее применимы в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе, в среднесрочной перспективе необходимо использовать различные подходы к до-
полнительному тестированию модели, в том числе построение стресс-сценариев. На рисунке 3 
представлен реальный пример ежегодного изменения прогнозов на угольную продукцию (консенсус-
прогноз ведущих аналитических агентств из информационной системы Блумберг).  
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Рис. 3. Сопоставление прогнозных и фактических цен  
на угольную продукцию 

(источник: анализ специалистов компании КПМГ) 
 

Как мы видим, фактическая цена с 2011 по 2015 гг. снижалась со 112 до 60 долл. США за тонну. 
Отправная точка трехлетнего прогноза каждый год также снижалась, но каждый раз планировалось 
восстановление: предполагался рост цен от более низкой, скорректированной с учетом факта, базы. 
Как видно, на протяжении 5 лет прогнозы значительно отличались от фактических показателей. В то 
же, время, с учетом значительного увеличения цен в 2016–2017 гг. долгосрочный тренд может незна-
чительно отличаться от прогнозов. Приведенный анализ может помочь специалистам банка в спорах 
с клиентами, представляющими в рамках инвестпроектов излишне оптимистичные прогнозы. 

Таким образом, в целях повышения надежности необходимо использовать несколько источников 
прогнозов, а также представлять в финансовой модели проекта расчеты по нескольким сценариям.  
В случае производства специфического продукта необходимо привлечение специализированных мар-
кетинговых консультантов по заранее согласованному с банком техническому заданию. В части акту-
альности прогнозов может требоваться плановая и внеплановая актуализация. Плановая актуализация 
проводится не реже одного раза в 3–6 месяцев по завершении соответствующего квартала. Внеплано-
вая актуализация может проводиться в ходе сопровождения и мониторинга проекта в следующих слу-
чаях: 

1) ежемесячно – при значительном изменении за предыдущий месяц макроэкономических, отрас-
левых и специфических для проекта предпосылок (если в актуальной модели не заложены схожие из-
менения предпосылок), в т.ч. например: снижение цен на создаваемую в рамках проекта продукцию 
(формирующую более 50% выручки проекта) более чем на 20%; изменение курса российского рубля к 
иностранным валютам (доллару США / евро) более чем на 20%; темп инфляции составил более чем 
20% в годовом исчислении; отклонение в меньшую сторону натурального объема выпуска и продаж 
продукции более чем на 30% от плановых значений; иных предпосылок, чувствительность к которым 
DSCR и NPV проекта является значительной (тарифы на транспортировку, таможенные пошлины, 
др.) и/или которые проектный менеджер идентифицирует как существенные. По итогам квартала так-
же проводится внеплановая актуализация в случаях значительных отклонений показателей финансо-
вой отчетности по данным квартала от предыдущего периода или прогнозируемых данных на этот 
квартал согласно актуальной финмодели: снижение выручки, EBIT/EBITDA более 10%, чистой при-
были (увеличение убытка) более 20% и проч.; 

2) в любой момент времени в случае поступления в распоряжение проектного менеджера, напри-
мер, следующей информации: задержка в поставке основного оборудования более чем на 2 месяца, 
отставание хода реализации строительно-монтажных работ более чем на 2 месяца, рост стоимости 
проекта (капитальных затрат) более чем на 10%, задержка начала операционной (эксплуатационной) 
стадии проекта более чем на 2 месяца, задержка финансирования со стороны других инвесторов, 
бюджетного финансирования или финансирования из иных источников более чем на 2 месяца, значи-
тельное снижение цен на основную продукцию проекта, изменение курса рубля к иностранным валю-
там (доллару США / евро), отклонение в меньшую сторону натурального объема выпуска и продаж 
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продукции и иных предпосылок, чувствительность к которым DSCR и NPV проекта является значи-
тельной (тарифы на транспортировку, таможенные пошлины, др.) и/или которые проектный менеджер 
идентифицирует как существенные. 

Очевидно, что данный общий перечень возможных критериев внеплановой актуализации должен 
адаптироваться для конкретного проекта, предпочтительно на этапе его предварительной и комплекс-
ной экспертизы с учетом наиболее существенных для данного проекта факторов, а также дорабаты-
ваться в дальнейшем в процессе мониторинга / сопровождения проекта. 
Заключение 

В статье рассмотрены основные особенности проектного финансирования и проблематика реали-
зации крупных проектов в России с акцентом на практику построения и проверки финансовых моде-
лей, необходимость разработки методологии моделирования и работу с источниками прогнозов.  
В качестве заключения хотелось бы обратить внимание на ряд положительных тенденций в части 
опыта и подходов в построении финансовых моделей и к организации проектного финансирования в 
целом. С начала 2000-х годов накоплен значительный опыт компаний и консультантов, повышены 
требования бизнеса и банков к качеству проработки проектов, отчасти формализованы рекомендации 
участников, в том числе путем размещения на сайтах требований к бизнес-плану, финансовым моде-
лям и иным документам по проекту. Дальнейшая работа по совершенствованию методологической 
базы необходима для успешной реализации инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономи-
ки и своевременного управления отклонениями операционных и финансовых показателей проектов. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 
В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. В статье освещены особенности формирования и развития логистических техноло-

гий финансовых расчетов в таможенной сфере. Охарактеризованы нормативно-правовые основы и 
преимущества применения логистических технологий, определены участники систем электронных 
расчетов, дан обзор сервисов для проведения финансовых расчетов в таможенной сфере. 

 
Ключевые слова. Таможенная логистика, системы электронных расчетов в таможенной сфере, 

технологии таможенной логистики, таможенная карта, технология удаленной оплаты таможен-
ных платежей. 
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LOGISTICS TECHNOLOGY FINANCIAL SETTLEMENT IN THE FIELD OF CUSTOMS 
 
Abstract. In the article the peculiarities of formation and development of logistics technology financial 

settlement in the field of customs. These technologies are based on the use of specialized interbank system of 
electronic payments using smart cards in order to simplify and accelerate the payment of customs duties.  
The article describes the legal framework and advantages of application of logistics technologies, partici-
pants of systems of electronic payments, an overview of services for financial purposes in the field of customs. 

 
Keywords. Customs logistics, payment system in customs sphere, technology customs logistics, customs 

card, the technology of remote payment of customs payments. 
 
 

Важнейшей составной частью финансового потока в сфере внешней торговли являются обязательные 
к уплате при пересечении таможенной границы таможенные платежи [3, с. 119]. Потенциальная воз-
можность применения электронных технологий финансовых расчетов в таможенной сфере преду-
смотрена законодательством государств – членов Таможенного союза и законодательством Россий-
ской Федерации в области таможенного дела. Так, в соответствии с частью 14 ст. 116 Федерального 
закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», уплата 
таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов может осуществляться с 
применением устройств, предназначенных для совершения операций с использованием электронных 
средств платежа, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств (далее – электрон-
ные терминалы), а также через платежные терминалы или банкоматы. 

Федеральным законом № 311-ФЗ устанавливается и статус лиц, взаимодействующих с ФТС Рос-
сии при организации уплаты таможенных и иных платежей с применением электронных терминалов, 
платежных терминалов и банкоматов, он определен как «операторы таможенных платежей». Основ-
ной задачей операторов таможенных платежей является осуществление информационного обмена 
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между всеми участниками финансовых расчетов при уплате таможенных платежей. Необходимо от-
метить, что системы электронных расчетов с использованием микропроцессорных карт были образо-
ваны и начали функционировать в таможенной сфере нашей страны задолго до принятия и вступле-
ния в силу Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ.  

В 2000 году, в целях упрощения и ускорения уплаты таможенных платежей, была создана специа-
лизированная межбанковская система электронных расчетов с использованием микропроцессорных 
карт «Таможенная карта» [4, с. 17]. В 2008 году начала функционировать таможенная платежная сис-
тема «Зеленый коридор», а с декабря 2012 года – «Мультисервисная платежная система» (именуемая 
также «PAY HD» – «РАУНД»). Платежные системы «Таможенная карта», «Зеленый коридор» и 
«Мультисервисная платежная система» являются частью околотаможенной инфраструктуры, а коор-
динаторы эмиссии таможенных карт в этих системах – соответственно ООО «Таможенная карта», 
ООО «Таможенная платежная система» и OОО «Мультисервисная платежная система» – являются, 
по своей сути, специализированными таможенными посредниками.  

Что касается платежной системы «Зеленый коридор», то таможенные органы прекратили прини-
мать ее карты в ноябре 2011 года. В качестве основной причины назывался перенос в новый Центр 
обработки данных серверного оборудования, обслуживающего информационное взаимодействие с 
ООО «Таможенная платежная система». По неофициальной информации начальников некоторых та-
моженных постов, их сотрудникам было запрещено ФТС России принимать платежи от системы «Зе-
леный коридор» под угрозой увольнения. В ноябре 2012 года учредители платежной системы «Зеле-
ный коридор» решили ее ликвидировать, а уже в декабре 2012 года в Московской областной таможне 
был произведен первый платеж в рамках «Мультисервисной платежной системы» по карте РАУНД, 
эмитированной банком «Возрождение». 

Учитывая, что в октябре 2011 года с помощью карт системы «Зеленый коридор» было уплачено 
таможенных платежей на общую сумму более 50 млрд рублей, что составляло 20% платежей при им-
порте и 9% общей суммы всех таможенных платежей, а к концу 2013 года ООО «Таможенная пла-
тежная система» планировало увеличить свою долю рынка до 40-50% от общей суммы таможенных 
платежей (около 200-240 млрд рублей в месяц), можно прийти к выводу о рейдерском захвате инфра-
структуры платежной системы «Зеленый коридор» [2]. 

Порядок использования микропроцессорных карт в таможенной сфере до принятия и вступления в 
силу Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» был регламентирован приказами ГТК РФ и ФТС России, а именно:  
• от 03.08.2001 г. № 757 «О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей» (в ред. 

Приказа ФТС РФ от 05.04.2011 г. № 708): регламентирована технология расчетов по таможенным 
и иным платежам с применением микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт); 

• от 03.08.2001 г. № 758 «О координаторе эмиссии таможенных карт»: «Таможенная платежная сис-
тема» получила статус координатора на всей территории РФ; 

• от 18.01.2001 г. № 51 «Об использовании таможенных карт при получении акцизных марок»: оп-
ределен порядок применения таможенных карт при получении акцизных марок; 

• от 16.01.2004 г. № 29 «О применении таможенных карт»: регламентирована технология примене-
ния таможенных карт при обеспечении уплаты таможенных платежей; 

• от 21.07.2008 г. № 888 «О координаторе эмиссии таможенных карт»: ООО «Таможенная платеж-
ная система» получила статус координатора на всей территории РФ; 

• от 06.11.2012 г. № 2222 «О координаторе эмиссии таможенных карт»: такой статус получила 
и OОО «Мультисервисная платежная система». 
Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 285 «О требованиях к юридическим ли-

цам, ответственным за поступление на счет Федерального казначейства и (или) на счет, определенный 
международным договором государств – членов таможенного союза, денежных средств, уплаченных 
с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов, а также обеспечи-
вающим надлежащее исполнение принимаемых на себя обязательств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации путем предоставления банковских гарантий и (или) внесения денежных 
средств (денег) на счет Федерального казначейства, и порядке организации взаимодействия между 
ними, плательщиками таможенных пошлин, налогов и федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным в области таможенного дела» утверждены требования к операторам таможенных 
платежей. В настоящее время оператор таможенных платежей предоставляет обеспечение надлежа-
щего исполнения принимаемых на себя обязательств в размере 200 млн рублей в форме безотзывных 
и безусловных банковских гарантий организации, включенной в реестр банков, формируемый ФТС 
России, со сроком действия не менее одного года или денежных средств, внесенных на счет феде-
рального казначейства. Кроме того, оператор таможенных платежей должен быть включен в реестр 
операторов платежных систем в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».  

Приказами ФТС России от 01.10.2013 г. № 1859 и № 1860 операторами таможенных платежей бы-
ли признаны, соответственно, ООО «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная платежная систе-
ма». Базовые принципы функционирования систем электронных расчетов в таможенной сфере доста-
точно подробно рассмотрены в работе [1] и в своей совокупности формируют технологическую осно-
ву взаимоотношений между их участниками. Применение таможенных карт для расчетов по уплате 
таможенных платежей осуществляется при помощи специализированного платежного электронного 
терминала либо на базе персонального компьютера. Специальное устройство считывает информацию 
с микропроцессора таможенной карты и передает ее в таможенные органы вне зависимости от про-
должительности операционного дня банка. 

В соответствии со ст. 2 Технологии расчетов по таможенным и иным платежам с применением 
микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт), уплата таможенных платежей с таможен-
ной карты может производиться в валюте Российской Федерации либо в валюте США. При этом не-
обходимо учитывать, что согласно ст. 76 Таможенного кодекса Таможенного союза любые таможен-
ные платежи могут быть уплачены только в валюте государства-члена Таможенного союза, в котором 
они подлежат уплате.  

Коммерческие банки самостоятельно устанавливают тарифы на обслуживание таможенных карт, 
эмитентом которых они являются. Для крупных корпоративных клиентов, заключающих регулярные 
и значительные по объему внешнеторговые контракты, могут быть установлены льготные тарифы.  
В отдельных случаях банки могут предоставлять таможенные карты бесплатно в качестве дополни-
тельного сервиса. Категория таможенной карты определяется клиентом в заявлении на оформление 
таможенной карты. К одному счету клиента не могут быть выпущены одновременно карты разной 
категории. Комиссия за обработку операций, совершенных с использованием таможенных карт, рас-
считывается и взимается отдельно по каждому открытому счету клиента, начиная с месяца соверше-
ния первой операции. Комиссия за годовое обслуживание счета взимается единовременно при выпус-
ке таможенной карты. В случае закрытия счета до истечения срока действия таможенной карты стои-
мость годового обслуживания счета не возвращается.  

Согласно проведенному CustomsForum.ru исследованию рынка [6], в рамках платежной системы 
«Таможенная карта» в 2015 году коммерческими банками предлагались тарифы за услуги по обслу-
живанию держателей стандартных таможенных карт, приведенные в таблице 1. Как уже отмечалось, 
целевое назначение таможенных карт заключается в предоставлении их пользователям преимуществ 
при уплате таможенных платежей безналичным способом в режиме реального времени. Кроме того, 
технология расчетов с применением таможенных карт может быть эффективно использованы в рам-
ках процедуры таможенного транзита для обеспечения уплаты таможенных платежей [1]. 

В целях упрощения и ускорения таможенного декларирования товаров была разработана техно-
логия «удаленной оплаты таможенных платежей», возможность применения которой в настоящее 
время регламентирована Распоряжением ФТС России № 111-р от 21.05.2012 г. «Об утверждении 
Временной информационной технологии взаимодействия лиц, осуществляющих декларирование 
товаров в электронной форме, при удаленной оплате таможенных платежей, с использованием элек-
тронного терминала координатора эмиссии микропроцессорных пластиковых карт и Федеральной 
таможенной службы».  

Так, платежная система «Таможенная карта» с декабря 2012 года в качестве эксперимента реали-
зует проект по удаленной оплате таможенных платежей через рабочее место декларанта с использо-
ванием электронного терминала координатора эмиссии таможенных карт. В свою очередь, «Мульти-
сервисная платежная система» предлагает осуществлять удаленную оплату таможенных платежей 
посредством применения таможенных карт РАУНД через сеть Интернет.  
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Таблица 1 
Тарифы за услуги по обслуживанию держателей таможенных карт платежной системы  

«Таможенная карта» в 2015 году в некоторых банках-эмитентах [6] 
 

Сумма транзакции, 
млн руб. 

Размер комиссии Банки-эмитенты 

Меньше 15  0,25% Альфа-Банк, Примсоцбанк 
От 15 до 25  0,14% Альфа-Банк 
От 25 до 60  0,13% Альфа-Банк 
От 60 до 150  0,12% Альфа-Банк, Московский кредитный банк 
Свыше 60  0,095% от суммы операции, но не менее 

80 000 руб. в месяц 
Банк Оранжевый 

Свыше 60  0,09%  Примсоцбанк 
От 150  0,12% от части оборота по картам до 150 

млн руб. + 0,09% от части оборота по 
картам от 150 млн руб. 

Альфа-Банк 

От 200 до 500  0,09% Невский Банк 
Не менее 500  0,085% Невский Банк 

 
В среднесрочной перспективе конкуренцию ООО «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная 

платежная система» могут составить глобальные и федеральные платежные системы, координирую-
щие эмиссию микропроцессорных банковских карт для оплаты товаров и различного рода услуг, та-
кие как VISA, Master Card и др., а также Сбербанк России. Обзор сервисов для проведения финансо-
вых расчетов в таможенной сфере, применяемых в рамках «Мультисервисной платежной системы», 
по состоянию на 2016 год, приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Обзор сервисов для проведения финансовых расчетов в таможенной сфере 

 

Вид сервиса Краткое описание Пользователи Разработчик 

Личный ка-
бинет Банка 

Основные функциональные возможности: информационный 
обмен между банком-участником и оператором платежной 
системы; работа с заявлениями: создание, редактирование, 
отправка оператору платежной системы, просмотр ответа 
системы на загрузку заявления; просмотр информации дви-
жения денежных средств по корреспондентскому счету бан-
ка-участника, используемому в рамках платежной системы, в 
режиме реального времени с детализацией по операциям; 
просмотр информации по клиентам банка-участника; про-
смотр информации по клиентским счетам и таможенным 
картам плательщика с детализацией по операциям, совер-
шенным с использованием платежного сервиса «Раунд» 

Банки-
эмитенты 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система» 

Лицевые сче-
та в личном 
кабинете 

Участники ВЭД могут запрашивать отчеты в электронном 
виде в рамках своего лицевого счета по выбранной тамож-
не, определив диапазон дат и тип отчета. В «Личном каби-
нете» можно отслеживать статусы запрошенных отчетов, 
просматривать и печатать полученные отчеты, а также хра-
нить их историю 

Держатели 
таможенных 
карт любых 
операторов 
таможенных 
платежей  

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система» 

Мобильное 
приложение 

С целью упрощения процедуры оплаты и исключения воз-
можных ошибок при заполнении необходимых данных пла-
тежа, мобильное приложение предлагает возможность ска-
нирования камерой мобильного гаджета штрих-кода, рас-
положенного на квитанции к таможенному приходному 
ордеру к прилагаемому товару. В случае использования 
приложения, процесс оплаты квитанции к таможенному 
приходному ордеру картами международных платежных 
систем VISA и MasterCard занимает не более 3 минут 

Физические 
лица 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система»  
совместно с 
ФТС России 
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Окончание табл. 2 
 

Вид сервиса Краткое описание Пользователи Разработчик 

Многофунк-
циональный 
таможенный 
терминал  

Предназначен для упрощения порядка оформления пасса-
жирской таможенной декларации и оплаты таможенных 
пошлин. Сформировать декларацию можно предварительно 
на портале customsportal.ru или непосредственно в терми-
нале. В первом случае, декларации будет присвоен индиви-
дуальный номер, который при вводе на устройстве подгру-
зит заполненную ранее декларацию. Во втором случае, по-
сле ввода необходимых данных в электронную форму на 
экране терминала, заполненная декларация распечатывает-
ся со штрих-кодом, отсканировав который пользователь 
переходит к оплате таможенных пошлин с использованием 
банковской пластиковой карты. Информация о совершив-
шейся оплате в режиме реального времени поступает в 
ФТС России. По завершению операций, терминал распеча-
тывает соответствующий чек, являющийся официальным 
документом подтверждения оплаты, который предъявляет-
ся таможенному инспектору при последующем проходе 
через Красный коридор. Помимо таможенных платежей, 
через терминал возможна оплата мобильной связи, ЖКХ, 
услуг Интернет-провайдеров и т.д. 

Физические 
лица 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система»,  
АО «Нефте-
промбанк», 
ПАО «Транс-
КапиталБанк» 

Зачет излиш-
не уплачен-
ных сумм 
таможенных 
пошлин 

Позволяет участникам ВЭД совершать процедуру возврата 
излишне уплаченных денежных средств после закрытия 
полной таможенной декларации в личном кабинете, а 
имеющийся остаток денежных средств использовать в счет 
оплаты по другим таможенным декларациям 

Участники 
ВЭД 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система» 

Денежный 
залог 

Внесение обеспечения денежных средств на счет Феде-
рального казначейства с помощью платёжного сервиса 
РАУНД, используя соответствующий вид платежа 9090 без 
предварительного авансирования. Перевод денежных 
средств в качестве денежного залога может осуществляться 
с помощью электронных терминалов, платежных термина-
лов, а также банкоматов 

Участники 
ВЭД 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система», 
ООО «Альта-
Софт»,  
ООО «СТМ» 

Электронное 
поручитель-
ство 

Электронное поручительство позволяет: получить обеспе-
чение на необходимую сумму в виде поручительства опера-
тора сервиса в момент декларирования товаров на таможне; 
сократить финансовые издержки (таможенные органы вы-
пускают товары в момент предоставления поручительства, 
что позволяет не прерывать выполнение таможенных опе-
раций); сократить временные издержки, связанные с воз-
вратом денежных средств 

Участники 
ВЭД 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система»  

Зачет  
остатков  

Преимущества: отсутствие необходимости совершения воз-
вратов излишне уплаченных денежных средств при закры-
тии полной таможенной декларации; отсутствие необходи-
мости сбора подтверждающих документов в таможенный 
орган; возможность использования остатков денежных 
средств, внесенных по временным таможенным деклараци-
ям, в счет будущих деклараций 

Экспортеры 
нефти и неф-
тепродуктов 

ООО «Муль-
тисервисная 
платежная 
система»  
совместно с 
ФТС России 

 
В целом, учитывая целевую направленность использования в таможенной сфере электронных 

средств платежа, заключающуюся в минимизации временных и финансовых затрат у участников 
внешнеэкономической деятельности, технологии оплаты таможенных платежей с применением мик-
ропроцессорных пластиковых карт можно рассматривать в качестве перспективных технологий та-
моженной логистики. Такой подход к развитию таможенного администрирования полностью соответ-
ствует Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», принятой распоряжением Прави-
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тельства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р. Целями программы, в том числе, являются устранение сущест-
вующих препятствий и недопущение создания новых для развития высокотехнологичных видов дея-
тельности, формирование условий инфраструктурного и институционального характера для возник-
новения и применения современных цифровых технологий, к которым можно с полным основанием 
отнести и электронные технологии финансовых расчетов в таможенной сфере. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ ТУРИСТСКИМИ ПРОЕКТАМИ  
 

Аннотация. В статье представлено теоретико-методологическое обоснование повышения эф-
фективности реализации межрегиональных туристских проектов посредствам использования меха-
низмов кластерного подхода. Отдельное внимание уделяется вопросам участия и роли образователь-
ных учреждений в успешности функционирования туристского кластера в условиях межрегиональ-
ного проектирования. 
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Karpova G.A., Tkachev V.A., Dolzhenko D.E.  

 
THE CLUSTER APPROACH IN INCREASING THE EFFICIENCY 
OF MANAGEMENT OF INTERREGIONAL TOURISM PROJECTS 

 
Abstract. The article presents the theoretical and methodological basis for improving the effectiveness of 

the implementation of interregional tourism projects through the use of the mechanisms of the cluster 
approach. Special attention is paid to the participation and role of educational institutions in the success of 
the tourism cluster in the conditions of interregional design. 

 
Keywords. Interregional tourism projects, state regulation of tourism, sustainable development of tourist 

destinations, tourism clusters. 
 
 

Наряду с нормативно-правовым обеспечением функционирования межрегиональных туристских про-
ектов (МТП), необходимо учитывать важность разработки эффективной и адаптированной к совре-
менным российским условиям системы управления в сфере туристско-рекреационного проектирова-
ния, целью которого было бы не только обеспечение текущей активности, но и стратегическое разви-
тие вышеупомянутых проектов в качестве устойчивых российских брендов, как на внутреннем тури-
стском рынке, так и c точки зрения интересов въездного туризма [1].  

В настоящее время можно говорить о двух ключевых подходах, которые преобладают в россий-
ской практике организации и управления межрегиональными туристскими проектами. Среди них сле-
дует отметить: доминирующая позиция отдельного региона-участника в продвижении и реализации 
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цели и задач проекта; управление развитием межрегионального туристского проекта с точки зрения 
деятельности координационных советов, которые активно создаются при организационной поддержке 
Федерального агентства по туризму начиная с 2015 года.  

Первый вариант предполагает выработку конкретных управленческих инициатив и решений 
в рамках проекта, исходя из видения органов власти отдельного субъекта РФ с учетом требований к 
продвижению собственного регионального бренда и инфраструктурного развития определенных ту-
ристских дестинаций. С этой точки зрения, позиция региона, в данном случае, понятна и экономиче-
ски обоснована, связана с принципиальной необходимостью достижения мультипликативного эффек-
та от положительных тенденций в динамике развития туристского рынка. Вместе с тем, данный под-
ход имеет и явно отрицательные черты – превалирование интересов отдельного региона над осталь-
ными участниками, неравномерность в продвижении и посещении туристских дестинаций, отсутствие 
единого плана и долгосрочной стратегии развития.      

Второй вариант предполагает более рациональное использование имеющейся ресурсной базы в 
сфере рекреации и туризма на региональном уровне. Можно говорить о том, что координационный 
совет должен находиться в равноудаленной дистанции от запросов и индивидуальных потребностей 
каждого конкретного региона – участника проекта. К настоящему моменту времени создана сеть ко-
ординационных советов, обеспечивающих опережающее развитие туристских дестинаций. Одним из 
первых явился координационный совет, который появился в рамках реализации межрегионального 
историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», деятельность которого 
регламентируется приказом Федерального агентства по туризму № 566–Пр-15 от 29.12.2015 г. [2].  

На основании Положения о координационном совете, представленного в вышеупомянутом прика-
зе, авторы приходят к определённым умозаключениям относительно второго варианта управленческо-
го подхода к организации деятельности межрегиональных туристских проектов. Среди них можно 
отметить: 
• Положение является типовым и содержит общие характеристики, которые присущи любым проек-

там такого уровня (перечисление участников проекта на уровне субъектов РФ, состава и полномо-
чий совета, функций и порядка работы); 

• в Положении подчеркивается, что «Совет является совещательным органом, созданным при Феде-
ральном агентстве по туризму», что свидетельствует о рекомендательном характере тех предло-
жений, которые могут быть сформированы в ходе дискуссий между его участниками; 

• деятельность Совета, в большей степени, сконцентрирована на координации деятельности участ-
ников межрегионального туристского проекта. Это находит свое отражение в соответствующих 
функциях – «обеспечение согласованных действий Участников проекта», «обеспечение координа-
ции деятельности Участников проекта», «cодействие распространению положительного опыта 
Участников проекта», «осуществление взаимодействия со средствами массовой информации» 
и др. [2]. Однако, исходя из классических представлений теории общего и стратегического ме-
неджмента, одной координации как функции управления недостаточно для эффективного по-
строения управленческого процесса. Можно говорить о том, что при таком подходе к регулирова-
нию функционирования межрегиональных туристских проектов не учитываются такие важные де-
терминанты как планирование, прогнозирование, анализ, мотивация [3]; 

• круг обязанностей и сфера компетенций Совета также достаточно ограничены и, в основном, за-
ключаются в «заслушивании на своих заседаниях Участников проекта, представителей общест-
венных, научных и других организаций по вопросам реализации проекта», «запросах у Участни-
ков проекта материалов и информации, необходимой для работы Совета» и т.п. [2]. Таким обра-
зом, выполняемый набор управленческих действий достаточно далек от конкретных требований 
хода реализации проекта и, прежде всего, в рамках стратегических аспектов развития межрегио-
нального туристского сотрудничества.  
В связи с вышесказанным, возникает актуальный вопрос о том, что данные подходы к управлению 

межрегиональными туристскими проектами следует признать недостаточными на современном этапе.  
В качестве альтернативы текущей ситуации, авторы считают возможным использование принципов 
кластеризации, которые позволили бы объединить усилия как субъектов рынка, так и органов государ-
ственной власти регионального уровня. Необходимо подчеркнуть роль научно-образовательной среды и 
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представителей туристской общественности, которые могли бы способствовать расширению практики 
межрегиональных туристских проектов, что, в свою очередь, очень важно с точки зрения формирования 
устойчивых принципов развития туристских дестинаций регионов Российской Федерации.  

Как уже упоминалось ранее, создание кластерных структур стало неотъемлемой частью процесса 
управления межрегиональными туристскими проектами. Об этом свидетельствует зарубежный опыт, 
подтверждающий преимущества данного рода структур в проектной деятельности. Кроме того, в случае 
формирования и развития МТП, туристские кластеры будут иметь определенные особенности и не мо-
гут быть однозначно классифицированы. Однако, на основании исследования трудов отечественных и 
зарубежных авторов по тематике кластерной политики (Левченко Т.П. [9], Гришина С.Ю. [5], Митрофа-
новой А.В. [8], Шарафановой Е.Е. [11], Кропиновой Е.Г. [8] и др.), можно говорить о том, что много-
функциональный кластер, созданный для реализации межрегиональных туристских проектов, не обла-
дает чисто территориальной спецификой, а имеет более сложную схему функционирования.  

При проектировании межрегионального туристского продукта следует принять во внимание как по-
тенциал уже существующих кластерных структур, так и возможности по созданию новых форм кла-
стерной активности в сфере рекреации и туризма. Дополнительным преимуществом использования кла-
стерного подхода можно считать определенную устойчивость взаимосвязи между участниками класте-
ра, что позволит более четко выстроить ход реализации проекта [7]. В данном случае нивелируется про-
блема, связанная с координацией участников проектов межрегионального уровня, что представляет 
собой весьма сложное действие, в особенности на начальных этапах реализации [6]. Одновременно при 
этом определенные выгоды с точки зрения повышения имиджа, а также расширения информационного 
сопровождения и поддержки получают сами участники кластерной структуры, что, несомненно будет 
способствовать их положительному отношению к возможности целевого участия в МТП.  

В целом, можно говорить о нескольких схемах участия кластерных структур при проектировании 
и реализации межрегионального продукта: 

1. Взаимодействие внутри проекта только между кластерными структурами. Следует признать 
наиболее эффективным, но вместе с тем труднореализуемым вариантом в связи с отсутствием четкой 
политики кластеризации туристского пространства в России на современном этапе. Вместе с тем, та-
кая схема в будущем является весьма перспективной и выгодной для всех участников проекта.   

2. Ядром межрегионального туристского проекта является один или несколько уже существующих 
туристских кластеров, которые берут на себя основную роль и ответственность по разработке и про-
движению туристского продукта. Данный вариант следует признать оптимальным с точки зрения как 
возможности успешной реализации, так и текущий практики в Российской Федерации.  

3. Более трудным вариантом в данном случае выглядит создание и развитие системы кластеров, 
непосредственно для реализации межрегионального туристского проекта. Несмотря на очевидное 
преимущество с точки зрения целевого характера функционирования кластерных структур, основной 
минус здесь связан с привязкой к эффективной реализации МТП. При этом желательно использовать 
и идею диверсификации с точки зрения кластерного подхода, то есть проектировать кластеры в раз-
личных сферах туризма. 

4. Наконец, еще более сложным с организационной точки зрения выглядит вариант построения 
мегакластера, который полностью охватывает ход проекта. Данный вариант представляется возмож-
ным в стратегической перспективе по отношению к описанной раннее третьей схеме с учетом по-
строения длительных эффективных коммуникаций между участниками проекта.     

Важным элементом в структуре управления и реализации МТП с точки зрения кластерного подхо-
да должны стать учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также на-
учно-исследовательские институты и организации. На них должно быть возложено значительное чис-
ло функций, связанных с научно-методическим и аналитическим обеспечением хода формирования и 
реализации такого рода проектов на всех стадиях их жизненного цикла [4]. К числу функций, выпол-
няемых образовательными учреждениями в структуре управления проектом, можно причислить сле-
дующие: 
• участие в разработке и обновление паспорта конкретного МТП в координации со всеми заинтере-

сованными сторонами,  
• разработка программ по продвижению туристских продуктов МТП; 
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• реализация маркетинговой стратегии туристских продуктов МТП, в том числе проведение марке-
тинговых исследований, выявление портрета потребителя туристских услуг и др.; 

• формирование подходов к повышению имиджа и узнаваемости проекта, устойчивых коммуника-
ционных связей с другими участниками проекта; 

• формирование и обновление учетной базы маршрутов, трасс, объектов туристской инфраструкту-
ры, задействованных в реализации проекта; 

• сбор и обработка первичной статистической информации, связанной с социально-экономическим 
развитием проекта; 

• проведение и обработка результатов опросов общественного мнения (в том числе потребителей 
услуг, экспертного сообщества, местного населения, других заинтересованных сторон) относи-
тельно хода реализации проекта; 

• ежегодное обновление основных показателей и индикаторов, характеризующих проект как в ана-
литической плоскости (прежде всего – его эффективность и результативность), так и в разрезе 
прогнозных оценок; 

• проведение научно-практических конференций, форумов, совещаний различного характера, стату-
са и уровня, связанных с формированием устойчивого развития реализуемого проекта. 
Научные изыскания и практические исследования, связанные с изучением хода формирования 

и развития МТП, должны стать неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса высшего 
учебного заведения, занявшего соответствующее место в структуре управления проектом. В данном 
случае можно рассмотреть значительное количество векторов по интеграции целей и задач межрегио-
нального проекта с реализацией образовательных траекторий ВУЗа [10].  

Наряду с упомянутыми выше конференциями и другими научно-представительскими мероприя-
тиями, следует предусмотреть обязательное включение в тематику бакалаврских и магистерских ра-
бот студентов выпускных курсов, соответствующих профилей и направлений подготовки, вопросов, 
связанных с проблематикой и актуальными тенденциями развития межрегиональных туристских про-
ектов. Студенты, магистранты и аспиранты могут выступать в качестве волонтеров, участвующих в 
реализации проекта по определенным направлениям деятельности, с учетом необходимости приобре-
тения ими компетенций и навыков в рамках прохождения разнообразного рода практик, в том числе 
при подготовке к защите выпускной работы. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что студенчество следует рассматривать и с точки 
зрения возможных потребителей услуг проекта, так как оно представляют собой широкий сегмент как 
организованных групп туристов, так и самостоятельных посетителей аттракций и достопримечатель-
ностей, представленных в проекте. Одной из основных категорий организованных групп потребите-
лей МТП можно считать, прежде всего, студентов, обучающихся в регионах, на территории которых 
проходит сам проект, а также в соседних субъектах РФ.   

Отдельное внимание, как и в случае отбора аккредитованных туроператоров и турагентов, надо уде-
лять вопросам непосредственного выбора учебных заведений, которые должны быть задействованы в 
реализации проекта. Преимущественным правом, по мнению авторов, должны обладать ВУЗы, где уже 
успешно реализуется укрупненная группа направлений подготовки «Сервис и туризм», существует зна-
чительная практическая база в сфере экономики и оценки тенденций регионального развития, имеется 
значительный научно-практический потенциал профессорско-преподавательского состава.  

Представляется весьма дискуссионным вопрос о том, должно ли учебное заведение в обязательном 
порядке находиться на территории регионов, реализующих проект или же пространственное располо-
жение не является ключевым критерием для участия в туристском проекте. С авторской точки зрения, 
преимущественное право участия в конкретном проекте должно быть за теми высшими учебными заве-
дениями, которые располагаются если не на территории регионов проекта, то, по крайней мере, в рам-
ках одного федерального округа, так как это позволяет в большей степени обеспечить взаимосвязь меж-
ду учебным заведением и другими участниками проекта, в том числе с потребителями конечных тури-
стских услуг. Чем дальше территориально будет находиться предполагаемое учебное заведение, тем 
сложнее выстраивать эффективную работу по успешной реализации целей и задач проекта.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно говорить о необходимости использования 
возможностей кластерных структур в процессе реализации межрегиональных туристских проектов. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация. Рассмотрена существующая в России система структурирования проекта ГЧП 

в дорожном хозяйстве. Предложено методическое обеспечение обоснования выбора механизма воз-
врата инвестированных частным сектором в дорожное хозяйство средств. Выявлено, что сущест-
вующие подходы к структурированию проектов в дорожном хозяйстве недостаточно учитывают 
возможное участие иностранных партнеров. Предложен подход к оценке целесообразности струк-
турирования проектов с иностранным участием, что позволило сформулировать критерии для 
оценки эффективности механизмов реализации ГЧП-проекта, которые учитывают особенности 
участия зарубежных компаний. Представлена проблематика оценки целесообразности привлечения 
различных категорий иностранных участников в проекты дорожного хозяйства. 

 
Ключевые слова. Структурирование, проект, государственно-частное партнерство (ГЧП),  

иностранные участники. 
 
 

Ofin V.P., Provotorov I.A. 
 

STRUCTURING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS  
WITH FOREIGN PARTICIPATION IN THE ROAD SECTOR 

 
Abstract. The existing system of structuring of the PPP project in the road economy is considered in 

Russia. Methodical support of the substantiation of the choice of the mechanism of return of invested funds by 
the private sector to the road economy was suggested. It is revealed that the existing approaches to 
structuring projects in the road economy do not sufficiently take into account the possible participation of 
foreign partners. An approach is proposed for assessing the appropriateness of structuring PPP projects with 
foreign participation, which allowed to formulate criteria for assessing the effectiveness of mechanisms for 
implementing a PPP project that take into account the specifics of the participation of foreign companies. 
The problems of assessing the appropriateness of attracting various types of foreign participants in PPP 
projects of road facilities are presented. 

Keywords. Structuring, project, public-private partnership (PPP), foreign participants. 
 
 

Развитие дорожного хозяйства РФ, его финансирование, а также реализация ГЧП-проектов являются 
очень распространенными направлениями научных исследований (см., например [1-4]). Вместе с тем, 
вопросам реализации ГЧП-проектов строительства и эксплуатации автодорог с иностранным участи-
ем должного внимания в отечественных публикациях не уделяется. При этом в России в ряде проек-
тов государственно-частного партнерства иностранные партнеры принимают активное участие (на-
пример, скоростная платная автомобильная дорога «Москва – Санкт-Петербург» (федеральная авто-
мобильная дорога М-11)» [5] и скоростная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» [6]). 
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В настоящее время в России происходят институциональные изменения в плане окончательного 
формирования условий для смены традиционных способов финансирования проектов строительства и 
эксплуатации автодорог. Развитие механизмов возврата инвестированных средств частного сектора 
следует признать необходимым условием изменения негативных тенденций, протекающих в дорож-
ном хозяйстве страны. С этой точки зрения, научное обоснование выбора источника и механизма воз-
врата инвестированных средств является обязательным для трансформации данного народнохозяйст-
венного комплекса. Концептуальная схема обоснования выбора механизма возврата инвестированных 
средств частного сектора в строительство и эксплуатацию автодорог представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Методическое обеспечение обоснования выбора механизма возврата  
инвестированных частным сектором в дорожное хозяйство средств 
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Для того, чтобы выбрать эффективные механизмы возврата средств в проектах строительства 

и эксплуатации автодорог, необходимо учитывать наличие множества заинтересованных лиц и воз-
можную разнонаправленность их интересов [7]. 

Определение наиболее целесообразного платежного механизма в конкретном проекте является 
сложнейшей задачей и зависит от множества факторов: политических, экономических, социальных, 
экологических и других. Нужно отметить, что в настоящее время в отечественной и зарубежной науч-
ной литературе практически отсутствуют методики и алгоритмы, которые позволили бы сделать 
обоснованный выбор между источниками возврата вложений. Привлечение иностранных участников 
еще больше усложняет данный процесс. Сравнение вариантов реализации проектов ГЧП с иностран-
ным участием и без него должно базироваться на возможных разнонаправленных воздействиях на 
эффективность проекта в результате участия зарубежных партнеров (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценка целесообразности структурирования ГЧП-проектов с иностранным участием 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ГЧП-ПРОЕКТОВ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ 

Сроки стадий разра-
ботки и строительства 

Стоимость строитель-
ства и эксплуатации 

объектов 

Реализация ГЧП-
проекта на эксплуата-

ционной стадии 

Риски реализации 
ГЧП-проекта 

Применение технологий, на-
правленных на увеличение 
скорости строительства. 

Уменьшение инвестиционного 
цикла ввиду нехватки государ-
ственных средств или недос-
татка инвестиционных ресур-

сов внутри страны 

Дополнительное время на со-
гласование конкурсных про-
цедур. Особенности россий-
ских условий могут вызвать 
дополнительное увеличение 
сроков реализации для зару-

бежной компании 

Отсутствие заинтересованно-
сти в оптимизации стоимост-
ных показателей (оппортуни-
стическое поведение). Более 
высокий уровень заработной 
платы для иностранных ра-

ботников 

Более высокая производи-
тельность труда, современные 
технологии, материалы и обо-
рудование. Высокий потенци-
ал для снижения стоимости 
строительства и эксплуатаци-

онных затрат 

Возможна чрезмерная ориен-
тация на коммерческую эф-
фективность проекта. Недос-
таточный учет необходимости 
достижения бюджетной и об-
щественной эффективности 

Возникновение рисков рассо-
гласования интересов, стра-
новой риск, специфические 
риски сотрудничества с зару-

бежным партнером 

Предоставление более качест-
венной услуги. Применение 
инноваций, направленных на 
улучшение различных аспек-
тов эксплуатации объекта 

Опыт реализации проектов 
должен способствовать  

снижению рисков 

Важнейшие показатели, 
влияющие на эффективность 

ГЧП-проекта 

 
Положительные эффекты 

 

 
Отрицательные эффекты 
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В настоящее время в РФ действует «Методика по выбору оптимальных инвестиционных механиз-
мов, в том числе механизмов ГЧП, реализации инвестиционных проектов» в дорожном хозяйстве [8]. 
В соответствии с ней выбор способа реализации ГЧП-проекта осуществляется на основе критериев, 
приведенных в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Весовые коэффициенты критериев оптимальности инвестиционных проектов 

 

Критерий 
Весовой  

коэффициент 

Относительное отклонение дисконтированной стоимости затрат бюджетных средств 0,17 

Относительная дисконтированная стоимость затрат бюджетных средств на реализацию 
мероприятий по обеспечению достаточной пропускной способности для альтернативного 
бесплатного проезда транспортных средств, необходимого в связи с введением платы за 
проезд по объекту инвестирования 

0,17 

Относительное отклонение срока начала полезного использования объекта инвестирова-
ния при наличии ограничений бюджетного финансирования 

0,25 

Относительная доля пользователей объекта инвестирования, готовых оплачивать проезд в 
размере, определенном бизнес-планом инвестиционного проекта 

0,25 

Относительная рисковая нагрузка, принимаемая на себя государственным партнером 0,16 

 
Оценка данного подхода показывает, что он чрезмерно ориентирован на снижение государствен-

ных расходов и рисков по ГЧП-проектам. К тому же он не ориентирован на сравнение вариантов с 
иностранным участием. Необходимо изменить данный способ выбора механизма реализации и учесть 
различные виды эффективности, возникающие в результате реализации проекта [9-10]. В том числе 
для принятия объективного решения по выбору оптимального механизма следует учитывать общест-
венную эффективность ГЧП-проекта и стоимость строительства. Предлагаемые критерии для оценки 
эффективности механизмов реализации ГЧП-проекта, которые учитывают особенности участия зару-
бежных компаний, приведены ниже: 

1. Дисконтированная стоимость бюджетных расходов. 
2. Дисконтированная стоимость бюджетных расходов на реализацию мероприятий по обеспече-

нию достаточной пропускной способности для альтернативного бесплатного проезда транспортных 
средств, необходимого в связи с введением платы за проезд по объекту инвестирования. 

3. Совокупный макроэкономический эффект от реализации ГЧП-проекта. 
4. Величина общественной эффективности ГЧП-проекта. 
5. Стоимость строительства объекта инвестирования. 
6. Отклонение срока начала полезного использования объекта инвестирования при наличии огра-

ничений бюджетного финансирования. 
7. Доля пользователей объекта инвестирования, готовых оплачивать проезд в размере платы, оп-

ределенной бизнес-планом инвестиционного проекта. 
8. Совокупная рисковая нагрузка проекта. 
Данные критерии подходят в большей степени для оценки целесообразности участия в ГЧП-

проекте иностранного партнера в качестве концессионера, однако зарубежное участие может быть 
и в других формах. Основные подходы к оценке других возможных форм участия приведены 
в табл. 2. 

Предложенные подходы к оценке целесообразности основаны на учете разнонаправленного воз-
действия иностранного участия на эффективность проекта государственно-частного партнерства.  
А предложенные меры по минимизации негативных эффектов должны обеспечить повышение эффек-
тивности проекта за счет привлечения дополнительных инвестиций, использования современных ре-
шений, применения современных технологий и других факторов.  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ                                         67 
 

Таблица 2 
 

Проблематика оценки целесообразности привлечения различных категорий иностранных участников 
в ГЧП-проекты строительства и эксплуатации автодорог 

 

Категории  
иностранных  
участников 

Повышение эффективности Снижение эффективности 
Меры по минимизации 
негативных эффектов 

Проектные  
организации 

Более современные и эффек-
тивные проектные решения, 
использование современных 
программных продуктов для 
разработки ГЧП-проектов 

Несоответствие отечествен-
ной и зарубежной норматив-
ной базы. Проблемы с про-
хождением государственной 
экспертизы 

Гармонизация отечест-
венных и зарубежных 
принципов проектирова-
ния. Возможность ис-
пользования зарубежных 
нормативов 

Консалтинговые 
организации 

Использование знаний и опы-
та реализации аналогичных 
проектов в странах с разви-
тым рынком ГЧП 

Отсутствие у зарубежных 
компаний компетенций отно-
сительно особенностей реа-
лизации ГЧП-проектов в РФ 

Взаимодействие между 
российскими и зарубеж-
ными консалтинговыми 
организациями. Незави-
симая экспертиза пред-
ложений с учетом отече-
ственных особенностей 

Финансовые  
организации 

Привлечение дополнительных 
инвестиций в экономику 
страны, более выгодные фи-
нансовые продукты по срав-
нению с отечественным бан-
ковским сектором. Ускорение 
строительства за счет снятия 
ограничений по финансовым 
ресурсам 

Дополнительное время на 
изучение российских условий 
для зарубежных организаций. 
Возможна завышенная ставка 
по кредитам ввиду низких 
инвестиционных рейтингов. 
Финансирование в валюте 
может привнести дополни-
тельные риски  

Создание устойчивых 
связей с зарубежными 
финансовыми организа-
циями. Направление уси-
лий на улучшение инве-
стиционного рейтинга 
РФ 

Операторы  
дорожных  
объектов 

Использование современных 
управленческих и техниче-
ских решений, в том числе в 
плане электронных систем 
сбора платы, АСУ дорожного 
движения, управления загруз-
кой объекта, оптимизации 
тарифной политики 

Риск оппортунистического 
поведения в отношении 
пользователей при формиро-
вании тарифной политики и 
управлении интенсивностью. 
Несоответствие зарубежных 
технологий сбора платы оте-
чественным требованиям 

Реализация системы кон-
троля за деятельностью 
оператора. Разработка 
системы требований для 
проектирования систем 
сбора платы за проезд 

Концессионер/ 
частный  
партнер 

Использование современных 
и эффективных финансовых, 
управленческих, организаци-
онных решений. Дополни-
тельные финансовые ресурсы. 
Ускорение реализации проек-
тов за счет снятия финансо-
вых ограничений 

Дополнительные риски ис-
пользования зарубежных 
решений в отечественных 
условиях ввиду возможной 
неготовности условий. Воз-
можно увеличение сроков 
реализации ввиду дополни-
тельных согласований

Уменьшение времени 
конкурсных процедур, 
создание консультатив-
ных центров, центров 
сопровождения ГЧП-
проектов 

Инвестор 

Привлечение дополнительных 
инвестиций, перераспределе-
ние рисков финансирования 
ГЧП-проекта на частное зару-
бежное лицо от государства 

Дополнительные риски фи-
нансового закрытия, допол-
нительная стоимость кредит-
ных средств, риск увеличе-
ния сроков реализации ГЧП-
проекта в случае отказа от 
финансирования

Тщательный отбор инве-
сторов, уменьшение 
времени конкурсных 
процедур 

Строительная 
компания 

Применение современных 
технологий, материалов, ре-
шений, направленных на 
уменьшение времени строи-
тельства, снижение стоимости 
строительства. Более высокая 
производительность труда

Использование импортных 
технологий уменьшает эф-
фекты для отечественных 
сопредельных отраслей. До-
полнительные затраты на 
осуществление работ в дру-
гой стране

Разработка требований 
по использованию отече-
ственных материалов и 
технологий, создание 
условий для уменьшения 
времени и стоимости 
строительства 
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Аркин П.А., Иванов М.Б., Аркина К.Г. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
СУШЕНЫХ РЫБНЫХ СУБПРОДУКТОВ) 

 
Аннотация. Особенностью автоматизации и информатизации производства в пищевой про-

мышленности является необходимость соблюдения стандарта системы ISO 22000 и разработка 
в соответствии с общепринятой методикой системы ХАССП. При создании адекватной стадиям 
функционирования бизнес-процесса информационной системы основное внимание уделено оптимиза-
ции непосредственно технологических операций производственного процесса. Разработанная мате-
матическая модель оптимизации производства учитывает технологические особенности операций 
посола и сушки конкретного вида сырья. 

 
Ключевые слова. Процессы управления, управление промышленным производством, пищевая про-

мышленность, автоматизация. 
 

 
Arkin P.A., Ivanov M.B., Arkina K.G. 

 
METHODICAL ISSUES OF PRODUCTION OPTIMIZATION IN THE FOOD INDUSTRY 

(ON THE EXAMPLE OF MANUFACTURE OF DRIED FISH SUB-PRODUCTS) 
 

Abstract. One of the features of production’s automation and informatization in the food industry is 
the need to comply with the ISO 22000 system standard and to develop in accordance with the generally 
accepted HACCP system methodology. When creating an information system that correlates to the business 
process functioning stages, the main attention is paid to optimizing the direct technological operations of 
the production process. The developed mathematical model of production optimization takes into account 
the technological peculiarities of the ambassador's operations and drying of a particular type of raw material. 

 
Keywords. Management processes, food industry, automation, industrial production management. 

 
 

Особенностью автоматизации и в дальнейшем информатизации производства в пищевой промышлен-
ности является необходимость (особенно в случае производства экспортной продукции) соблюдения 
стандарта системы ISO 22000 и разработке в соответствии с методикой ХАССП (англ. HACCP – 
Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки контроля), то есть сис-
темы управления безопасностью пищевых продуктов, которая бы обеспечивала санитарный и иной 
контроль на всех этапах и в любой точке производственного процесса, а также хранения и реализации 
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продукции. ХАССП, которая позволяет выпускать продукцию, соответствующую высоким европей-
ским требования безопасности, используется практически во всех странах мира, а при поставках в 
США, Канаду, Новую Зеландию, Японию и ещё ряд стран внедрение ее требуется на законодательном 
уровне, принципы системы ХАССП были одобрены ООН и ЕС. 

Таким образом, большая часть стадий функционирования бизнес-процесса в пищевой промыш-
ленности подлежит организационно-правовой регламентации (издание большого числа локальных 
нормативных актов организации) из которых может быть создан банк данных при создании информа-
ционной системы. При этом собственно производственный процесс, как это будет показано нами да-
лее в статье, может занимать в регламентации не столь значительный объем. Поэтому при создании 
адекватной стадиям функционирования бизнес-процесса информационной системы в соответствии 
с [1] нами основное внимание было уделено оптимизации непосредственно технологических опера-
ций производственного процесса. Остальные стадии бизнес-процесса в пищевой промышленности 
достаточно жестко регламентированы, как нормативными правовыми актами, так и иными норматив-
ными актами. Документы, касающиеся транспортировки сырья и готовой продукции, выгрузки / от-
грузки, экспедиции в целом уже подробно разработаны [17].  

Для придания конкретного характера нашему анализу, он в статье выполняется на материалах 
ООО «Северное сияние» – изготовителя сушеных рыбных субпродуктов. Это предприятие использует 
технологию, которая предусматривает порядок изготовления сушеной пищевой рыбной продукции – 
рыбы морской сушеной неразделанной и разделанной (далее по тексту – Продукт), предназначенной 
для реализации через розничную / оптовую торговую сеть, предприятия общественного питания для 
непосредственного употребления в пищу.  

Продукт вырабатывают в следующем ассортименте: треска (атлантическая, гренландская, тихооке-
анская); минтай; пикша; путассу; обыкновенный судак; горбуша; зубатка (полосатая, пятнистая, дальне-
восточная, синяя, угревидная); хек (серебристый, тихоокеанский, патагонский); камбала (колючая, ост-
роголовая, дальневосточная, красная, дальневосточная длинная, северная палтусовидная, берингово-
морская палтусовидная, двухцветная, двухлинейная, белобрюхая, северная двухлинейная, желтопёрая, 
желтохвостая, сахалинская, полярная, гологоловая, орегонская, малоголовая, восточнотихоокеанская 
малоротая, звёздчатая, морская, жёлтая морская, пятнистая, желтополосая, японская). Таким образом, 
число возможных вариантов сырья – видов рыбы разных подвидов – составляет девять, т.е. i = 9. 

Для производства Продукта должны использоваться сырьё и материалы, соответствующие 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» [13], ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» [12], ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» [11], 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» [14], утверждённым в установленном порядке, и при-
знанные пригодными для пищевых целей. Не допускается использовать для приготовления Продукта 
сырьё животного происхождения, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу и без ветери-
нарных сопроводительных документов установленной формы. Используемое сырье и материалы 
должны быть не ниже 1 сорта (при наличии сортов). Для изготовления Продукта используют сле-
дующее сырьё и материалы: 

1. Рыбу-сырец (свежую) по нормативно-технической документации изготовителя, разрешенную к 
применению органами и учреждениями Роспотребнадзора и Департаментом ветеринарии Минсельхо-
за России; 

2. Охлажденную пищевую рыбную продукцию – рыбу мелкую охлажденную по ГОСТ 32004 [4], 
или отечественного/импортного производства по нормативно-технической документации изготовите-
ля, разрешенную к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора и Департаментом вете-
ринарии Минсельхоза России; 

3. Охлажденную пищевую рыбную продукцию – рыбу охлажденную по ГОСТ 814 [7], или отече-
ственного/импортного производства по нормативно-технической документации изготовителя, разре-
шенную к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора и Департаментом ветеринарии 
Минсельхоза России; 

4. Мороженую пищевую рыбную продукцию – рыбу мелкую мороженую по ГОСТ 32744 [6], или 
отечественного/импортного производства по нормативно-технической документации изготовителя, 
разрешенную к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора и Департаментом ветери-
нарии Минсельхоза России; 
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5. Мороженую пищевую рыбную продукцию – рыбу мороженую по ГОСТ 32366 [5], или отечест-
венного/импортного производства по нормативно-технической документации изготовителя, разре-
шенную к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора и Департаментом ветеринарии 
Минсельхоза России; 

6. Воду питьевую по ГОСТ Р 51232 [8], СанПиН 2.1.4.1074-01[10]; 
7. Соль поваренную пищевую выварочную или каменную, садочную, самосадочную, помолов 

№№ 0, 1, 2, не ниже первого сорта по ГОСТ Р 51574 [9]; 
8. Соль морскую отечественного или импортного производства по нормативно-технической доку-

ментации изготовителя, разрешенную к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора. 
Сырьё может быть сертифицировано на соответствие другим действующим нормативным доку-

ментам (ГОСТам, ОСТам, ТУ, СТО), зарегистрированным должным порядком. Также может исполь-
зоваться аналогичное сырьё импортного производства, с характеристиками, позволяющими получать 
продукт, отвечающий требованиям технических условий, и разрешённое к применению органами и 
учреждениями Роспотребнадзора. Расход сырья устанавливается в размере 100,5% от содержания ка-
ждого компонента в конечном продукте.  

Потери при производстве определяются опытным путём в зависимости от используемого обору-
дования и способа производства, но не более 5%. Сырье поступает один раз в десять календарных 
дней (три раза в месяц при принятии его длины в 30 дней – выравнивание по календарным месяцам 
производится за счет 31 дня месяца). Таким образом, поставка сырья в массе 6000 кг производится в 
большинстве случаев каждые 1, 11, 21 числа месяца и на автоматизацию процесса производства влия-
ние не оказывает. Соответственно, ограничение цикла производства готовой продукции (до упаковки) 
составляет 10 суток или 240 часов. 

Технологический процесс осуществляется в следующей последовательности: 
1. Входной контроль, приёмка, осмотр, хранение и подготовка сырья и материалов. 
Входной контроль сырья и материалов, используемых для выработки продуктов, осуществляется 

в соответствии с программой производственного контроля (далее – ППК), документацией системы 
ХАССП, утверждёнными руководителем предприятия в установленном порядке, приёмка произво-
дится по показателям качества в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) по-
ставщика. 

Входной контроль каждой партии сырья и материалов включает: контроль наличия и правильно-
сти оформления сопроводительных документов; оценка качества упаковки и маркировки на соответ-
ствие требованиям действующей на данное сырьё нормативной документации; визуальный осмотр и 
органолептическую оценку на соответствие их требованиям действующей НТД. Не допускается ис-
пользование в производстве сырья и материалов в случае: отсутствия или неправильного оформления 
на них сопроводительных документов; просроченного срока годности / хранения; несоответствия тре-
бованиям НТД. 

Данные о количестве и качестве сырья, состоянии упаковки, маркировки вносят в технологиче-
ский журнал. В специальном помещении сырьё перемещают из транспортной упаковки во внутрице-
ховую тару. В некоторых случаях допускается хранение сырья в транспортной упаковке. Перед за-
кладкой на хранение транспортную упаковку с сырьём очищают от поверхностных загрязнений. Хра-
нят сырьё в чистых, сухих, продезинфицированных складских помещениях на стеллажах или подто-
варниках на расстоянии не менее 15 см от уровня пола и на 70 см от стен со штабелями с сохранением 
между ними проходов шириной не менее 75 см. Не допускается хранение сырья одновременно с гото-
вой продукцией и потребительской упаковкой для готовой продукции. Сырьё, прошедшее входной 
контроль и предварительную подготовку, передают во внутрицеховой таре для взвешивания всех ин-
гредиентов. Входной контроль, приёмка, осмотр, хранение и подготовка сырья и материалов на авто-
матизацию производства влияния не оказывают и регламентированы ХАСПП. 

2. Взвешивание ингредиентов. 
Все ингредиенты отвешиваются согласно рецептуре на весах в оборотную тару. Порции ингреди-

ентов передают на участок приготовления смеси ингредиентов. Результаты взвешивания и общую 
массу ингредиентов регистрируют в технологическом журнале. Взвешивание ингредиентов на авто-
матизацию производства влияния не оказывает и регламентировано ХАСПП. 
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3. Подготовка сырья. 
Сырье, в брикетах по 10–20 кг поступает в помещение, где удаляется упаковка. Таким образом, 

сырье по массе каждого вида поставляется в размере не менее 10 кг (масса i-того вида рыбы >= 10). 
Подготовка сырья на автоматизацию производства влияния не оказывает и регламентирована ХАСПП. 

4. Дефростация и промывка сырья. 
Сырье загружается в специальные пластиковые контейнеры, где при температуре не более +22 оС 

оно дефростируется, после чего помещается в емкость конвейера для промывки, откуда автоматиче-
ски транспортируется в емкость конвейера для засолки сырья. Дефростация и промывка сырья на ав-
томатизацию производства влияния не оказывают и регламентированы ХАСПП. 

5. Посол сырья и сушка соленой рыбы. 
Способ посола – холодный тузлучный. Рыбу общей массой 150 кг выдерживают в тузлуке (рас-

творе воды и соли единой концентрации) в течение 15–60 минут в зависимости от вида рыбы (время 
посола вида рыбы в часах = var 0,25..1,0 и дискретно). После посола рыба перекладывается на специ-
альные решетки, которые ставятся друг на друга, а затем загружаются в сушильные камеры. Сушка 
производится в течение 6–8 суток при разной, в зависимости от вида рыбы, температуре (время сушки 
соленой рыбы в часах = var 144..192 и дискретно). 

Таким образом, собственно производство Продукта состоит из двух операций: посола и сушки, 
которые зависят от технологии производства, регламентированной в рамках представленных выше в 
данном пункте общих данных конкретным видом рыбы. Данные представлены в таблице 1, но так как 
в отношении собственно технологии производства каждого вида Продукта введен режим коммерче-
ской тайны, виды рыбного сырья представлены по номерам i, соответственно, от 1 до 9. 
 

Таблица 1 
Технические характеристики посола сырья и сушки соленой рыбы 

 

Вид 
сырья 

Время посола 
1 порции  

150 кг, часы 

Сушка соленой рыбы Время посола 
6000 кг одного 
вида сырья, 

часы

Время посола  
и сушки 6000 кг 
одного вида сы-

рья, часы 

Соответствие 
условию при 
одном виде 
сырья, часы

Температура, 
град. Цельсия 

Время, часы 

1 0,25 22 192 10 202 Менее 240 
2 0,25 22 168 10 178 Менее 240 
3 0,25 27 144 10 154 Менее 240 
4 0,5 22 192 20 212 Менее 240 
5 0,5 22 168 20 188 Менее 240 
6 0,5 27 144 20 164 Менее 240 
7 1,0 22 192 40 232 Менее 240 
8 1,0 22 168 40 208 Менее 240 
9 1,0 27 144 40 184 Менее 240 

  
6. Контроль качества готовой продукции 
Из партии готовой продукции отбирают среднюю пробу и производят выходной контроль качест-

ва. После получения положительного результата анализа по всем показателям НТД Продукт поступа-
ет на склад готовой продукции. Контроль качества готовой продукции на автоматизацию производст-
ва влияния не оказывает и регламентирован ХАСПП. 

7. Фасовка и упаковывание готовой продукции в потребительскую упаковку, маркирование и упа-
ковывание в транспортную упаковку. 

После сушки рыба перемещается в цех фасовки, где равномерными порциями фасуется в потреби-
тельскую упаковку, маркируется и упаковывается в транспортную упаковку (при необходимости). 
Фасовка и упаковывание готовой продукции в потребительскую упаковку, маркирование и упаковы-
вание в транспортную упаковку на автоматизацию производства влияния не оказывают и регламенти-
рованы ХАСПП. 

8. Складирование и хранение готовой продукции. 
Продукт хранят в сухих, чистых, предназначенных под склады готовой продукции, помещениях 

при температуре хранения не выше +20 оС и относительной влажности воздуха не более 75%. Скла-
дирование и хранение готовой продукции на автоматизацию производства влияния не оказывают 
и регламентированы ХАСПП. 
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9. Переработка некондиционной продукции и утилизация отходов. 
Продукция, не прошедшая по физико-химическим и органолептическим показателям, подлежит 

уничтожению путём придания ей нетоварного вида (измельчения) и последующей утилизации через 
специализированные организации. Твёрдые отходы, образующиеся в процессе производства, собира-
ют в контейнеры. Вывоз мусора из контейнеров осуществляет специализированная организация. 
Жидких отходов в процессе производства не образуется. Переработка некондиционной продукции и 
утилизация отходов на автоматизацию производства влияния не оказывают и регламентированы 
ХАСПП. 

10. Экспедиция готовой продукции. 
Продукт транспортируют при температуре хранения не выше +20 оС и относительной влажности 

воздуха не более 75%. Экспедиция готовой продукции на автоматизацию производства влияния не 
оказывает и частично регламентирована ХАСПП. 

Разработка математической модели оптимизации производства базировалась на математическом 
аппарате, общий вид которого представлен в [3], а методически описан в [2]. При этом, учитывая 
меньшую сложность организации производства по сравнению с машиностроительным предприятием, 
в том числе отсутствие дискретности и многооперационности производственного процесса, но в то же 
время наличие периодичности производственного процесса, состоящего из двух непрерывных основ-
ных операций, предполагается использовать алгоритм осуществления интеграции подсистемы дис-
петчирования с учетной системой организации: рисунок 2 из [16] с последующим написанием и защи-
той программы для ЭВМ для действующего производства в соответствии с описанным в [15]. 

Из таблицы 1 видно, что вырожденный случай наличия на складе только одного вида рыбы позво-
ляет провести без оптимизации производственный процесс полностью. В действительности ситуация 
обычно иная: в улове (партии поставки) присутствуют разные виды рыбы. В то же время, хранение на 
складе сырья как минимум одного улова позволяет проводить оптимизацию, как производственного 
процесса, так и хранения. Оптимизация решает задачу подбора оптимального количества рыбы раз-
ных видов для разовой обработки 6000 кг при существующих ограничениях: 

1) однократно конвейер позволяет осуществлять посол 150 кг рыбы, поэтому за переменную x бе-
рется относительное значение, равное массе вида рыбы на складе, деленное на 150 кг, и первоначаль-
ный расчет производится целочисленно без учета остатков менее 150 кг на складе; 

2) ограничения по массе перерабатываемой однократно рыбы равно 6000 кг, деленное на 150 кг, то 
есть 40: сумма x по всем i (то есть видам рыб) равна 40; 

3) масса каждого вида рыбы на складе ограничена сверху его наличием на складе. В том случае, 
если на складе 6000 кг конкретного вида рыбы и более, ограничение не вводится в силу уже имеюще-
гося ограничения пункта 2; 

4) масса каждого вида рыбы на складе может быть ограничена снизу в силу тех или иных техноло-
гических, санитарных, логистических и иных причин. Если нижняя граница массы вида рыбы не зада-
ется, значит, имеется возможность использования всей находящейся на складе рыбы данного вида; 

5) количество времени на посол 6000 кг рыбы в обычных условиях ограничено двумя сутками, то 
есть 48 часами. Это происходит при работе в 3 смены в сутки двумя работниками в смену, то есть 
6 работниками в сутки. Поэтому в обычных условиях вводится только ограничение на время посола 
6000 кг рыбы. В случае, когда кто-то из работников не работает в силу нахождения в отпуске, болез-
ни, недопуска по санитарным причинам и т.п., вводится дополнительное ограничение на время сушки 
просуммированное с временем посола в различных вариациях последовательности посола тех или 
иных видов рыбы (первая группа таблицы 1 – виды 1, 2, 3; вторая группа таблицы 1 – виды 4, 5, 6; 
третья группа таблицы 1 – виды 7, 8, 9). В этом случае модель определяет не только массу каждого 
вида рыбы, но и оптимальную (а иногда и единственно возможную) последовательность посола и 
сушки; 

6) по каждому виду рыбы нормирована норма прибыли в зависимости от функции спроса на каж-
дый конкретный Продукт в зависимости от вида рыбы. Его определение в основном зависит от марке-
тинговых исследований: например, норма прибыли на виды рыб с названием минтай или путассу 
в России минимальна, а камбала – максимальна. 

Конкретная ситуации на 01.12.2017 г. представлена в таблице 2. Количество работников равно 6, 
поэтому ограничение по сушке в данном случае не вводилось. Остатки (то есть превышение массы 
вида рыбы над значением кратным 150 кг) видов рыб 1 и 3 с одинаковым временем посола в 0,25 часа 
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суммарно менее 150 кг, поэтому в дальнейшем они не учитывались. Остатки видов рыб 8 и 9 с одина-
ковым временем посола в 1,0 часа суммарно более 150 кг, поэтому их наличие было учтено на втором 
шаге оптимизации, то есть N = 2. 

 

Таблица 2 
Исходные данные оптимизационной задачи от 01.12.2017 г. 

 

Вид сырья 
Масса вида рыбы на складе 

Норма прибыли Переменная Ограничение сверху Ограничение снизу 
кг кг / 150 кг кг кг / 150 кг 

1   900 6 2 x1 
3 1800 12 600 4 4 x2 
5 2400 16 300 2 5 x3 
8   2100 14 1 x4 
9 3000 20 1500 10 3 x5 

 
Решим прямую задачу линейного программирования симплексным методом, с использованием 

симплексной таблицы. Определим максимальное значение целевой функции: 
F(X) = 2x1+4x2+5x3+x4+3x5 

при следующих условиях-ограничениях: 
x1+x2+x3+x4+x5=40 

0.25x1+0.25x2+0.5x3+x4+x5≤48 
x1≥6 
x2≥4 
x3≥2 

x4≥14 
x5≥10 
x2≤12 
x3≤16 
x5≤20. 

Для построения первого опорного плана систему неравенств приведем к системе уравнений путем 
введения дополнительных переменных (осуществим переход к канонической форме): 

x1+x2+x3+x4+x5 = 40 
0.25x1+0.25x2+0.5x3+x4+x5+x6 = 48 

x1-x7 = 6 
x2-x8 = 4 
x3-x9 = 2 

x4-x10 = 14 
x5-x11 = 10 
x2+x12 = 12 
x3+x13 = 16 
x5+x14 = 20. 

В качестве базисных переменных принимаем X = (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). Выразим базисные пе-
ременные через остальные: 

x5 = -x1-x2-x3-x4+40 
x6 = 0.75x1+0.75x2+0.5x3+8 

x7 = x1-6 
x8 = x2-4 
x9 = x3-2 

x10 = x4-14 
x11 = -x1-x2-x3-x4+30 

x12 = -x2+12 
x13 = -x3+16 

x14 = x1+x2+x3+x4-20. 
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Подставим их в целевую функцию: 
 

F(X) = 2x1+4x2+5x3+x4+3(-x1-x2-x3-x4+40) или F(X) = -x1+x2+2x3-2x4+120. 
 

Среди свободных членов bi имеются отрицательные значения, следовательно, полученный базис-
ный план не является опорным. Вместо переменной x14 следует ввести переменную x1. Выполняем 
преобразования симплексной таблицы методом Жордано-Гаусса: 

 
Базис B x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

x5 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

x6 23 0 0 0.25 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -0.75 

x7 14 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 

x8 -4 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

x9 -2 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

x10 -14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

x11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

x12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

x13 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

x1 20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

F(X0) 140 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

 
Далее, по аналогии, до тех пор, пока свободных членов bi будут иметься отрицательные значения, 

будем преобразовывать симплексную таблицу методом Жордано-Гаусса. После ряда таких преобра-
зований, которые мы в статье не приводим, в силу их достаточно большого объема, получена сим-
плекс-таблица вида: 
 

Базис B x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

x5 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

x6 16.5 0 0 0 0 0 1 -0.75 -0.75 -0.5 0 0 0 0 0 

x14 6 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 

x2 4 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

x3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

x4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

x11 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

x12 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

x13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

x1 6 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

F(X4) 146 0 0 0 0 0 0 -1 1 2 -2 0 0 0 0 

 
Теперь среди свободных членов bi нет отрицательных значений. Выразим базисные переменные 

через остальные: 
x5 = -x7-x8-x9-x10+14 

x6 = 0.75x7+0.75x8+0.5x9+16.5 
x14 = x7+x8+x9+x10+6 

x2 = x8+4 
x3 = x9+2 

x4 = x10+14 
x11 = -x7-x8-x9-x10+4 

x12 = -x8+8 
x13 = -x9+14 
x1 = x7+6. 
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Подставим их в целевую функцию: 
 

F(X) = 2(x7+6)+4(x8+4)+5(x9+2)+(x10+14)+3(-x7-x8-x9-x10+14) 
или 

F(X) = -x7+x8+2x9-2x10+94 
x5+x7+x8+x9+x10=14 

x6-0.75x7-0.75x8-0.5x9=16.5 
-x7-x8-x9-x10+x14=6 

x2-x8=4 
x3-x9=2 

x4-x10=14 
x7+x8+x9+x10+x11=4 

x8+x12=8 
x9+x13=14 
x1-x7=6. 

Решим систему уравнений относительно базисных переменных: x5, x6, x14, x2, x3, x4, x11, x12, x13, x1 
Полагая, что свободные переменные равны 0, получим первый опорный план: 
X0 = (6,4,2,14,14,16.5,0,0,0,0,4,8,14,6): 
 

Базис B x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

x5 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

x6 16.5 0 0 0 0 0 1 -0.75 -0.75 -0.5 0 0 0 0 0 

x14 6 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 

x2 4 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

x3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

x4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

x11 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

x12 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

x13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

x1 6 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

F(X0) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -2 2 0 0 0 0 
 

Переходим к основному алгоритму симплекс-метода. Текущий опорный план неоптимален, так 
как в индексной строке находятся отрицательные коэффициенты. В качестве ведущего выберем стол-
бец, соответствующий переменной x9, так как это наибольший коэффициент по модулю. Вычислим 
значения Di по строкам как частное от деления: bi / ai9 и из них выберем наименьшее:  

min (14 : 1 , - , - , - , - , - , 4 : 1 , - , 14 : 1 , - ) = 4. 
Продолжая дальше решение задачи с использованием симплекс-метода, получим оптимальный 

план задачи: 
 

Базис B x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

x5 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

x6 18.5 0 0 0 0 0 1 -0.25 -0.25 0 0.5 0.5 0 0 0 

x14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

x2 4 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

x3 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

x4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

x9 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

x12 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

x13 10 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 1 0 

x1 6 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

F(X2) 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 2 0 0 0 
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Оптимальный план можно записать так:  
 

x1 = 6, x2 = 4, x3 = 6, x4 = 14, x5 = 10 
F(X) = 2•6 + 4•4 + 5•6 + 1•14 + 3•10 = 102. 

 

На втором шаге мы проводим аналогичный расчет при дополнительном условии увеличения одно-
го из двух (8 и 9) видов рыбы на единицу. Так как 8 вид рыбы сверху не ограничен, то увеличивается 
9 вид рыбы. В данном конкретном случае, учитывая, что масса переработки и 8, и 9 видов рыбы нахо-
дится на нижней границе, можно без расчета предположить, что оптимальный план не изменится, что 
и было подтверждено расчетом. 

Таким образом, рассмотренная нами в статье оптимизационная модель в виде конечного про-
граммного продукта, как часть общей информационной системы организации производства, позволя-
ет проводить оптимизацию производственного процесса в рамках информационной системы бизнес-
процесса в целом. 
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Казельская А.В., Степнов И.М. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРЕОБЛАДАНИЯ 

КОГНИТИВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье исследовано состояние радиоэлектронной промышленности, определены 

ключевые векторы развития, идентифицированы проблемы развития радиоэлектронной промышлен-
ности. Рассмотрены факторы неопределенности в развитии типового представителя радиоэлек-
тронной промышленности. Аргументирована необходимость перехода к экономике знаний. Когнитив-
ные технологии представлены как способ решения проблем неопределенности в управлении организаци-
ей. Обозначена ограниченность когнитивной компетенции предприятия, выраженная в иррационально-
сти человека, принимающего управленческое решение, в дисфункциональности его убеждений. 

 
Ключевые слова. Радиоэлектронная промышленность, менеджмент, стратегический менедж-

мент, когнитивный менеджмент, неопределенность, экономика знаний, когнитивные технологии, 
когнитивные искажения.   

 
 

Kazelskaya A.V., Stepnov I.M. 
 

THE STUDY OF RADIOELECTRONIC INDUSTRY DEVELOPMENT  
TREND IN THE CONTEXT OF THE PREDOMINANCE OF COGNITIVE  

DEVELOPMENT CONCEPTS 
 
Abstract. The article studies the state of the radio electronic industry, identifies the key vectors of 

development, identifies the problems of the radio electronic industry development. Uncertainty factors in 
the development of a typical representative of the radio electronic industry are considered. It justifies 
a necessity of transition to the knowledge economy. Cognitive technologies are presented as a way to solve 
problems of uncertainty in the management of the organization. The limited cognitive competence of 
the enterprise, expressed in the irrationality of a person making a management decision, in 
the disfunctionality of his beliefs. 

 
Keywords. Radio electronic industry, management, strategic management, cognitive management, uncer-

tainty, knowledge economy, cognitive technologies, cognitive distortions. 
 

 
Введение 
Тенденции развития радиоэлектронной промышленности в Российской Федерации в ближайшие годы 
во многом определены принятием Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 го-
ды, но при этом одной из стратегических задач является повышение к 2025 году доли гражданской 
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продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 30%, а к 2030 году – 
до 50% [3]. При взаимодополняющем развитии и военной, и гражданской составляющих в ближайшие 
пять лет требуется обеспечение выравнивания объемов выпуска гражданского сегмента.  

Имеется ряд перспективных направлений, где предприятия ОПК уже активно реализуют свои воз-
можности. Наибольший потенциал роста сосредоточен в радиоэлектронике, где увеличение производ-
ства продукции гражданского назначения предусматривается, в том числе, благодаря массовому вне-
дрению электронной идентификации и других решений, связанных с прогрессом цифровой экономики 
в целом. 
Исследование состояния радиоэлектронной промышленности 

Радиоэлектронная промышленность (РЭП) относится к отраслям, обладающим большим научно-
техническим и производственным потенциалом. Продукция радиоэлектроники является базой инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий – основного элемента мировой высокотехнологич-
ной экономики. Ее доля в стоимости продукции, создаваемой в других отраслях экономики, очень ве-
лика. Например, в автомобилестроении она доходит до 20%, в научном приборостроении – до 40%, 
в авиации – до 55%. В настоящее время доля радиоэлектроники в стоимости высокотехнологичных 
бытовых, промышленных и оборонных изделий и систем в высокоразвитых странах составляет  
50–80%. В стоимостном выражении мировой рынок радиоэлектроники по объему в 4,4 раза больше 
рынка нефтепродуктов, в 2,7 раза крупнее мирового энергетического рынка, примерно в 2,5 раза 
больше рынка грузоперевозок [14]. 

В России радиоэлектронная промышленность включает в себя радиопромышленность, промыш-
ленность средств связи и электронную промышленность. Первые две из них специализируются на 
производстве систем и средств специальной техники, средств связи, радиовещания, телевидения, ра-
диоизмерительной аппаратуры, электронно-вычислительной техники, систем радиоуправления лета-
тельными аппаратами и других изделий гражданского и двойного назначения. Предприятия электрон-
ной промышленности производят полупроводниковую электронику, импульсную технику, электрон-
ную автоматику и т.д. Об оборонной значимости отрасли свидетельствует тот факт, что в сводном 
реестре организаций ОПК предприятия РЭП составляют 40%. На их долю приходится 16% объема 
промышленной продукции и 30% научных разработок ОПК [5]. 

В отрасли исторически преобладает производство продукции военного назначения, на долю кото-
рой в 2016 году пришлось 91,8% от совокупного объема выпуска, а доля продукции гражданского на-
значения составила 8,2% [10]. 

Общий объем производства промышленной продукции промышленных и научных организаций ра-
диоэлектронной промышленности составил в 2014 году 409,9 млрд руб., в 2015 г. – 572,5 млрд руб., 
в 2016 г. – 820,2 млрд руб. По итогам 2016 года общий объем производства промышленной продукции, 
выпущенной радиоэлектронной отраслью, увеличился на 20,8% (в сопоставимых ценах) по отношению 
к 2015 году, в т.ч. объем продукции гражданского назначения – на 8,1%. Объем экспорта радиоэлек-
тронной продукции в 2016 году составил $3,48 млрд (+81,5%), а объем импорта уменьшился до 
$314 млн (-31,2%). Объем экспорта продукции гражданского назначения составил $79 млн (-11,6%), 
а объем импорта продукции гражданского назначения составил $121,2 млн (-37,7%). Производитель-
ность труда за 2016 год возросла на 18,1%. Численность работников РЭП увеличилась на 0,5% и достиг-
ла 288 тыс. человек, в т.ч. в промышленности – 207 тыс. человек, в науке – 81 тыс. человек [13]. 

Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 
на 2013–2025 годы» [3] предусматривает новый формат взаимоотношений государства и бизнеса – 
с 2016 года основным инструментом реализации госпрограммы является субсидирование комплекс-
ных инвестиционных проектов. При этом в приоритетном порядке будет обеспечена поддержка сле-
дующих технологических направлений: телекоммуникационное оборудование, вычислительная тех-
ника, технологическое оборудование, системы интеллектуального управления.  

С 2015 года развивается Государственная информационная система промышленности (ГИСП), 
в рамках которой в 2016 году была обеспечена консультационная поддержка более 2000 пользовате-
лей системы, прошло расширение ее инфраструктуры, развитие возможностей аналитического моду-
ля, реализована возможность проведения опросов, создана подсистема централизованного ведения 
справочников и т д. Данная информационная система позволяет пользователям получать более опера-
тивную информацию, чем ранее. 
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Выбор объекта исследования как типового представителя радиоэлектронной промышленности 
Почти 40% организаций радиоэлектроники расположены в Москве и Санкт-Петербурге. С боль-

шим отрывом идут области: Московская – почти 5%, Нижегородская – чуть меньше 4% и Воронеж-
ская – 3,5%. На долю Рязанской области приходится 1,7%.  

Представителем Рязанской области выступает АО «Рязанский радиозавод» [1], которое с момента 
своего основания занимается выпуском техники связи и на сегодняшний момент занимает позицию 
одного из ведущих предприятий, выпускающих средства связи последнего поколения в интересах ми-
нистерств обороны и внутренних дел РФ. Основная продукция завода – радиостанции, командно-
штабные машины, комплекс учебно-тренажерных средств связи. Широкий спектр различных произ-
водств (сборочное, механическое, пластмассовое, штамповочное, гальваническое, инструментальное) 
дает предприятию возможность не ограничиваться разработкой и выпуском изделий только военного 
назначения. 

По результатам работы за 2017 год Рязанским радиозаводом был выполнен запланированный объ-
ем реализации по трем основным направлениям: гособоронзаказ, экспорт и гражданская продукция 
при заключении 6 прямых государственных контрактов. Отгружена первая партия командно-штабных 
машин Р-142НСА-Р в рамках прямого государственного контракта в интересах Росгвардии. АО «Ря-
занский радиозавод» занимает 10-е место в «Топ-50: Лидеры по производительности труда в радио-
электронной промышленности России – 2017». По результатам 2017 года АО «Рязанский радиозавод» 
было выбрано для проведения пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого произ-
водства с целью дальнейшего распространения опыта на предприятиях АО «Росэлектроника». 

В 2017 году предприятие усиленно работало над развитием выпуска гражданской продукции: на-
лажен полный цикл производства пресс-форм – от разработки до изготовления на базе инструмен-
тального производства, включая обрабатывающий центр глубокого сверления и трехосевой фрезер-
ный станок.  
Импортозамещение в радиоэлектронной промышленности 

В отрасли реализуются 22 плана импортозамещения, в основе которых – отраслевые перечни по-
зиций, критичных с точки зрения зависимости от импорта продукции, услуг и технологий, на основе 
которых утверждены 1423 технологических направления. В рамках этих направлений реализуются 
1658 инвестиционных проектов. Всего на выполнение проектов в области импортозамещения (по со-
стоянию на конец 2016 г.) затрачены средства в объеме 374,4 млрд руб., в том числе из федерального 
бюджета – 71,4 млрд руб. [5]. 

По итогам 2016 г. отраслевые значения, установленные в плане содействия импортозамещению 
в промышленности, по данным Росстата и ФТС и расчетам ЦМАКП ИНП РАН, превышены по боль-
шинству отраслей. В том числе в радиоэлектронной промышленности доля импорта снизилась до 
53,9% при плане 69% [8].  

На АО «Рязанский радиозавод» ведутся работы по изменению конструкторской документации ря-
да изделий с целью замещения покупных комплектующих изделий и материалов импортного произ-
водства на отечественные аналоги (например, многослойные печатные платы). Кроме того, до 2016 года 
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на 2011–2020 годы» [4], предусматривающей модернизацию основных производст-
венных фондов, осуществлялась закупка дорогостоящего импортного оборудования. В 2017 году 
предпочтение в закупке такого оборудования, как печи закалки, токарно-винторезные станки, гидрав-
лические прессы и проч., отдается продукции российского производства. 
Перспективы развития радиоэлектронной промышленности 

Государственная программа определяет модель развития радиоэлектронной промышленности на 
долгосрочную перспективу [10]: процесс создания продукта от стадии концепции до вывода на рынок; 
применение наиболее эффективных рыночных инструментов для оптимизации цепочки создания про-
дукта; субсидиальная поддержка реализации наиболее эффективных комплексных проектов на разных 
стадиях жизненного цикла; ориентация создаваемого продукта на стратегически значимые и коммер-
чески эффективные сегменты гражданского рынка. Рассмотрим эти элементы. 

Процесс создания продукта от стадии концепции до вывода на рынок  предполагает активизацию 
использования проектного подхода: каждое высокотехнологичное и востребованное на рыке меро-
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приятие программы рассматривается как комплекс мер, нацеленных на создание законченного про-
дукта: от идеи, составления конструкторской документации, изготовления опытных образцов и до вы-
вода изделия на рынок, а значит, и получения прибыли от внедрения результатов разработок.  

Применение наиболее эффективных рыночных инструментов для оптимизации цепочки создания 
продукта подразумевает внедрение принципов кооперации: формирование кооперационных блоков, 
в которых предприятия будут связаны в единые технологические цепочки, что приведет к взаимовы-
годной поддержке. При решении этой задачи актуально формирование  кластеров, что позволит сни-
зить себестоимость производимой продукции [7, 12]. Кроме того, сохраняется возможность междуна-
родной кооперации компаний радиоэлектронной промышленности как необходимого компонента 
конкурентоспособного бизнеса.  

Субсидиальная поддержка реализации наиболее эффективных комплексных проектов на разных 
стадиях жизненного цикла заключается в формировании позитивного инвестиционного климата при 
реализации государственных программ поддержки радиоэлектронной отрасли. Такой подход подра-
зумевает предоставление субсидий для системообразующих предприятий отрасли, субсидии органи-
зациям ОПК в целях предупреждения банкротства, инвестиции Внешэкономбанка в крупные проекты 
в сфере оборонно-промышленного комплекса. Разработан комплекс мероприятий, направленный на 
создание благоприятных условий и государственной поддержки, включая разработку целевых ориен-
тиров импортозамещения и эффективных мер государственной поддержки и стимулирования импор-
тозамещения. 

Ориентация создаваемого продукта на стратегически значимые и коммерчески эффективные сег-
менты гражданского рынка. Акцент в стратегии развития поставлен на продукцию, обладающую наи-
большим потенциалом: технология, применяемая при производстве этой продукции, имеет двойное 
назначение (оборонная и гражданская сферы). Одним из направлений развития выделена задача за-
нять ключевое место в мировой радиоэлектронной промышленности за счет узкоспециализированной 
или совершенно инновационной продукции, не имеющей аналогов.  
Проблемы развития радиоэлектронной промышленности 

В настоящее время целый ряд факторов обуславливает неопределенность результатов развития 
предприятий радиоэлектронной промышленности. Рассмотрим их более детально: 
• неразвитость гражданского сектора. Рынок военной продукции обладает ограниченным потенциа-

лом и требует значительных дотаций со стороны государства, что обуславливает необходимость 
развития производства продукции гражданского назначения. Однако в данном сегменте конкурен-
тоспособных бизнес-проектов недостаточно в силу трудностей воплощения разработок в конкрет-
ные изделия; 

• критическое отставание в ряде областей радиоэлектронной промышленности (например, в области 
персональной электроники). Целый ряд технологий, обеспечивающий конкурентные преимущест-
ва в данной области, не реализуется на предприятиях отрасли, что не позволяет обеспечивать реа-
лизацию прорывных проектов; 

• зависимость от импорта компонентной базы, оборудования, систем автоматизированного проек-
тирования. Несмотря на технологические возможности производств, комплектующие изделия за-
купаются за рубежом по причине слабой проектной базы, небольшого выпуска на отечественных 
предприятия и слабой конкурентоспособности; 

• дефицит финансовых ресурсов, высокая стоимость заемного капитала, бюрократические процеду-
ры, жесткие требования для иностранных инвесторов, неразвитость финансовых инструментов 
и т.д. приводят к целому ряду ограничений при отборе проектов, в том, числе и по реализации 
гражданской продукции; 

• совершенствование сертификации продукции. Обилие бюрократических процедур приводит к 
проблеме сертификации новой продукции, что, в свою очередь, приводит к ухудшению конку-
рентной позиции предприятия; 

• разрушение внутриотраслевых связей, необходимых в силу высокой стоимости НИОКР и совре-
менного регулярно обновляемого производственного оборудования. Возникает необходимость в 
создании технологических альянсов, участие в которых позволит каждому участнику снизить соб-
ственные затраты на НИОКР, получить доступ к интеллектуальным, информационным и другим 
видам коммерческих ресурсов своих партнеров; 
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• кадровые проблемы: нехватка молодых специалистов, нехватка высококвалифицированных кад-
ров из научно-технической сферы и специалистов рабочих профессий.  

Дискуссия 
Решение вышеуказанных проблем можно рассматривать различными способами. Учитывая, что 

радиоэлектронная промышленность, как и ее представители – сложные экономические системы, мы 
предлагаем использовать кроме традиционных подходов когнитивные концепции развития, опираю-
щие на базовые элементы когнитивной экономики. Прежде всего, когнитивные концепции опираются 
на неопределенность развития, которая в нашей задаче определяется двумя факторами: будет ли со-
хранено в ближайшие годы финансирование по ГПВ и насколько удачным окажется увеличение доли 
гражданской продукции до 50 процентов. 

Для целей дальнейшего исследования будем считать, что неопределенность выражается в много-
образии превращения возможностей в действительность, в существовании множества (как правило, 
бесконечного числа) состояний системы, в которых рассматриваемый в динамике объект (предпри-
ятие) может находиться в будущий момент времени [16]. То есть незнание есть причина неопределен-
ности. Любой созданный объект «не знает», что его ждет в окружающем мире. Даже если попытаться 
создать объект, который «умеет» реагировать на все возможные воздействия на него, в будущем обя-
зательно появится воздействие, разрушающее этот объект. 

Неопределенность – это не случайность, а неуправляемость предприятий с фундаментального 
уровня. Создаваемые формы «живут» сами по себе, без контроля со стороны их «создателя». Фунда-
ментальный уровень предоставляет формам широкие возможности информационных взаимодействий, 
и именно благодаря этим возможностям формы управляют своими конфигурациями. Информация по-
зволяет бороться с неопределенностью, но полностью ее устранить не может. 

Таким образом, понятие неопределенности применительно к экономической системе характеризу-
ет ситуацию, в которой полностью или частично отсутствует достоверная информация о возможных 
состояниях внутренней и внешней среды. Неопределенность рассматривается как неполное или не-
точное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемое различными при-
чинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, 
в том числе затратах и результатах.  

Поэтому не случайно, что изучение проблем неопределенности, поиска и обработки информации 
и формирования ожиданий, которые приобретают первоочередное значение в условиях неполной ин-
формации, стало магистральной линией развития экономической теории. В настоящее время обще-
признанным является определение современного этапа развития экономики как переходного к «эко-
номике знаний». 

Для типичного представителя радиоэлектронной промышленности АО «Рязанский радиозавод» 
факторами неопределенности развития являются: усиление санкций и стабильность исполнения госу-
дарственного оборонного заказа; возможность освоения в производстве минимально необходимой 
номенклатуры электронной компонентной базы, сохранение импортозависимости; подготовленность 
кадров, соответствие уровня образовательной системы применяемым на производстве технологиям; 
уровень мировых технологий, скорость их развития, усугубление отставания и снижение конкуренто-
способности производимой радиоэлектронной продукции; возможное принятия решений государст-
венными органами, ограничение финансовой поддержки отрасли. 

Решение проблем неопределенности возможно с помощью когнитивных технологий, основанных 
на конвергенции целого ряда дисциплин вокруг проблемы познания, развитие науки подошло к той 
точке, что экономическая наука активно интегрирует в себя элементы когнитивных решений [11]. Мы 
соглашаемся с той предпосылкой, что когнитивное развитие предприятия начинается с «врожденного 
интеллекта» – имеющегося потенциала, осуществляется через восприятие внешней среды. Итогом 
является «результирующий» интеллект (сущность, компетенция, знание): стратегическая рыночная 
устойчивость возникает у тех фирм, которые не покупают, а сами производят новые знания, транс-
формируя их в ключевые компетенции. При этом качество восприятия внешней среды, когнитивные 
искажения, возникающие при восприятии, когнитивные риски как интегрирующий результат деятель-
ности предприятия становится в настоящее время основным фактором развития предприятия. 

Таким образом, тенденции развития требуют от предприятия создания собственных корпоратив-
ных баз знаний, формирования и развития специального когнитивного сектора, производящего новые 
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знания и компетенции, привлечение специалистов по работе со знаниями. То есть требуется разработ-
ка процедур когнитивного менеджмента, связанного с систематическим управлением процессами, по-
средством которых знание идентифицируется, накапливается, распределяется и применяется в орга-
низации для улучшения ее деятельности. 

Для того, чтобы взаимодействие систем управления организацией было наиболее эффективным, 
все они должны быть пронизаны единым «стержнем» – системой управления знаниями, которая обес-
печивает своевременную доставку информации, а также средства для ее обработки, анализа [6] и при-
нятия решений с использованием систем бизнес-интеллекта. 
Ограниченность когнитивной компетенции предприятия 

По аналогии с биологической системой пределы успешности выполнения задачи в теориях науче-
ния (неважно – для животных или человека) определяются суммой знаний. Если компетенция, в том 
числе и генетическая, равна нулю, то никакие побуждения не могут вызвать выполнение данной зада-
чи. «Генетическая» компетенция предприятия – это связи в сознании его сотрудников, которые скор-
ректированы их восприятием. Это естественные когнитивные связи, которые сильнее и глубже, чем 
искусственно внедряемые ассоциации. И если бизнес может опереться на такие связи, он приобретает 
истинную ценность в когнитивной экономике. 

Основной проблемой «генетических» компетенций являются систематические ошибки и шаблоны 
в мышлении сотрудников, возникшие на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в схемы 
познания. Когнитивные искажения являются примером эволюционно сложившегося ментального по-
ведения. Некоторые из них выполняют адаптивную функцию, поскольку они способствуют более эф-
фективным действиям или более быстрым решениям. Другие, по-видимому, происходят из отсутствия 
соответствующих навыков мышления, или из-за неуместного применения навыков, бывших адаптив-
ными в других условиях. 
Заключение 

Дальнейшее направление исследований по стратегическому развитию отрасли и повышения каче-
ства оперативных решений должно быть реализовано путем усиления роли когнитивного менеджмен-
та как формы устранения противоречий между стратегическим и операционным менеджментом, так 
как стратегический менеджмент, являясь достаточно эффективным инструментом целеполагания, тем 
не менее, достигает своих целей нестратегическими методами (чаще всего инструментами операци-
онного менеджмента). В этом случае когнитивные искажения стратегического менеджмента (реализо-
ванные через финансовые показатели) операционными менеджерами составляют основу когнитивно-
го риска при реализации программ развития, в том числе и в радиоэлектронной промышленности.  

Таким образом, исследование тенденций развития радиоэлектронной промышленности показало, 
что наличие факторов неопределенности определяет необходимость использования когнитивных тех-
нологий для разработки моделей управления предприятием, необходимость создания единой базы 
знаний как одного из мероприятий по переходу к «экономике знаний», необходимость учета когни-
тивных ошибок при принятии управленческих решений.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. АО «Рязанский радиозавод»: официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radio-

zavod.ru/ru (дата обращения 10.02.2018). 
2. Ведение сводного реестра оборонно-промышленного комплекса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minpromtorg.gov.ru/activities/services/licensing/1_5 (дата обращения 10.02.2018). 
3. Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–

2025 годы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/programs/249/events (дата обраще-
ния 10.02.2018). 

4. Государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса». [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://government.ru/programs/464/events (дата обращения 10.02.2018). 

5. Гутенев В.В. Российская военная радиоэлектроника: критерии роста. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://militaryreview.ru/rossijskaya-voennaya-radioelektronika-kriterii-rosta.html (дата обращения 10.02.2018). 

6. Ковальчук Ю.А., Поляков С.Г., Степнов И.М. Практическое руководство по анализу конкурентной страте-
гии предприятия. М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2004. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ                                     85 
 

7. Ковальчук Ю., Степнов И. О роли рефлексивного проектирования в мультипроектном управлении модер-
низационными процессами // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 3. С. 124-132. 

8. Общие вопросы промышленной политики: некоторые важные результаты и показатели 2016 года. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/info/27205 (дата обращения 10.02.2018). 

9. О перспективах развития радиоэлектронной промышленности в России в современных условиях. Меры го-
сударственной поддержки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kemdep.ru/images/doc/Deytelnoct/ 
Gospod/electronics_industry.pdf (дата обращения 10.02.2018). 

10. Радиоэлектронная промышленность: некоторые важные результаты и показатели 2016 г. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/info/27217 (дата обращения 10.02.2018). 

11. Степнов И.М. Когнитивный менеджмент в промышленности как решение системных противоречий произ-
водственного и финансового менеджмента // Экономика и управление в машиностроении. 2014. № 6. С. 9-13.  

12. Степнов И.М. Управление инновациями: использование инновационного потенциала в промышленности. 
М.: Физматлит, 2001. 234 с. 

13. Хохлов С.В. Итоги деятельности радиоэлектронной промышленности в 2016 году. Основные задачи и на-
правления развития на 2017 год // Электроника: НТБ. 2017. № 4.  

14. Хохлов С.В. Роль радиоэлектронной промышленности в обеспечении национальной безопасности России. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://federalbook.ru/files/BEZOPASNOST/soderghanie/NB%20I/III/ 
Hohlov.pdf (дата обращения 10.02.2018). 

15. Хохлов С.В. Перспективы развития отечественной радиоэлектронной промышленности // Компетентное 
мнение. 2014. № 8.  

16. Цельмер Г. Учет риска при принятии управленческих решений // Проблемы МСНТИ. 1980. № 3 С. 94-105. 
 



86 
 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
———————————————————————————————————————————— 

 
Бондарев И.А., Морозова В.Д. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. В статье проанализированы теоретические аспекты инвестиционного процесса: 

выявлены ключевые этапы инвестиционного цикла, охарактеризована система ключевых показате-
лей эффективности инвестиционного процесса на промышленном предприятии. Автором также 
проанализированы недостатки и преимущества современных методов оценки эффективности, выяв-
лены тенденции развития моделей оценки эффективности инвестиционного процесса на промыш-
ленных предприятиях. 

 
Ключевые слова. Промышленность, инвестиционный цикл, оценка эффективности инвестирова-

ния, инвестиционный процесс, экономико-математическое моделирование, система показателей 
эффективности инвестиционного процесса. 

 
 

Bondarev I.A., Morozova V.D. 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Abstract. The theoretical aspects of the investment process are analyzed in the article: key stages of the 

investment cycle are identified; the system of key indicators of the efficiency of the investment process in an 
industrial enterprise is characterized. The author also analyzed the shortcomings and advantages of modern 
methods for assessing efficiency, identified trends in the development of models for assessing the effectiveness 
of the investment process in industrial enterprises. 
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Актуальность исследования инвестиционных процессов обусловлена тем, что инвестирование высту-
пает важным фактором текущего состояния рыночных процессов и характеризует готовность хозяй-
ствующих субъектов к совершенствованию технологической базы и внедрению передовых техноло-
гий, позволяет видеть перспективы их экономического роста.  

Многообразие формулировок понятия «инвестиции» в современной экономической литературе во 
многом обусловлено широтой имеющихся взглядов на понимание этой сложной экономической кате-
гории. К исследованию сущности инвестиций в литературных источниках применяются различные 
подходы: экономический, финансовый, социальный (потребительский), затратный, ресурсный. За-
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тратный и ресурсный подходы не характерны для общества с рыночной экономикой. Эти подходы 
целесообразно применять к определению сущности дотаций, субвенций и пожертвований, которые 
отличаются от инвестиций тем, что не предусматривают получение выгоды от вложенных ресурсов. 
Экономический, финансовый и потребительский подходы определяют лишь определенный аспект яв-
ления «инвестиции». В частности, потребительский подход характерен для инвесторов – физических 
лиц, финансовый – для инвесторов, которые не имеют влияния на деятельность объекта инвестирова-
ния, экономический – для инвесторов, которые контролируют объект инвестирования или имеют на 
него значительное влияние.  

Неотъемлемой частью начала инвестиционной деятельности является определение инвестиционных 
возможностей как процесса создания и подготовки всей необходимой информации для идентификации 
инвестиционного проекта. Информация подбирается на основе двухуровневого подхода: первый уро-
вень – сектор экономики, второй – предприятие [4]. Вложение ресурсов в предприятие по отношению к 
инвестору является затратами, а по отношению к объектам инвестирования – капиталом или обязательст-
вами. Инвестирование – это процесс преобразования инвестиционных ресурсов с точки зрения инвестора 
в инвестиции, а с точки зрения объекта инвестирования – в капитал (собственный или заемный). 

Термин «инвестиции» тесно переплетается с понятием «инвестиционный цикл». Инвестиционный 
цикл – это повторение следующих этапов: экономия ресурсов; принятие решения об инвестировании; 
осуществление инвестирования; осуществление деятельности; получение и распределение результатов 
деятельности. Выбирая способы формирования инвестиционных ресурсов, как правило, придерживают-
ся нескольких методов, обеспечивающих эффективное финансированию инвестиционных проектов и 
программ: финансирование субъекта рынка своими ресурсами; использование потенциала акциониро-
вания; привлечение кредитных средств; лизинговые операции; комбинирование разных методов. 

Анализируя такой сектор экономики, как промышленность, можно отметить, что одним из наибо-
лее важных этапов предынвестиционных исследований является оценка экономической эффективно-
сти инвестиционного процесса, которая включает в себя расчет и оценку различных показателей – 
прямых и косвенных (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Система показателей оценки экономической эффективности  
инвестиционного процесса на промышленном предприятии [5] 
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Инструменты оценки эффективности деятельности промышленного предприятия группируют 
в два методических подхода: бухгалтерский, основным критерием оценки которого выступает при-
быльность деятельности промышленного предприятия, базирующаяся на использовании методов фи-
нансовых коэффициентов; экономический (производственный), критерием которого выступает опти-
мальность ведения деятельности, базирующаяся на экономико-математическом моделировании и 
включающая уровень прибыли, затрат и риска.  

Суть первого подхода заключается в оценке эффективности деятельности промышленного пред-
приятия как относительной расчетной величины. При данном подходе основными показателями, ха-
рактеризующими эффективность, выступают показатели рентабельности активов (ROA) и рентабель-
ности капитала (ROE), чистая процентная маржа, чистый спрэд, рентабельность затрат и др. Несмотря 
на преимущества методов финансовых коэффициентов (простоту расчета и интерпретации получен-
ных данных, доступность для всех субъектов оценки), их использование ограничивается сложностью 
определения факторов влияния на эффективность, ретроспективным характером оценки и сосредото-
ченностью на краткосрочных финансовых результатах деятельности промышленного предприятия, 
что существенно снижает его ценность для дальнейшего анализа и принятия стратегических решений.  

Аналитическая модель Дюпона или методика декомпозиционного анализа доходности собствен-
ного капитала также основана на методе финансовых коэффициентов, хотя и позволяет выявлять фак-
торы, влияющие на доходность капитала промышленного предприятия. Особенность методики за-
ключается в использовании сразу трех направлений для получения достоверной оценки. В связи с 
этим, следует выделить следующие направления: анализ рентабельности продаж, анализ оборачивае-
мости активов и исследование источников финансовой стабильности промышленного предпри-
ятия [1, с. 3-28]. 

Второй подход к оценке эффективности рассматривает промышленное предприятие как фирму, 
предоставляющую услуги для инвестиционных компаний. Этот подход базируется на синтезе теории 
финансового посредничества и теории фирмы. В соответствии с данным подходом, эффективность 
рассматривается как характеристика процесса производства, то есть оптимизация организации дея-
тельности промышленного предприятия, придерживаясь основного принципа экономической дея-
тельности – минимизации затрат и максимизации выпуска [6]. Применение данного подхода базиру-
ется на применении групп параметрических и непараметрических методов оценки эффективности. 

Непараметрические методы оценки эффективности деятельности промышленного предприятия 
обеспечивают учет совокупности факторов влияния как на входные параметры (ресурсы), так и на 
выходные (выпуск). Однако применение данных методов ограничивается игнорированием возможно-
сти допущения ошибок (как в процессе построения модели, так и в процессе расчета эффективности) 
и оценкой технологических аспектов эффективности. 

Параметрические методы оценки дают возможность осуществить оценку аллокативной эффектив-
ности (способности оптимально управлять ресурсами с учетом их стоимости). Суть последнего этапа 
в оценке эффективности деятельности промышленного предприятия заключается в обобщении ре-
зультатов исследования, выявлении и анализе факторов влияния на уровень эффективности деятель-
ности с помощью вспомогательных методов, формулировке выводов и предложений. 

У каждого из приведенных методов есть положительные и отрицательные стороны. Именно по-
этому приемлемость и целесообразность их применения зависит от конкретной ситуации, в частности, 
от субъектов оценивания, потребителей информации, целей оценки и т.п. В первую очередь, выбор 
метода оценки эффективности деятельности промышленного предприятия определяется целью такой 
оценки.  

Одним из непараметрических методов, применяемых для оценки эффективности деятельности 
промышленного предприятия, является метод DEA. Он позволяет рассматривать каждое промышленное 
предприятие в качестве микроэкономической производственной структуры (Decision Making Unit – 
DMU), использующей доступные ресурсы для достижения целей производства. Данный метод осно-
ван на анализе соотношений, образующих коэффициенты доходности и выпуска, благодаря соответ-
ствующей производственной функции. Таким образом, одно предприятие считается эффективнее дру-
гого, если оно достигает, по крайней мере, не меньшего объема выпуска, чем другое при использова-
нии не большего количества ресурсов. Данный метод предусматривает поиск эталона (точки отсчета) 
в формировании границы эффективности деятельности предприятия, выпускающего несколько видов 
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продукции. Однако метод DEA имеет определенные особенности: он позволяет осуществить только 
относительную оценку эффективности промышленных предприятий, то есть в сравнении одного с 
другим, а также определить необходимый объем потребления ресурсов или выработки промышлен-
ных продуктов для неэффективных единиц. 

Для проведения полного исследования по способу DEA рассматриваются CRS-модель (Constant 
returns to scale) и VRS-модель (Variable returns to scale). Одновременное использование данных моде-
лей позволяет оценить эффективность исследуемых объектов, а также определить источники их не-
эффективности. 

Одним из параметрических методов оценки эффективности деятельности промышленных пред-
приятий является метод SFA. Суть данного метода заключается в построении стохастической произ-
водственной функции типа Кобба-Дугласа. Отличием подхода SFA от обычного регрессионного ана-
лиза является внедрение второй случайной величины – неотъемлемого элемента, моделирующего ве-
личину неэффективности. Основное преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет 
учесть случайную ошибку и, в то же время, оценить элемент неэффективности. Однако, данный метод 
имеет и недостатки. Функциональная форма производственных возможностей, переменных и форма 
распределения случайных ошибок априори не известны и требуют определения, что увеличивает 
субъективность конечных результатов оценки. К тому же, данный метод хорошо работает в случаях с 
одним выпускаемым продуктом, с одним ресурсом, что также сужает его возможности. 

Для оценки эффективности деятельности промышленных предприятий часто используют методы, 
основанные на анализе отдельных показателей их деятельности. К группе таких методов относятся, 
прежде всего, метод декомпозиционного анализа доходности собственного капитала (модель Дюпона) 
и метод финансовых коэффициентов и технико-экономических показателей. Рассмотрим основные 
финансовые коэффициенты, используемые для анализа эффективности деятельности промышленных 
предприятий. 

Некоторые рейтинговые агентства при оценке эффективности деятельности промышленного 
предприятия выделяют две группы финансовых показателей [3, с. 39]: показатели общей эффективно-
сти работы промышленного предприятия и показатели структуры баланса промышленного предпри-
ятия. Стоит отметить, что анализ доходности промышленного предприятия нельзя ограничивать толь-
ко анализом финансовых показателей. Анализ доходности следует детально рассмотреть с помощью 
факторного анализа, с помощью которого будет возможно определить степень влияния отдельных 
факторов на изменение показателей доходности промышленного предприятия, выявить его сильные и 
слабые стороны, полнее использовать внутренние резервы, выработать управленческие решения, раз-
работать эффективную стратегию развития. 

Для более детального анализа эффективности деятельности промышленного предприятия доста-
точно часто используют метод декомпозиционного анализа (модель Дюпона). Методика декомпози-
ционного анализа доходности основного производственного капитала опирается на анализ соотноше-
ний, образующих коэффициенты доходности ROE, ROА. В основе факторной модели: показатель до-
ходности собственного капитала (ROE), а также показатели, характеризующие финансовую деятель-
ность промышленного предприятия. То есть, факторы, оказывающие максимальное влияние на 
показатель ROE, выделяются более детально, чтобы выяснить: какие из них демонстрируют в боль-
шей или меньшей степени влияние на доходность основного капитала. Кроме того, различают двух-
факторную и трехфакторную модели. Осуществляя двухфакторную модель анализа, ROE можно 
представить так: 

 ROE = ПК = ROA ∙ МК = ПА ∙ АК, 
 

где ROА (Return on assets) – чистый доход активов; МК (Leverage ratio) – мультипликатор капитала, 
финансовый рычаг (отношение активов к капиталу промышленного предприятия); П – прибыль про-
мышленного предприятия; К – капитал промышленного предприятия; А – активы промышленного 
предприятия. 

Показатель ROE тем больше, чем выше доходность активов (показатель ROA). С другой стороны, 
следует отметить, что финансовый рычаг не снижает уровня надежности промышленного предпри-
ятия пока доходность активов выше стоимости заимствований из внешних источников, потому что по 
действующей методологии за счет прибыли пополняется капитал. 
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По трехфакторной модели ROE состоит из следующих факторов: 
 ROE = П

К
= МП ∙ ДА ∙МК = П

Д
∙ Д
А
∙ А
К

,  

где МП – маржа прибыли (общая рентабельность); ДА – доходность (оборачиваемость) активов. 
Итак, модель Дюпона определяет основные элементы, влияющие на прибыльность промышленно-

го предприятия: ROA, ROE, МП (маржа прибыли), ДА (доходность активов), МК (мультипликатор 
капитала). Это дает возможность рассмотреть прибыльность с различных точек зрения, проследить 
взаимосвязь между доходами, затратами и структурой баланса промышленного предприятия, устано-
вить основные причины (факторы), влияющие на доходность промышленного предприятия, даже до 
влияния конкретных операций на общий результат деятельности. Кроме того, позволяет управленцам 
анализировать, контролировать и управлять данными факторами и, как следствие, осуществлять более 
эффективное управление предприятием с позиций прибыльности его деятельности. 

Прямые потоки денежных ресурсов (Саѕһ-flow) являются одним из целевых объектов финансового 
анализа. Именно данная экономическая категория позволяет оценить экономическую целесообраз-
ность инициирования инвестиционного процесса на предприятии. Прямые потоки денежных ресурсов 
четко описывают и обосновывают данные процессы в глазах потенциального инвестора посредством 
суперпозиции. Таким образом, перед будущим инвестором формируется видение необходимого объе-
ма денежных потоков [2, с. 70-87]. Под чистым доходом, полученным предприятием, следует пони-
мать суммарный поток выручки, фиксируемый во всех интервалах времени за вычетом обязательных 
платежей (налоги, управленческие затраты и др.): 

 

ЧД = Д – Р,  
 

где ЧД – чистый полученный доход; Д – доходы, полученные в результате деятельности; Р – расходы, 
понесенные для получения дохода. 

Расчет результативности реализуется посредством вычисления общей суммы прямых расчетных 
данных или факторов результативности инвестиционного процесса. Эти данные и способ их вычисле-
ния рассмотрим ниже. Кредит и Дебет, разные по времени, сводятся к базовому моменту времени. Он 
связан с конкретной датой принятия решения инвестором. Например, в финансовых инвестициях под 
базовым моментом времени понимается дата приобретения активов, для интеллектуальных инвести-
ций – старт научной деятельности, для реальных инвестиций – начало производства конкретной про-
дукции. 

Процедура приведения платежей к базовой, то есть к определенной, дате называется дисконтиро-
ванием. Экономический смысл этой операции, как известно, состоит в следующем: к примеру, суще-
ствует определенная ставка ссудного процента r и поток отрицательных или положительных плате-
жей Р(t). Началом данного потока является базовый момент времени приведения. В данной ситуации 
дисконтное значение платежа Р(t), отправленного в конкретный момент и отличающегося от эталон-
ного на значение t интервалов, приравнивается к величине Рd(t), которая, будучи выданной под некий 
ссудный процент r, трансформируется в определенный момент t до величины Р(t). Исходя из выше-
сказанного, можно сделать вывод, что дисконтированная величина платежа Р(t) равна: 

 Pd(t) = (୲)(ଵା୰)౪ . 
 

Ссудный процент r отождествляется с понятием специфического экономического норматива – 
нормы дисконтирования. Под данным определением следует понимать такую норму, которая демон-
стрирует степень превышения сегодняшних доходов над аналогичными доходами в будущем. Выби-
рая ставку дисконтирования, эффективным видится ориентация на текущий, либо прогнозируемый 
ссудный усредненный процент. Ставка дисконтирования, применяемая в анализе деятельности хозяй-
ствующих субъектов, зависит от перспектив экономического роста государства, сложившейся хозяй-
ственной конъюнктуры, тенденций мирового хозяйства. При составлении важных экономических 
прогнозов обязательно принимается во внимание величина ставки дисконтирования, актуальная на 
данный момент. 

Проанализировав современные аспекты оценки эффективности инвестиционного процесса, можно 
отметить, что он является определением и исчислением параметров, данные которых позволяют руко-
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водящему аппарату предприятия оценить привлекательность конкретной инвестиционной ценности. 
Исследуемые параметры зависят от следующих факторов [8, с. 415-428]: период осуществления; со-
вокупная стоимость, предполагаемое число компонентов инвестиционного процесса. Расчеты, связан-
ные с получением показателя NPV (чистый приведенный доход) характеризуют ключевые методы, 
используемые тогда, когда нужно обосновать экономическую целесообразность инвестиционных про-
ектов в разных отраслях экономики. Показатель NPV находят по заранее установленной норме дис-
контирования по следующей формуле: 

 NPV = ∑ (୲)(ଵାୢ)౪୲ୀ  , 
 

где t – количество лет реализации инвестиционного промышленного проекта; P(t) – характеризует 
чистый поток поступающей наличности в годовом периоде t; d – заданная ставка дисконта. 

Затраты и доходы в рамках инвестиционного проекта оказывают влияние на величину NPV. Дан-
ную зависимость можно отобразить в следующем виде: 

 

-∑ (୲)(ଵାୢ)౪୲ౙ୲ୀ  , 
 

где tc – демонстрирует год, когда проект завершен; KV(t) – описывает инвестиционные вложения 
в годовом измерении. 

В приведенных формулах вместо годового интервала можно задать меньший период, ограничен-
ный месяцем, кварталом или полугодием. Важнейшим показателем, с помощью которого можно оце-
нить привлекательность иного варианта размещения ресурсов, выступает внутренняя норма доходно-
сти (IRR): 

 ∑ (୲)(ଵାୢ)౪୲ୀ = 0,  
 

где переменная d соответствует IRR и приравнивается к потоку платежей Р(t). 
Срок окупаемости можно определить по формуле: 
 ∑ (୲)(ଵାୢ)౪୲ୀ୲ ,=KV , 

 

где KV – объем суммарных вложений, сделанных в рамках реализации инвестиционного проекта. 
Необходимо акцентировать внимание на следующем: равенство t = 0 в данном уравнении соответ-

ствует моменту завершения проекта; h представляет собой номер интервала срока окупаемости и рас-
считывается посредством сложения всех составляющих ряда дисконтированных доходов, причем 
данная алгебраическая операция должна проводиться до момента, когда общая сумма не станет рав-
ной, либо превысит совокупный объем инвестиций. Совокупный доход в заданной временной точке 
m, обозначим через Sm, отсюда:  

 Sm = ∑ (୲)(ଵାୢ)୫୲ୀ . 
 

Важно отметить, что величина m выбрана в соответствии с неравенством:  
 

Sm < КV < Sm+1. 
 

Отсюда можно получить искомый срок окупаемости: 
 h = m = ିୗ୫(୫)ାଵ (1 + d)୫ାଵ. 
 

Показатели, которые мы рассмотрели выше, имеют между собой прочную связь, так как они име-
ют под собой единую основу – дисконтирование потока платежей. Важно понимать, что показатели 
отражают лишь результат подсчета в определенной области. Таким образом, инвестиционный про-
цесс, выбранный на базе одного показателя, будет иметь преимущества и по остальным видам пара-
метров, поскольку алгоритмы расчета каждого параметра имеют существенные отличия. Появляется 
вопрос оптимальности того или иного показателя, то есть какой показатель демонстрирует наиболее 
достоверные данные.  
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Проанализировав современные показатели по частоте использования, можно сделать вывод, что 
наиболее часто используемым показателем эффективности вложенных инвестиций на промышленном 
предприятии выступает внутренняя норма доходности. Следующим по частоте применения можно 
отметить чистый приведенный доход. Остальные показатели используют реже, чем вышеуказанные. 
Рекомендуется также применять их параллельно друг другу. В процессе инвестиционного анализа 
учитывается реальное движение денежных средств, их притоки и оттоки. Таким образом, необходимо 
отметить, что при оценке инвестиционной привлекательности деятельности промышленного пред-
приятия следует оценить факторы, которые определят негативные отклонения от плановых характе-
ристик [7]. 

Современные экономические условия стимулируют инвестиции в цифровые преобразования, так 
как развивающиеся рынки пытаются наращивать свой спрос на технологии, чтобы стимулировать 
дальнейший рост, а развитые рынки ищут новые способы сокращения расходов и внедрения иннова-
ций. Цифровые технологии выступают драйвером потребительского спроса и доходов, образования и 
профессиональной подготовки, а также эффективного использования капитала и ресурсов, что приво-
дит к ускорению экономического роста, особенно на развивающихся рынках. 

Промышленные предприятия, вкладывающие средства в информационные технологии, могут рас-
считывать на то, что те страны, где они действуют, уже скоро достигнут ускорения экономического 
роста и процветания благодаря использованию современных технологий. Для принятия решений по 
стратегии развития национальных экономик важно учитывать структурные изменения в приоритетах 
инвестиционных потоков на международном рынке капитала. Оценка перспективных ниш и сегмен-
тов глобального цифрового рынка требует разработки новых методических подходов по прогнозиро-
ванию доходности инвестиций и оценки инвестиционных рисков новых технологий промышленных 
предприятий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Березинец И.В., Удовиченко И.В., Девкин А.А. Прогнозирование рентабельности российских компаний с ис-

пользованием отраслевой модели Дюпон // Российский журнал менеджмента. 2016. Т. 14. № 1. С. 3-28. 
2. Воронцовский А.В. Многопериодные модели оценки стоимости капитала с учетом рисковых инвестиций 

в реальный сектор экономики // Финансы и бизнес. 2011. № 1. С. 70-87. 
3. Закревская И.В. Анализ экономической стратегии предприятий основных отраслей и деятельность про-

мышленных предприятий // Деньги и кредит. 2003. № 1. 
4. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Издательство 

Вернера Регена, 2008. 216 с. 
5. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии. 

М.: Юрайт, 2016. 244 с. 
6. Моделирование экономических процессов / под ред. Грачевой М.В., Фадеевой Л.Н., Черемных Ю.Н. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 543 с. 
7. Черкасова В.А. Исследование влияния рыночной неопределенности на инвестиционную активность компа-

ний // Финансы и бизнес. 2013. № 1. С. 82-91. 
8. Gil N., Tether B.S. Project risk management and design flexibility: Analyzing a case and conditions of complemen-

tarity // Research Policy. 2011. Vol. 40. P. 415-428. 
 

 



МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ                                        93 
 

Айрапетова А.Г., Попов К.И. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления производственной программой на-

учно-производственного объединения, ведущего свою деятельность в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса. Выделены особенности ведения научно-производственной деятельности в этой сфе-
ре и составлены матрицы для управления производственной программой. 
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MANAGEMENT OF PRODUCTION PROGRAM IN SCIENTIFIC  
AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Absract. In article considered management of production program in scientific and production 

association conducting the activity in the military industry complex sphere is considered. Specific features of 
conducting research and production activity in the sphere of defense industry complex are marked out and 
made management matrixes of the production program 
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Россия не ставит своей задачей участие в крупных вооруженных конфликтах в ближайшем будущем, 
это даёт ей время на глубокую модернизацию и приведение собственных вооружённых сил в совре-
менное состояние. Оборонно-промышленной комплекс (ОПК) России в настоящий момент пережива-
ет небывалый подъём, что следует из стратегии по модернизации российской армии до 2020 года, ко-
торая обеспечила внедрение современных образцов вооружений в войска [4].  

Под ОПК будем понимать ряд технологически родственных предприятий, обладающих четко вы-
раженной структурой и состоящих из устойчивых многоуровневых коопераций. ОПК России произ-
водит современные системы вооружений: ракетные комплексы, робототехнику, лазеры, высокоточное 
оружие и т.д. Есть множество направлений для модернизации уже имеющихся образцов техники, на-
пример, ракетные комплексы для увеличения точности планируется обеспечить наведением через 
спутники системы ГЛОНАСС [4].  

На современном этапе для научно-производственных объединений, работающих в сфере ОПК, не-
обходимо использовать преимущества, предоставляемые рыночной экономикой в части переработки 
продукции для ОПК в продукцию двойного назначения и ее реализации в гражданской сегменте рын-
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ка. Также необходимо избавляться от иллюзии того, что старая, технически и морально устаревшая 
продукция всегда будет востребована государством, а научно-производственные объединения, функ-
ционирующие в сфере ОПК, и дальше могут осуществлять свою деятельность в отрыве от такого по-
нятия, как экономическая эффективность. 

Большое значение для эффективной реализации госзаказов имеет управление и стратегическое пла-
нирование деятельности научно-производственных объединений и промышленных предприятий, об-
служивающих сферу ОПК. Один из основных элементов в системе стратегического планирования – это 
задача по планированию и управлению производственной программой, которая учитывает результаты 
плановых решений в сфере кадрового, материально-технического, финансового и научного обеспече-
ния. Комплексная форма задачи по планированию производственной программы предприятий сферы 
ОПК и различные особенности в их функционировании предъявляют специфические требования по вы-
бору инструментов управления и стратегического планирования. Это требует уточнения выбора мето-
дов и принципов стратегического планирования, пересмотра его структуры и содержания для обеспече-
ния устойчивости и конкурентоспособности научно-производственного объединения. 

На данный момент, область стратегического планирования достаточно разработана и представлена 
в научной среде такими инструментами как: матрица рисков, матрица возможностей, матрица конку-
рентного преимущества, SPACE-матрица, BCG-матрица и т.д. Учитывая, что под воздействием науч-
но-технического прогресса во всех отраслях происходит дальнейший рост масштабов производства, 
углубление его специализации, усложнение техники, технологии, а в некоторых из них и состава из-
готовляемой продукции [1], закономерно следует вывод о том, что обозначенные выше инструменты 
стратегического планирования в недостаточной мере учитывают особенности деятельности научно-
производственных объединений в сфере ОПК. 

К основным особенностям деятельности научно-производственных объединений и промышлен-
ных предприятий, осуществляющих свою деятельность в ОПК, относится: 

1. Выраженная специализация производства. Т.к. разработки научно-производственных объедине-
ния носят военный наукоёмкий характер, то в основном они представлены в космической, авиацион-
ной, радиоэлектронной, ракетостроительной и прочих областях. В результате такой уровень специа-
лизации формирует затратный метод установления цен на изготовленную продукцию, т.к. она не свя-
зана с необходимостью удовлетворения рыночного спроса, а производится при развитом НИОКР 
лишь под госзаказ. 

2. Большая зависимость от государственного заказа. Это несет в себе риски в части возможного 
сокращения или прекращения финансирования госзаказа. Для всех предприятий, ведущих свою дея-
тельность только в рамках ОПК, существует большая степень риска, т.к. всегда существует вероят-
ность того, что финансирование по госзаказу будет задержано, сокращено или вовсе прекращено, в 
результате чего изготовление продукции или опытно-конструкторские разработки должны будут про-
исходить за собственный счёт. Отсутствие ритмичности в перечислении денежных средств за выпол-
нение госзаказа, поддержание его на стадии производства или НИОКР, воздействие инфляции, всё это 
приводит к увеличению кредиторской задолженности предприятия и, как следствие, возможному 
ухудшению его финансового здоровья. Поэтому стоит острая проблема в диверсификации рынков 
сбыта, работа в этом направлении уже ведётся (например, в 2017 году Россия поставляла вооружение 
в 59 стран мира, а устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами [5]).  

3. Большой объём наукоемкого производства. ОПК России представляет собой научно-произ-
водственные отрасли промышленности, позволяющие разрабатывать и изготавливать новейшие виды 
вооружений и, попутно, производить различную гражданскую наукоемкую продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. Поэтому правительством поставлена задача довести к 2025 году долю граж-
данской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, а к 2030-му – до 50% [3]. ОПК – 
один из основных потребителей результатов инновационной деятельности. Под инновационной дея-
тельностью будем понимать комплекс научных, коммерческих, финансовых, организационных и тех-
нологических мероприятий, направленных на коммерциализацию накопленных технологий, знаний и 
оборудования. Результатом проведения инновационной деятельности являются новые товары и услу-
ги. По состоянию инновационной деятельности можно определить общую степень здоровья научно-
производственного объединения, всей отрасли или экономики в целом, а также сделать прогноз на 
будущее. 
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4. Использование инновационного потенциала, полученного в рамках ОПК для производства про-
дукции гражданского и двойного назначения. По сути, одним из ключевых факторов будущего успеха 
предприятия является его инновационный потенциал. Он является одним из важнейших конкурент-
ных преимуществ, позволяющих подчеркнуть исключительность произведенной продукции и защи-
тить предприятие от финансовой нестабильности или краха. При этом происходит диверсификация в 
вариативности продукции и технологий. Инновационный потенциал может заключаться не только в 
усовершенствовании технологической базы производства, освоении и внедрении новых технологий, 
но и в повышении качества выпускаемой продукции, экономии энергоресурсов, сокращении затрат 
труда. Инновационный потенциал позволяет производить высокотехнологичную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, которую в дальнейшем можно будет переоборудовать под продукцию 
гражданского или двойного предназначения. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей научно-производственных объединений (НПО), ве-
дущих свою деятельность в сфере ОПК, на данный момент существуют определенные риски в части 
зависимости от государственных программ и госзаказов. Беря во внимание имеющиеся данные, мож-
но сделать вывод о том, что государственные программы к 2020 году не будут обеспечивать высокие 
темпы роста промышленного производства, поэтому своевременная диверсификация производимой 
НПО продукции с только военной на продукцию двойного назначения, позволит сохранить высокие 
темпы разработки НИОКР, выпуска серийной продукции и изготовления новых образцов. 

Для выбора оптимальной экономической стратегии НПО, работающего в сфере ОПК, необходимо 
построение сравнительной матрицы «экономический потенциал – рыночный потенциал», которая 
представлена в форме таблицы 1. В этой таблице приняты следующие обозначения: 
• ВВ (максимальная реализация потенциала). При нахождении в сфере максимальной реализации 

потенциала, НПО обладает достаточно высоким экономическим и рыночным потенциалом для 
НИОКР, для выпуска нового продукта на рынок, а также диверсификации объёма производства 
продукции двойного назначения. Увеличивается уровень производства, осуществляется мощный 
приток денежных средств вследствие увеличения прибыли и т.д.; 

• ВН (развитие рыночного потенциала). При развитии рыночного потенциала необходимо учиты-
вать нестабильность в объёме дохода и притока денежных средств. Необходимо достижение ста-
бильности в уровне доходов и продаж для последующего перехода в зону ВВ; 

• НВ (развитие экономического потенциала). При реализации стратегии развития экономического 
потенциала предприятию необходима программа по обновлению производственной базы, НИОКР, 
а также поиску и привлечению инвестиций; 

• НН (ликвидация НПО). При нахождении в этой зоне принимается решение о нецелесообразности 
дальнейшего ведения деятельности, невозможности эффективного управления и формирования 
производственной программы и, как итог, ликвидации НПО.  

 
Таблица 1 

Матрица «экономический потенциал – рыночный потенциал» 
 

Рыночный потенциал 
Экономический потенциал 

Высокий Низкий 

Высокий ВВ ВН 

Низкий НВ НН 

 
Принимая во внимание вышеизложенные особенности НПО, работающих в сфере ОПК, важную 

роль играет составление матрицы стратегического планирования производственной программы. На 
формирование производственной программы НПО оказывает влияние выбранная научно-техническая 
стратегия, ее выбор формируется исходя из научно-технического потенциала и объёма государствен-
ного заказа. На формирование научно-технического потенциала оказывают влияние такие факторы 
как:  наукоёмкость технологий, наукоёмкость продукции, конкурентоспособные инновационные раз-
работки и т.д.  
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Исходя из построенной матрицы «научно-технический потенциал – объём ГОЗ», определяется на-
учно-техническая стратегия НПО ВПК и разрабатываются варианты действий, представленные в таб-
лице 2. В этой таблице приняты следующие обозначения: 
• ВВ – стратегия воплощения инновации. НПО располагает необходимым научно-техническим по-

тенциалом и поэтому может проводить разработку и внедрение инноваций, незадействованные 
в реализации госзаказа мощности можно использовать для производства продукции гражданского 
и двойного предназначения; 

• ВН – наступательная стратегия. При ее реализации высокий уровень научно-технического потен-
циала сочетается с низким объемом госзаказа. Эта стратегия базируется на быстром внедрении 
инноваций. В этом случае необходимо весь научно-технический потенциал направить на развитие 
выпуска продукции гражданского и двойного предназначения; 

• НВ – развитие научно-технического потенциала. Этот квадрант матрицы подразумевает ускорен-
ное освоение новых технологий, вместе с этим необходимо проработать возможность совместного 
выстраивания производства по линии межзаводской кооперации для взаимовыгодного сотрудни-
чества; 

• НН – стратегия перехода. Осуществляется при невозможности составления эффективной произ-
водственной программы НПО, нужна её реструктуризация для выделения перспективных произ-
водств и поиска альтернативных технологий, привлечения дополнительных кредитных средств, 
позволяющих провести техническое перевооружение. 
 

Таблица 2 
Матрица «научно-технический потенциал – объём ГОЗ» 

 

Объём ГОЗ 
Научно-технический потенциал 

Высокий Низкий 

Высокий ВВ ВН 

Низкий НВ НН 

 
Применение предложенных матриц позволяет составить производственную программу, учиты-

вающую особенности функционирования, при различных условиях, позволяет оперативно управлять 
и производить корректировки в производственной программе и выработать стратегию развития НПО, 
работающих в сфере ОПК. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА 

В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
Аннотация. В статье представлен краткий обзор современной практики применения социаль-

ных технологий участия государства в системе подготовки управленческих кадров для государст-
венной службы. Проведен анализ их соответствия установленным базовым принципам организации 
профессионального развития государственных служащих. Выявлены социальные технологии подго-
товки управленческих кадров, наиболее остро нуждающиеся в оптимизации. 
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Butashin D.A. 
 

SOCIAL TECHNOLOGIES OF STATE PARTICIPATION  
IN PUBLIC ADMINISTRATION PROFESSIONAL TRAINING 

 
Abstract. The article presents a brief review of the current social technologies of state participation in 

public administration professional training implementation. The review of the social technologies in public 
administration professional training conformance to the set requirements of professional training organiza-
tion is presented. Social technologies of public administration professional training that need optimization 
are revealed. 

 
Keywords. Social technologies, public service, public administration training, public administration  

professional development. 
 
 

Происходящие в современном российском обществе социально-экономические изменения демонст-
рируют актуальность дальнейшего совершенствования системы социального управления. В этих ус-
ловиях от органов государственной власти требуется быстрая, целенаправленная и сознательная реак-
ция, умение реализовать сложнейшие задачи, быть гибкими и приспосабливаться к изменчивым реа-
лиям. Исследования кадровой ситуации в системе государственного управления, в частности, управ-
ления профессиональным развитием государственных служащих, показывают, что значительная часть 
управленческих кадров не соответствует перечисленным требованиям, не готова к работе в современ-
ных условиях и не в состоянии успешно решать стоящие перед ними задачи. Эти проблемы требуют 
незамедлительного решения. 

В современной России накоплен уже достаточно большой опыт в сфере государственной кадровой 
политики, создана правовая и институциональная база для успешного развития системы управления 
государственной службы. Необходимо отметить, что на настоящий момент основной проблемой явля-
ется не столько недостаток управленческих кадров в государственном секторе, сколько качество со-
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держания непосредственно системы профессиональной квалификации управленцев, главным образом, 
среднего и высшего звена, а также организации их труда. В связи с этим объективно возрастает необ-
ходимость дальнейшего совершенствования социальных технологий в развитии кадрового потенциала 
системы государственного управления, в частности, в сфере подготовки руководящих кадров, где их 
значение выражается в разработке и внедрении новых эффективных форм и моделей на всех ее этапах 
деятельности. 

Возрастающая заинтересованность и вовлеченность государства в процессы подготовки квалифи-
цированных руководящих кадров для системы государственного управления указывает на стремление 
преодолеть сложившееся в данной области противоречие, выраженное несоответствием качества 
управленческой деятельности в государственном секторе современным социальным вызовам. 

На сегодняшний день отдельные аспекты участия государства в области подготовки управленче-
ских кадров можно проследить в таких социальных технологиях, как технологии воспроизводства 
профессионального потенциала управленческих кадров, государственный заказ на подготовку и пере-
подготовку управленческих кадров, технологии формирования и подготовки резерва управленческих 
кадров государственной службы, а также технологии модернизации образования в сфере подготовки 
управленческих кадров (такие как, например, технологии организации подготовки государственных 
служащих и регулирования образовательного пространства, инновационные технологии образова-
тельного процесса и пр.). 

В первую очередь, необходимо отметить, что, согласно разработанным требованиям к организа-
ции подготовки государственных служащих, все технологии участия государства, используемые для 
реализации подготовки управленческих кадров для государственной службы, должны соответствовать 
следующим принципам: 

1. Принцип единства (означает единство государственной кадровой политики и государственной 
системы профессиональной подготовки государственных служащих). 

2. Принцип обязательности и непрерывности профессиональной подготовки (подразумевает нор-
мативное закрепление положения об обязательном и регулярном повышении профессиональной ква-
лификации государственными служащими и направлен на поддержание их высокого профессиональ-
ного уровня). 

3. Принцип качества профессиональной подготовки (означает поддержание высокого уровня и ка-
чества дополнительного профессионального образования путем совершенствования и развития со-
временной системы образования). 

4. Принцип опережающего обучения (подразумевает, что структура и содержание профессиональ-
ной подготовки строятся с учетом высокой динамики социальных процессов и становления модели 
государственного управления). 

5. Принцип участия государства в управлении и координации деятельности в системе подготовки 
и переподготовки государственных служащих (управление и координация всех элементов системы 
профессиональной подготовки государственных служащих находятся в ведении государства). 

Представленный перечень принципов организации и функционирования социальных технологий 
участия государства в системе подготовки управленческих кадров является не исчерпывающим, но 
базовым для всех рассматриваемых технологий. При этом важно отметить, что реализация данных 
принципов в их совокупности свидетельствует о складывающемся единстве механизма государствен-
но-правового регулирования системы подготовки управленческих кадров. Тем не менее, вопрос о 
профессиональном развитии управленческих кадров государственной службы по-прежнему остается 
весьма актуальным.  

Прежде всего, следует сказать о технологиях кадрового планирования в системе государственной 
службы, направленных на реализацию национальной политики в сфере формирования, подготовки и 
использования управленческих кадров, как на федеральном, так и региональном уровнях. Механизм 
управления дополнительным профессиональным образованием на государственной службе представ-
лен в виде ежегодно формируемого государственного заказа на профессиональную подготовку и по-
вышение квалификации (см. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474 
«О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации»).  
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Разработка и утверждение заказа возложены непосредственно на нанимателя, например, в случае с 
федеральными органами исполнительной власти в роли нанимателя выступает Правительство Россий-
ской Федерации, а координацией работы по формированию и выполнению заказа ведает Совет по 
кадровой политике при Президенте Российской Федерации. Государственный заказ формируется ка-
ждым ведомством согласно Индивидуальным планам профессионального развития государственных 
служащих, в соответствии с планами перспективного развития каждого структурного подразделения 
ведомства. Данный механизм разработан довольно детально, тем не менее, результаты его реализации 
не всегда отвечают ожиданиям и потребностям заказчика, что указывает на необходимость его опти-
мизации [3]. 

В том числе, в связи с этой необходимостью, на заседании Комиссии по вопросам государствен-
ной службы и резерва управленческих кадров 29 ноября 2017 г. была одобрена общая концепция 
формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации. Концепци-
ей введены ключевые термины процесса формирования и использования резервов управленческих 
кадров: личностно-профессиональное развитие (процесс приобретения кандидатами и лицами, вклю-
ченными в резерв управленческих кадров, знаний, умений, навыков, профессионального и жизненно-
го опыта, позитивно влияющий на их профессиональное развитие и отражающийся в соответствую-
щем уровне эффективности и результативности профессиональной деятельности и личных профес-
сиональных достижениях) и индивидуальный план профессионального развития (формализованный 
документ, описывающий рекомендации по развитию личностно-профессиональных ресурсов лица, 
включенного в резерв управленческих кадров, и определяющий направления и способы такого разви-
тия) [5]. 

Эти решения ранее были предопределены фактом внесения изменений в Федеральный закон от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», на осно-
вании которых происходит логичное замещение термина «дополнительное профессиональное образо-
вание гражданского служащего» термином «профессиональное развитие гражданского служащего». 
Теперь, согласно статье 62 упомянутого Федерального закона, профессиональное развитие граждан-
ского служащего закреплено нормативно и направлено на поддержание и повышение гражданским 
служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей, и включает в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по 
профессиональному развитию. 

Таким образом, профессиональное развитие гражданского служащего не только заменяет допол-
нительное профессиональное образование, но и, включая его в себя, предполагает реализацию иных 
мероприятий по профессиональному развитию. Одновременно с этим, отдельно следует выделить та-
кую социальную технологию участия государства в подготовке управленческих кадров, как социаль-
ное проектирование, направленное на теоретическое и методологическое исследование, а также на 
практическую управленческую деятельность, ориентированное на формирование и реализацию со-
временных систем профессиональной подготовки руководящих кадров.  

Актуальность социального проектирования обусловлена необходимостью формирования у совре-
менного руководителя управленческого мышления. Функции руководителя все больше усложняются 
и требуют более высокого уровня профессионализма в процессе управления, которого невозможно 
достичь, обладая только обширной системой знаний и умений, соответственно, необходимо развивать 
также и специфические личностно-профессиональные качества [2]. Данный подход открывает множе-
ство возможностей для проектирования деятельности современных руководителей, формирования их 
управленческого мышления, необходимого для разрешения управленческих ситуаций. 

Социальное проектирование профессионализма деятельности выражается в непрерывном расши-
рении социального опыта, в разработке и внедрении наиболее успешных форм и моделей профессио-
нального развития [1]. При этом проектирование профессионализма деятельности госслужащих 
должно быть максимально систематизировано, внедрено в общую концепцию развития и должно ко-
ординироваться руководством. 

Влияние внутренних и внешних факторов на систему государственного управления требует не-
прерывного обновления профессиональных компетенций государственных служащих и, в свою оче-
редь, поиска новых подходов к организации обучения. Организация подготовки руководящих кадров 
государственной службы должна предусматривать определение основных компетенций, необходимых 
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современному руководителю, и технологии их освоения через образовательные и воспитательные ал-
горитмы, целью которых является интериоризация профессиональных знаний и нравственно-эти-
ческих норм для становления профессионализма деятельности, и носить междисциплинарный харак-
тер. Принцип непрерывности профессионального образования управленческих кадров реализуется, 
главным образом, через подготовку, переподготовку и повышение квалификации в учебных заведени-
ях, нормативно закреплен и является обязательным.  

Подобная организация профессиональной подготовки государственных служащих порождает 
множество сомнений в ее эффективности, так как часто превращается в формальность и не приносит 
ожидаемого результата [6]. В последнее время в Правительстве Российской Федерации все чаще гово-
рят о необходимости замены профессионального обучения государственных служащих профессио-
нальным развитием, которое подразумевает не только повышение квалификации в стенах образова-
тельных учреждений, но и прохождение и освоение различных практических тренингов, мастер-
классов, семинаров и иных мероприятий по обмену профессиональным опытом. 

В качестве примера успешной технологии воспроизводства управленческих кадров для системы 
государственного управления можно привести Президентскую программу подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Координатором и заказчи-
ком программ подготовки выступает государство (координатором является Аппарат Правительства 
Российской Федерации и специальная Комиссия, а заказчиком – Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации).  

Программа предусматривает подготовку управленческих кадров высшего и среднего звена, в том 
числе и для государственной службы, способных профессионально и эффективно решать задачи со-
циально-экономического развития регионов. В настоящее время в качестве единственного исполните-
ля в реализации Президентской программы подготовки руководящих кадров для системы государст-
венного управления, согласно поручению Президента Российской Федерации, выступает Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Президентская программа успешно реализует современные комплексные походы, новейшие образо-
вательные методы и технологии, с учетом социологических, экономических, психологических, юри-
дических и других факторов, что максимально приближает полученные знания и навыки к реальным 
условиям.  

Среди инновационных образовательных технологий можно выделить такие, как: ассессмент-
центр, моделирование и симуляторы (например, «Управление учреждением»), деловые имитационные 
игры (например, «Власть и бизнес»), решение кейсов и пр. Также Программа предлагает целевые про-
ектно-ориентированные стажировки (в органах государственной власти, а также зарубежные) по при-
оритетным направлениям, наиболее актуальным в тех или иных сферах, таких как, управление инно-
вациями, ЖКХ, здравоохранение, образование, культура и пр. 

За шесть лет реализации Программы подготовлено 26 975 управленцев для сфер здравоохранения, 
образования и культуры из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 2 775 руководителей ор-
ганов управления здравоохранением, образованием и культурой субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Участниками Программы разработано более 3,7 тыс. проектов по акту-
альным вопросам модернизации (развития) систем здравоохранения, образования и культуры. При 
этом проекты выполняются на базе реальных проблемных ситуаций в области управления здраво-
охранением, образованием или культурой и впоследствии реализовываются выпускниками в их прак-
тической деятельности.  

Результаты мониторинга реализации проектов, который с 2012 года проводит Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, являю-
щаяся признанным лидером среди образовательных учреждений – участников Президентской про-
граммы, показывают, что 40% разработанных проектов (а это более 1,5 тыс. проектов) были впослед-
ствии полностью реализованы, еще более 1,6 тыс. проектов были реализованы частично или в на-
стоящее время находятся в процессе реализации и только 15% (чуть более 500) по различным 
причинам не были доведены до практической реализации. 

Эффективность Программы подтверждается многочисленными исследованиями, построенными на 
опросах учащихся до обучения (с целью выявить ожидания от программы), во время и непосредст-
венно после прохождения обучения, а также спустя несколько лет после выпуска. Согласно получен-
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ным данным, высокое качество подготовки отмечают большинство выпускников Программы, особен-
но спустя два-три года после начала внедрения разработанных в ходе Программы проектов, а также 
реализации новых полученных знаний и навыков [4]. Выпускники Программы попадают в федераль-
ный банк данных для формирования резерва управленческих кадров. 

Однако сама программа не в полном объеме соответствует современным реалиям социально-
экономического развития страны и нуждается в модернизации. При этом не все образовательные ор-
ганизации, участники Программы, могут обеспечить подготовку на достаточно высоком уровне, по-
скольку низкая стоимость обучения не позволяет привлечь к данной деятельности ведущие образова-
тельные организации с качественными программами и квалифицированными преподавателями ввиду 
ее заниженных нормативов стоимости обучения в расчете на каждого участника программы и в расче-
те на один час его подготовки.  

При этом весьма актуальной сегодня является проблема подготовки компетентных государствен-
ных и муниципальных служащих, особенно это связано с необходимостью преодоления социально-
экономического неравенства российских регионов. В связи с этим возникает необходимость в подго-
товке специалистов в сфере государственного управления, способных выделить и реализовать воз-
можности развития региональных конкурентных преимуществ, опираясь на взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе на межрегиональное сотрудничество.  

Ключевым форматом обучения при подготовке управленческих кадров должна стать подготовка 
управленческих команд и выполнение в процессе прохождения программы комплексного группового 
проекта, который является сквозным «хребтом» программы и позволяет связывать вместе отдельные 
модули и экспертно-тематические блоки обучения. Заказчиком такого проекта должны стать государ-
ственные и муниципальные органы власти, отвечающие за развитие цифровой экономики, привлече-
ние инвестиций, включая проекты развития территорий, и т.д. 

В завершение следует сказать, что государство заинтересовано и стремится повысить качество 
управленческой деятельности в государственном секторе, в том числе и путем разработки и внедре-
ния социальных технологий в систему подготовки управленческих кадров. Рассмотрев современную 
практику применения технологий участия государства в подготовке управленческих кадров, следует 
отметить, что большинство из них довольно успешно реализованы, тем не менее, присутствуют и те, 
использование которых на практике не соответствуют базовым принципам, в связи с чем необходимо 
предпринять кардинальные меры по их оптимизации.  
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ИНТЕРНЕТ КАК АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с информационной безопасностью 

личности и влиянием Интернета на состояние защищенности личности в информационном про-
странстве. Проанализированы исследования в указанной области, указаны основные недочеты в них. 
Выявлена и обоснована причина для проведения дополнительных исследований в области информаци-
онной безопасности пользователей Интернета. 

 
Ключевые слова. Информационное общество, информационная безопасность, интернет, интер-

нет-технологии, медиалогия, личность. 
 
 

Krasnova G.V., Markov A.A. 
 

INTERNET AS THE REAL THREAT  
OF THE INFORMATION SAFETY OF THE PERSON 

 
Abstract. This article examines the problems associated with the information safety of the individual and 

the impact of the Internet on the state of the protection of the individual in the information space.  
The researches in this area are analyzed, the main shortcomings in them are indicated. The reason for 
conducting additional research in the field of information safety of Internet users.  

 
Keywords. Information society, information security, Internet, internet technologies, medialogy,  

personality. 
 
 

В современном обществе понятие «информационная безопасность» является одним из тех, что звучат 
каждый день. Однако мало кто употребляет его в полном значении, уделяя внимание лишь его связи с 
информационными технологиями. На обывательском уровне информационную безопасностью рас-
сматривают в контексте таких понятий, как взлом, хакерская атака, кибервойны, вирусы, «черви», 
файерволы и т.п., связанных с функционированием компьютерных технологий и информационных 
систем. Даже в современной российской системе образования термин «Информационная безопас-
ность» воспринимается как понятие, связанное, в основном, с объектами информатизации, и не затра-
гивает иные аспекты. 

В первую очередь, это можно проследить по тем определениям, что дают рассматриваемому поня-
тию многочисленные исследователи. К примеру, одно из самых цитируемых определений рассматри-
ваемого понятия принадлежит Е.Б. Белову и В.П. Лосю, которые определяют информационную безо-
пасность как способность государства, общества, личности: обеспечивать с определенной вероятно-
стью достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные потоки для поддер-
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жания своей жизнедеятельности и жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития; 
противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям 
на индивидуальное и общественное сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и дру-
гие технические источники информации; вырабатывать личностные и групповые навыки и умения 
безопасного поведения; поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в информацион-
ном противоборстве, кем бы оно ни было навязано [1, с. 23]. 

В качестве основного аргумента в подтверждение изложенной выше позиции необходимо рас-
смотреть федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, утвер-
жденный приказом № 1515 Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г., по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность». Данный стандарт весьма четко 
регламентирует круг изучаемых в рамках данного направления вопросов. К примеру, в соответствии 
со стандартом, «область профессиональной деятельности выпускников направления «Информацион-
ная безопасность» включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность про-
блем, связанных с обеспечением защищенности объектов информатизации в условиях существования 
угроз в информационной сфере» [2].  

Более того, в разделе образовательного стандарта под номером 4.2 указывается, что объектами 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: объек-
ты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, инфор-
мационные и информационно-аналитические системы, информационные ресурсы и информационные 
технологии в условиях существования угроз в информационной сфере; технологии обеспечения ин-
формационной безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент объ-
екта), которые связаны с информационными технологиями, используемыми на этих объектах; процес-
сы управления информационной безопасностью защищаемых объектов [2]. 

Проанализировав представленные в федеральном государственном образовательном стандарте 
данные, а также рассмотрев представленный в нем перечень профессиональных компетенций, кото-
рыми должен овладеть выпускник программы бакалавриата «Информационная безопасность», можно 
с уверенностью сказать, что в системе российского высшего образования информационная безопас-
ность трактуется только с точки информационных технологий и технологического процесса. Однако, 
рассматривая вопрос только с позиции использования информационных технологий для защиты ин-
формации, уделяя внимание лишь одной стороне вопроса, система образования оставляет беззащит-
ными и личность, и государство, и общество перед целым рядом информационных угроз, связанных, 
в первую очередь, с человеческим фактором.  

Даже ведущие IT-специалисты отмечают тот факт, что в последние годы все большую роль играет 
именно человеческий фактор. На эту проблему мы уже ссылались и подчеркивали недостаточность 
усилий именно в оценке психофизической составляющей информационной безопасности. «Решение 
проблем в отражении и противодействии информационным угрозам, на наш взгляд, сегодня в основ-
ном лежит в области социального управления. Однако такой подход в процессах формирования ин-
формационной безопасности общества в современных российских условиях недостаточно учитывает-
ся. Традиционные меры, основывающиеся чаще всего на технических вопросах в решении проблем 
информационной безопасности, сегодня инерционны и при всей высочайшей технологичности мало-
эффективны, потому что из системы выпадает определяющий фактор – человек как личность и как 
составная часть общества» [4, с. 94]. 

В качестве примера можно привести один из самых востребованных и известных ежегодных ана-
литических документов в сфере IT – отчет по инцидентам информационной безопасности, выявлен-
ных в российских компаниях – Solar JSOC Security flash report [3]. Данный отчет основывается на дан-
ных, полученных в коммерческом центре мониторинга и реагирования Solar JSOC, и содержит свод-
ную информацию о выявленных инцидентах реализации угроз информационной безопасности  по 
различным категориям. Он предназначен для информирования служб IT и информационной безопас-
ности о  текущем ландшафте угроз и основных трендах, однако может быть полезен всем исследова-
телям в сфере информационной безопасности благодаря тому, что по представленным отчетам можно 
проследить основные тенденции.  

К примеру, представленные в отчетах графики свидетельствуют о том, что в период с 2013 по 
2016 гг. большая часть угроз информационной безопасности была по своему характеру «внутренней» 
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(от 58 до 66 процентов от общего числа зафиксированных угроз). Их инициаторами в 66-67% случаев 
были рядовыми сотрудниками рассматриваемых в отчете компаний, 23-23% – штанные администра-
торы и лишь 10% – аутсорсеры и контрагенты. В отчете за первое полугодие 2017 года составители 
изменили классификацию инцидентов, отнеся случаи вирусного заражения не к внутренним, как ра-
нее, а к внешним – следовательно изменилось распределение «внутренних / внешних» инцидентов, 
«внутренних» стало меньше – 49,2%. Также незначительно поменялось процентное соотношение 
инициаторов внутренних угроз, оставшись, все же, приблизительно в тех же рамках – 63,2% прихо-
дится на долю рядовых сотрудников, 25,6% – на штатных администраторов и 11,2% – на аутсорсеров, 
контрагентов и подрядчиков организаций. И большая часть инцидентов совершается сотрудниками 
организаций не по злому умыслу, а ввиду халатности, связанной с несоблюдением в организациях 
правил информационной безопасности. 

Приведенные факты демонстрируют очевидность того, что человеческий фактор является одной 
из основных угроз информационной безопасности. Следовательно, рассматривать ее только с точки 
зрения информационных технологий было бы в высшей степени ошибочно. 

Существующая эпоха названа постиндустриальной. Она предполагает достаточное накопление 
необходимых средств поддержания своего физического функционирования и нацеливает на удовле-
творение и комфортность интеллектуальных, духовных, рекреативных и т.п. запросов. Наиболее при-
емлемой к этому удовлетворению и наиболее востребованной, и наиболее комфортной оказалась ин-
формация. Вернее, совокупность самых различных информационных продуктов, производимых са-
мыми разнообразными ретрансляторами (СМИ, киноиндустрия, литература и пр.), самого многооб-
разного контента. Поэтому наше время называют не столько постиндустриальной, сколько 
информационной эрой. Благодаря научно-технической революции, создавшей возможности постоян-
ного динамичного развития и совершенствования, в том числе информационных ресурсов, систем, 
технологий, в последние десятилетия прошлого века вошел, а в нынешнее время стал доминантой ин-
формационного пространства Интернет.    

Понимание эффективности воздействия информационных систем, ресурсов, технологий и меха-
низмов на общественное и индивидуальное мнение и сознание коррелируется с уровнем IQ средне-
статистического индивидуума. Парадоксально, но очевидно, что с возрастанием информационного 
влияния на человека, предполагающего в том числе повышение его знаний, представлений об окру-
жающей действительности, надлежащую оперативность и качество его коммуникаций и т.д., то есть 
все то, что должно содействовать повышению этого самого IQ, в действительности интеллектуальный 
уровень медленно, но неуклонно снижается. Современный средний индивидуум все менее склонен 
постигать и познавать сложные смысловые конструкции, его собственная активность в получении да-
же необходимых знаний критична.  

Обилие информационных потоков не помогает, а затрудняет процессы познания. Но не это глав-
ная проблема. Таковой является именно создание соответствующей комфортной обстановки для чело-
века, когда индивидуум все чаще физически и духовно отстраняется от необходимой работы тела и 
мозга. За него это все делают умные машины с дистанционным управлением, коммуникаторы Интер-
нета, например, Wikipedia, которая для многих студентов заменяет библиотеку, чтение учебников и 
просто книг. Зачем напрягать сознание и мозг, что-то искать, читать, если один клик в Интернет-
поисковике, и всё безо всяких затруднений предстает перед глазами. Разве для кого-то сегодня откро-
вение, что значительное число школьников делает домашние уроки по русскому языку, географии, 
истории и т.д. именно так?  

Таким образом, знания заменяют представления о соответствующих предметах и явлениях. И эта 
ситуация глобальна, она не касается только России или, скажем, Китая. Это глобальная проблема ци-
вилизации, ведущая объективно к оскудению общего уровня интеллектуального потенциала челове-
чества. Данная дегенерация, особенно среди молодых поколений, вызывает особую приверженность к 
Интернету и его возможностям (от игр до социальных сетей), который обладает колоссальной воз-
можностью любого (позитивного и негативного) воздействия на личность. Интернет способен легко 
выдать необходимый объем информации для тех же представлений, ввести в виртуальный мир элек-
тронных игр на любой вкус, обеспечить качественную аудио, видео, текстовую коммуникацию с лю-
бым респондентом, наконец, способен обеспечить самовыражение индивида (пресловутый феномен 
лайков).  
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Сегодня Интернет берет на себя по сути дела обязанности преподавателя, друга, спутника, развле-
кальщика и берет на себя функции знания, общения, воспитания… Модели коммуникации, предла-
гаемые Интернетом, просты, удобны, универсальны. Это феномен, прочно вошедший в наш мир и 
устанавливающий в нем свои виртуальные и принимаемые «по умолчанию» законы. Возникла уже 
как признанная психическая болезнь интернет-зависимость. Итак, при понимании всей вышеописан-
ной и знакомой практически всем ситуации, обратимся к важному вопросу нашей статьи – почему же 
при всех своих замечательных свойствах и возможностях, замечательных интернет-технологиях, мы 
ставим в разряд самых актуальных проблем Интернет, как опаснейшую информационную угрозу для 
личности. 

Прежде всего, медийные процессы, происходящие в современном обществе, интенсифицируются 
использованием интернет-ресурсов и интернет-технологий, во многом формируя и корректируя скла-
дывающиеся и сложившиеся общественные отношения, межличностные, межгрупповые и массовые 
коммуникации. Возникает доминация Интернета как универсального средства, не столько помогаю-
щего, сколько принуждающего познавать окружающую действительность и формировать собствен-
ные социальные позиции, социальное поведение, социально-психологическую адаптацию к реально-
сти на основе самых разнообразных, при этом многочисленных сомнительных и откровенно негатив-
ных контентов. У индивидуума возникает психологическое притяжение и психологическая зависи-
мость к Интернету, моделирующая его общественный статус и оценки окружающей действительности 
и определение себя в этой самой действительности. Появляются так называемые клиповое мышление 
и кликовое мышление, характеризующиеся снижением способности к аналитическому восприятию 
мира, упрощенчеству и примитивизму. И это все на фоне все заметней культивируемой интернет-
средой агрессивной потребности самовыражения [4, с. 16]. 

Уже сегодня Интернет в медиапространстве становится реальной конкурирующей силой традици-
онным информационным и коммуникационным средствам. В коммуникационном плане он уже опе-
режает по качеству и оперативности почтовую и телеграфную связь. Большинство людей отвыкло пи-
сать письма и поздравительные открытки, предпочитая готовые формы из Интернета. Для выражения 
и обоснования своего отношения к чему-либо также не стоит напрягать свой ум, достаточно поста-
вить клик лайка.  

В информационном плане мы вообще становимся свидетелями уже возникающей конкурентной 
конфронтации между Интернет-коммуникаторами и традиционными СМИ. Показательна в этом пла-
не предвыборная кампания на пост президента США в 2016 г. Развернулась борьба между Хилари 
Клинтон и Доналдьдом Трампом, где в пользу первой была задействована вся могущественная инду-
стрия традиционных СМИ – печатных изданий, радио и телевидения (в том числе, известнейших ме-
дийных брендов – CNN, NBC, The New York Times, The Washington Post и др.), а в пользу второго – 
интернет-коммуникаторы (прежде всего, Facebook и Twitter). И такая конкурентная медийная кон-
фронтация будет только усугубляться, либо вести к качественно новым информационным формам, 
например, к конвергентным СМИ. 

В обстановке современной напряженной международной обстановки, где Россия в силу своего гео-
политического расклада противоборствующих сил на планете является одним из ключевых игроков, 
очевидно, что налицо угроза серьезного военного столкновения. Однако, понимаемая всеми нереаль-
ность глобальной войны между сверхдержавами трансформируется в данном соперничестве в локаль-
ные войны, а также в интеллектуальные войны за победу над массовым сознанием общества враждебно-
го государства. Такие войны называются информационными войнами. И их эффективность достаточна 
высока. Так, знаменитая холодная война второй половины ХХ века позволила развалить могучий Со-
ветский Союз без всякого военного вмешательства. Это была информационная война против СССР.  

Сегодня современная Россия является участником нескольких информационных войн одновремен-
но – с США и их европейскими союзниками, с Украиной, с террористическими организациями. Роль  
IT-технологий в этих войнах чрезвычайна. Именно высокая технологичность, заложенная в механизмах 
и способах ведения информационных войн, определяет ее эффективность. Так, в упомянутой холодной 
войне основными ресурсами воздействия на целевые группы населения враждебной страны являлись 
радиостанции, имевшие возможность донести до внешней аудитории через радиосигналы (печатные 
издания и телевидение осуществляли информационную экспансию на внутренние аудитории, формируя 
в них страх, недоверие и презрение к враждебному государству) соответствующий контент.  
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Эффективность деятельности радиостанций была относительно невелика, ибо существовавшие 
средства подавления (глушения) радиосигналов, слабое качество радиоприемников у населения, же-
сткий контроль со стороны государства снижали уровень таковой эффективности. Поэтому потребо-
вались десятилетия, чтобы, наряду с другими факторами воздействия на население СССР (включая 
сюда и стратегические ошибки руководства самой страны), разрушить Советский Союз идеологиче-
ски и морально, тем  самым обеспечив и физический распад его в дальнейшем.  

Сегодня в информационной войне задействованы технологии, воздействующие не на общество 
в целом, а на индивидуальность, так как соответствующая обработка личности, особенно незрелой, 
помогает создавать из таких личностей целевые группы (например, сообщества в социальных сетях), 
и затем через такие целевые группы с активной установкой воздействовать на общество, формируя 
в нем надлежащие позиции и модели поведения. Результат такой IT-стратегии мир уже видел в 
2011 году в событиях на площади Тахрир в Египте, иначе говоря – в государственном перевороте в 
этой стране. Это была первая электронная революция в мире, переворот, совершенный с помощью  
IT-коммуникаторов.  

Востребованность в IT возникает не только из-за их коммуникационных преимуществ, но и со-
блазнов. Одним из таких соблазнов является простота и легкость собственного самоутверждения. Ин-
дивидуальное «я» при этом не обязательно усложнять обоснованием и смыслом своей идеи, позиции, 
взгляда, достаточно жесткости, примитива, пошлости, агрессивности и оригинальности (нередко ори-
гинальность определяется крайними степенями той же жесткости, примитива, агрессивности). Одни 
предпочитают экстремальные выходки с обязательной выкладкой контента в YouTube. Другие созда-
ют субкультуры (дрифтеры, руферы), третьи создают сайты с откровенным пошлым контентом (Де-
билы.ru), четвертые моделируют сомнительные и асоциальные квесты и т.д. Эта кажущаяся демокра-
тизация медиапространства предельно упрощает появление такой интернет-продукции, которая спо-
собна формировать асоциальные ценности, корректировать существующие онтологические приорите-
ты, отуплять, оглуплять, пропагандировать девиантность поведения.  

Учитывая, что в глобальном интернет-мире сложно отследить адресность создателя того или ино-
го контента, он вполне может быть за пределами любой страны, на которую проецирует свои мате-
риалы, логично предположить, что используя притяжение к Интернету, прежде всего, несовершенно-
летних, с помощью такой массированной продукции можно формировать соответствующие общности 
примитивных особей, индифферентных к окружающему миру, отрицательно настроенных к своей 
стране, духовно ущербных, склонных к мутации сознания, негативным и криминальным деяниям, к 
суициду и пр. При этом инициатор вброса подобных контентов, которые при умелой их подаче, ак-
тивно впитываются потенциальными аудиториями, анонимен, но вот нравственный и духовный удар 
реален.    

Примером этого можно назвать выкладываемые постоянно в сети сюжеты об издевательствах и 
избиениях школьников одноклассниками, мучениях животных и пр. Из последних примеров: «Массо-
вая резня в пермской школе номер 127, когда, вооруженные ножами подростки ворвались в класс где 
занимались четвероклассники, спровоцировала новую волну интереса к движению «колумбайнеров» в 
России. И не случайно. Очевидцы уверяют, что нападение, в результате которого пострадали 15 чело-
век, было спланировано в стиле подражателей американским подросткам Эрику Харрису и Дилану 
Клибболду, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. 
Тогда жертвами жестокой расправы стали 13 человек. Именно им посвящены паблики «ВКонтакте», 
на которые был подписан один из напавших, и именно Харрис и Клибболд «вдохновили» на преступ-
ление в сентябре прошлого года другого школьного стрелка, Михаила П. из Ивантеевки, который ре-
шил отомстить ровесникам за насмешки (источник – Lenta.ru от 17/01/2018).  

Но самый жуткий пример касается  интернет-квеста «Синий кит». По смыслу этой квазиигры не-
обходимо было выполнять в течение 50 дней различные задания. Началом игры являлся момент, когда 
пользователь (как правило, подросток) на страницах в социальной сети обнаруживал хештеги #Си-
нийкит, #Явигре, #Хочувигру, #Разбудименяв420. После этого с подростком связывался так называе-
мый куратор и давал задания игроку. Сами задания представляли собой набор бессмыслиц, например, 
«вырежи на руке ножом f57», «сходи на крышу и постой на краю», «изобрази свой суицид». При этом 
выполненное задание должно было быть проиллюстрировано как подтверждение выполнения задания 
фото или видео. Последнее задание содержало в себе инструкции, как следует совершить суицид ре-
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ально. Одумавшихся и желавших выйти из игры запугивали расправой над ними или родителями 
и т.д., в результате – десятки детских жертв. Опасность этой игры, к сожалению, поздно была осозна-
на властями нашей страны, а ее международная угроза по-прежнему актуальна, именно поэтому, на-
пример, в Индии, временно заблокирована российская соцсеть ВКонтакте.  

Подобных примеров, к сожалению, много. Все они говорят о реальной и серьезной угрозе инфор-
мационной безопасности личности, важнее всего – формирующейся личности, выражающейся в ее 
деформации и подмене естественных интересов в информационной сфере, направленной на психофи-
зическое и социальное самочувствие. Вместо положительного получения необходимых знаний, пред-
ставлений, общения, многим подросткам навязывается асоциальная модель поведения, деструктивное 
мировоззрение, итогом чего может быть появление дегенеративных и аморальных представителей 
общества, нацеленных на его дестабилизацию. Это весьма хорошо вписывается в задачи информаци-
онной войны. 

Противоположной по сути, но также эффективно используемой технологией в целях создания ин-
формационного деструктивного поля, может служить так называемая технология ботов. Изначально в 
создании бот-программ закладывалось позитивное значение: с помощью такой программы пользова-
тель может взаимодействовать и общаться в своих интересах, боты активно используются как автома-
тические регистраторы во многих учреждениях, они способны расшифровывать сообщения в мес-
сенджерах, а также выполнять действия на основе полученных сообщений (чат-бот). Среди известных 
мессенджеров (коммуникаторов) Telegram, Facebook, Slack. Активно пользуются в этом плане чат-
ботами в Белоруссии (Viber).  

Вместе с тем, если руководствоваться целями и задачами информационного деструктива, то боты 
могут выполнять совершенно иную – манипулятивную функцию, суть которой заключается в форми-
ровании искаженных сведений и данных по соответствующему контенту, событию, дате, действию и 
пр. Для этого создается, если так можно сказать, сеть ботов, которые могут находиться в «заморожен-
ном» состоянии, а при необходимости включаться и создавать якобы общественное мнение по соот-
ветствующему поводу. С помощью таких ботов можно получить оценочное представление вымыш-
ленных абонентов с позитивным или негативным отношением к конкретному субъекту или его дейст-
вию.  

Так, вброшенный в сеть контент вдруг вызывает массовый резонанс (например, поддержка или 
отрицание некоего политика, некоего события, скажем воссоединение Крыма с Россией, отношение к 
внешней или внутренней политике России, ее Президенту и т.д.). Создаваемая таким образом псевдо-
массовость способна в сознании обычных индивидуумов формировать у них такое же отношение – 
если многие так считают, значит, это на самом деле так. С такой манипуляцией можно создать огром-
ное количество лайков, поддержек или наоборот, тем самым искусственно и скрытно содействовать 
формированию общественного мнения.  

Однако самыми эффективными и наиболее распространенными IT в медиасфере являются техно-
логии fake. В основе них лежит фальсификация события, представленная таким образом, чтобы про-
демонстрировать ее целевой аудитории как достоверный факт. В настоящее время используются бо-
лее всего не текстовые, а фото или видео материалы такого рода, потому что именно иллюстратив-
ность или «картинка» легче внедряются в сознание индивида. Здесь стоит иметь в виду, что, как уже 
говорилось выше, среднестатистический человек с соответствующим невзыскательным IQ не обреме-
няет себя чтением текстов, которые включают аналитические параметры мозга.  

Вообще уже уходят в прошлое обычные текстовые блоги, их заменяют видеоблоги. Начинается 
период визуализации. Ее сущность заключается в том, что индивидууму проще посмотреть и вынести 
свое суждение, нежели пропускать через себя текстовой контент. Визуальность дает мгновенно необ-
ходимое представление о предмете, и остается только предложить минимальное текстовое сопровож-
дение к визуальной форме в виде комментария, новостного посыла, реплики и пр. Подавляющее 
большинство обычных граждан воспринимают такие материалы изначально как правдивые и реаль-
ные и не перепроверяют их на истинность, тем более если они изготовлены и сопровождены с надле-
жащей эмоциональностью, пафосом, убежденностью. При этом совершенно не важно, что через неко-
торое время обнаружится, что предложенный ранее материал является фальсификацией события.  

Как правило, опровержение подобных фальсификаций остается малозамеченным аудиторией 
вследствие огромнейшего количества новых информационных поводов. Тем самым достигается цель 
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формирования устойчивой и даже стереотипной позиции индивидуума и, естественно, массовой ауди-
тории в отношении объекта и субъекта таких fake-content. Значительное количество таких материалов 
используется в информационной войне Украины против России, где главной информационной пло-
щадкой выступает Интернет. Ряд примеров: в сеть выкладывается фотография горящего состава на 
железнодорожной станции. Подпись гласит «Сепаратисты ДНР обстреляли станцию Ясиноватая». За-
тем это фото с соответствующим комментарием  обходит ведущие телеканалы Украины. Налицо жес-
токий агрессивный акт насилия бойцов самопровозглашенной республики против своих. Когда через 
несколько дней выяснилось, что на самом деле использована фотография пожара состава в Болгарии в 
2009 г., ни один медиаканал Украины об этом не сообщил. Целевая украинская аудитория не узнала, 
что это фальшивка.  

Через короткое время появляется еще одно фото, на котором возбужденные женщины с автомата-
ми в руках против чего-то протестуют. Подпись «Ростовские матери вышли на улицу, чтобы вернуть 
своих детей, убиваемых на войне в Донбассе». Опять по той же схеме украинские телеканалы в ново-
стях с пафосным гневом и жесткими комментариями в адрес России оповестили об этом всю страну. 
В реальности на фото были изображены чеченские женщины в Грозном в начале 2000-х годов, демон-
стрировавшие верность своему лидеру. Причем фото было сделано журналистом компании ВВС. 
Подмена была мало кем замечена, у целевых аудиторий даже не взывало сомнения появление мало 
похожих на славянский тип женщин с оружием. Подобные поделки легко опровергаемы и разобла-
чаемы. Однако упор делается на количество, а не качество. Именно благодаря интенсивности фейков 
в итоге создается стереотипное негативное представление о предмете в интересах инициатора или за-
казчика такой продукции.  

Вне всякого сомнения, сам Интернет – это великое благо нашей цивилизации. Интернет является 
ценным помощником в работе, в бизнесе, в быту, в досуге и т.д. Но в рамках данной статьи нами сде-
лан упор именно на использовании Интернета в негативных целях, как механизма информационного 
противоборства, информационного давления и информационного оружия. Оружия чрезвычайно эф-
фективного. Опасность его велика. И, рассматривая те или иные актуальные вопросы, касающиеся 
информационной безопасности личности, в том числе психофизические угрозы ее информационным 
интересам и потребностям, мы должны не только осознавать, но и предпринимать активные действия 
хотя бы по уменьшению или локализации таковых угроз, что является предметом отдельного иссле-
дования. 
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Аннотация. Одним из важнейших направлений в развитии теории управления и совершенствова-
ния организации планирования, учета, контроля и анализа деятельности предприятия является кон-
цепция контроллинга. В данной статье рассмотрен один из важнейших элементов процессов управ-
ления – контроллинг. Определена роль контроллинга в стратегическом планировании развития пред-
приятия. 
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CONTROLLING AS THE INSTRUMENT  
OF STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 
Abstract. The one of the major directions in development of the theory of management and improvement 

of the organization of planning, account, control and the analysis of activity of the enterprise is the concept of 
controlling. In this article one of the most important elements of processes of management – controlling is 
considered. The controlling role in strategic planning of development of the enterprise is defined. 
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Возникновение контроллинга как инструмента управления связано со стремительным развитием 
структуры производственных отношений. В настоящее время состояние деятельности хозяйствующих 
субъектов нуждается в совершенствовании менеджмента. Поэтому на современном этапе развития 
рынка без контроллинга хозяйствующим субъектам не обойтись, и исследования в данной области 
могут существенно помочь руководителям в управлении  на предприятиях. 

Понятие контроллинга как научной категории возникло в западной экономике, а в дальнейшем, 
в 1990-е гг. было перенято Россией. Контроллинг был необходим в связи с поиском инструментов, 
способных обеспечить эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в современных 
рыночных условиях. Несмотря на то, что отечественные научные публикации по исследованию кон-
троллинга остаются достаточно ограниченными, они позволяют структуризировать и обобщить ин-
формацию о методологических подходах к данному инструменту управления [1]. 

Существует множество вариантов определения понятия контроллинг; если их обобщить, то можно 
сформировать следующее определение:  контроллинг – это система управления предприятием, осно-
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ванная на сборе и обработке, анализе и оценке информации, которая используется для повышения 
эффективности деятельности всего предприятия и реализации им поставленных стратегических це-
лей [2]. В общем и целом, контроллинг является комплексной системой поддержки в управлении ор-
ганизацией, которая направлена на координацию взаимодействия систем управления и контроля. 

Контроллинг включает в себя и управление рисками, и систему информационного обеспечения, и 
систему реализации различных видов планирования, и систему менеджмента качества. Основными 
задачами контроллинга являются: планирование (оперативное, стратегическое); информационное 
обеспечение; контроль и регулирование финансовой и производственной деятельностями предпри-
ятия; организация; координация; управление (подготовка стратегий и задач). 

Одним из основных качеств контроллинга можно назвать его способность к созданию предпосы-
лок для будущего эффективного функционирования предприятия, которые базируются на основе: 
приспособления стратегических целей к существенным изменениям внешней среды, согласования 
всех краткосрочных планов предприятия со стратегическим планом, координации планов по бизнес-
процессам, внедрения системы контроля  над осуществлением проекта, корректировки сроков и со-
держания реализации стратегических планов. Система контроллинга предприятия представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Система контроллинга на предприятии 
 

Осуществление стратегического плана наиболее успешно реализуется при применении метода 
контроллинга. Важной формой контроллинга при осуществлении контроля считается мониторинг. 
Для мониторинга следует разработать схему, место и время проведения, выбрать ответственных ис-
полнителей, подготовить документы, разработать порядок и способы использования информацион-
ных технологий. Кроме того, желательно заранее установить допустимые отклонения фактических 
характеристик от их нормативных величин [3].  

Стратегический менеджмент осуществляется в рамках оперативного планирования и контроллин-
га. В соответствии с этим, стратегический контроллинг обретает свое выражение в оперативном кон-
троллинге. Целостность стратегического и оперативного контроллинга состоит в общей методологи-
ческой основе. Стратегический контроллинг напрямую зависит от оперативного контроллинга. Опе-
ративный контроллинг основан на формировании данных о краткосрочных достижениях деятельности 
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предприятия. При оперативном контроллинге должны устанавливаться нормы и критические значе-
ния экономических показателей.  

Следует организовать методическое обеспечение процессов текущего планирования, учета, кон-
троля на предприятии. Это требует использование инструментов, которые кардинально отличаются от 
тех, что имеются в стратегическом контроллинге. Однако эти различия инструментария ни в коем об-
разе не должны противоречить требования единства и сопоставимости методологии. Данное неотъем-
лемое требование гарантирует возможность агрегирования, сравнительного анализа и дифференциа-
ции массивов данных в ходе экономического анализа. Иначе окажется невозможно объединять и от-
личать однотипную информацию [4]. 

Сущность контроллинга в создании стратегических и текущих планов предприятия имеет два ню-
анса. Первый – теоретико-методический, исходя из него, необходимость внедрения системы контрол-
линга формируют цели управления предприятия. Контроллиг в данном случае заключается в качест-
венном методическом обеспечении для достижения поставленных целей. Чем тяжелее цели управле-
ния системой, тем выше необходимость в контроллинге. Второй – операционный, исходя из него, 
контроллинг используется для реализации функций управления предприятием, является инструмен-
том [5]. Сравнительная характеристика видов контроллинга представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика видов контроллинга 
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В общем и целом контроллинг представляет инструмент комплексного поддержания главных 
функций управления предприятием [6]. Введение системы контроллинга в область менеджмента в 
промышленных предприятиях предусматривает решение таких задач как координация и информаци-
онное обеспечение системы управления предприятия, которые реализуются на основе системы кон-
троллинга. Практическое осуществление стратегии стабильного развития на промышленных предпри-
ятиях реализуется службой контроллинга путем определения кризисного состояния – мониторинга 
деятельности предприятия и отслеживания ее ключевых направленностей с целью избежания кризис-
ных ситуаций. 

Для того, чтобы дать оценку эффективности внедрения контроллинга на предприятии, необходимо 
сопоставить полученные результаты от внедрения с расходами на достижение практического резуль-
тата концепции контроллинга. Можно выделить основные изменения после внедрения контроллинга 
на предприятии [7]: расширение количества и качества факторов, которые учитываются в процессе 
планирования; повышение платёжной дисциплины; сокращение объёмов кредитов; экономия издер-
жек; создание системы управленческого учёта; создание новых и расширение имеющихся резервных 
фондов; возможность оценки угроз и рисков; будущий прогноз состояния; возможность анализа и 
сравнения данных по различным показателям; мониторинг информационно-материальных потоков 
в организации; совершенствование взаимосвязи задач и средств при управленческих решениях. 

Наличие системы контроллинга на предприятии повышает эффективность всего управления его 
деятельностью. При этом предприятия получают специализированную, системную информацию для 
оперативного и стратегического управления. Подводя итог, можно отметить, что с внедрением систе-
мы контроллинга в управление предприятием, менеджеры обладают совокупностью современных ме-
тодов и инструментов управления, которые необходимы для предвидения возможных угроз в буду-
щем и достижения прогнозных  результатов на основе гибкости и быстрой адаптации к изменениям 
внешней среды. 

При этом, необходимо отметить, что формирование и функционирование системы внутреннего 
контроля должно при эффективном управлении  минимизировать различные риски в деятельности 
современного предприятия. Об эффективности управления и развития компании можно судить по по-
казателям эффективности, которые достигаются путем соответствия целей системы внутреннего кон-
троля предприятия реализации задач взаимосвязи и взаимодействия различных элементов системы 
управления для достижения требуемого уровня конкретных показателей. 

Определяются следующие показатели эффективности управления: экономное и рациональное ис-
пользование всех ресурсов компании; наращивание, сохранность и рост ресурсов компании и ее про-
изводственного потенциала; неуклонное соответствие разработанной стратегии в текущей деятельно-
сти компании; обеспечение показателей экономической устойчивости и автономности компании с 
финансово-экономической, рыночной и правовой точек зрения; для эффективного руководства и при-
нятия стратегических управленческих решений необходимо достижение высокого уровня полноты и 
точности первичных документов и качества первичной информации; неуклонное соблюдение всеми  
работниками компании установленных администрацией регламентов. 

Таким образом, необходимость внедрения на современных предприятиях такого экономического 
механизма, как контроллинг, по нашему мнению, объясняется следующими причинами:  
• возникающая периодическая необходимость в непрерывном мониторинге изменений, происходя-

щих во внешней и внутренней средах компании; 
• рост нестабильности внешней среды обуславливает дополнительные требования к системе управ-

ления изменениями на предприятии; 
• для предотвращении возникновения кризисных ситуаций, необходимы смещение внимания с кон-

троля прошлого на анализ будущего и разработка комплексной системы действий по обеспечению 
выживаемости предприятия; 

• разработка механизма координации внутри системы управления в процессе ее усложнения, а также 
повышение гибкости компании, быстрое и своевременное реагирование на изменения внешней среды; 

• построение корпоративной системы информационного обеспечения управления при недостатке 
релевантной информации, а также интеграция различных областей знания и человеческой дея-
тельности в стратегическом управлении компанией. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРУПЦИИ  
 
Аннотация. Данная статья посвящена институциональному анализу коррупции. Рассматрива-

ются основные определения понятия «коррупция», история появления этого термина и различность 
подходов к его толкованию. Акцентируется внимание на необходимости борьбы с коррупцией. Ука-
заны примеры, демонстрирующие разрушающее воздействие коррупции на экономическую безопас-
ность государств и институтов рынка. 

 
Ключевые слова. Коррупция, оппортунистическое поведение, рента, бюрократия, государствен-

ные закупки. 
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INSTITUTIONAL ANALYSIS OF CORRUPTION 
 
Abstract. This article is devoted to institutional analysis of corruption. The main definitions of 

the concept of "corruption", the history of the appearance of this term and the different approaches to its 
interpretation are considered. Attention is focused on the need to combat corruption. There are examples 
showing the destructive effect of corruption on the economic security of states and market institutions. 

 
Keywords. Corruption, opportunistic behavior, rent, bureaucracy, public procurement. 

 
 

В настоящее время коррупция, по мнению многих экспертов, остается одной из наиболее актуальных 
и насущных проблем в политической, социальной и экономической сферах жизни не только в Россий-
ской Федерации, но и по всему миру. Коррупция выступает в роли барьера для нормального развития 
общества, является угрозой для национальных интересов Российской Федерации, дестабилизирует 
экономическую безопасность страны. 

К несчастью, несмотря на всю опасность коррупции,  в нашей стране она приобрела системный 
характер, и в повседневной жизни зачастую воспринимается как норма. Во-первых, у всех на слуху 
такие понятия, как «чиновник» или «бюрократ». И чаще всего они используются в неком уничижи-
тельном смысле. Большинство людей ставят образ государственного служащего в один ряд с такими 
словами, как «казнокрад» и «вор». Общественное мнение твердит, что практически все государствен-
ные служащие в нашей стране – оппортунисты. Во-вторых, все чаще в новостных лентах можно уви-
деть, как российское законодательство борется с превышением полномочий чиновниками. Вскрывает-
ся всё больше фактов коррупции, а проблема регулирования действий чиновников является сейчас 
едва ли не самой главной. Вместо того, чтобы рационально распределять общественные блага и 
улучшать общественное благосостояние, бюрократы в России занимаются «поиском ренты». Превы-
шение должностных полномочий и коррумпированность стали неотъемлемой частью деятельности 
многих бюрократов. Вместе с тем, все попытки власти уменьшить количество чиновников, улучишь 
эффективность их работы, снизить уровень коррупции, по большому счету, ни к чему пока что не 
приводят. 
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В своё время философ и писатель Ш. Монтескье отмечал: «... известно уже по опыту веков, что 
всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, по-
ка не достигнет положенного ему предела» [3, с. 289]. При этом он рассматривал коррупцию, как «со-
циальную болезнь». Несмотря на то, что со смерти Ш. Монтескье прошло уже более 250 лет, корруп-
ция по-прежнему процветает. С целью выявления основных причин возникновения, определения 
классификации коррупции, её свойств, необходимо провести институциональный анализ коррупции.  

Существует множество определений термина «коррупция». Организация Объединенных Наций 
определяет коррупцию как «злоупотребление властью с целью получения личной выгоды» [1]. Если 
обратиться к нормативно-правовым актам, то можно увидеть, что в статье Федерального закона 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273 определено, что  «коррупция – злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица» [4].  

В данной статье впервые в истории России дается определение понятия «коррупция». Но признать 
это определение успешным вряд ли можно, так как оно является неполным и не охватывает всех про-
явлений этого явления. Её смысл сводится к использованию официальной власти в своих личных це-
лях, но ведь коррупция проявляется также и в частном секторе. Ярким примером может служить ра-
бота отдельных видов юридических лиц, которые осуществляют закупки согласно Федеральному за-
кону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», таких как 
ОАО «РЖД». Но более подробно на коррупции в закупках мы остановимся позднее. 

Коррупция может иметь различные формы: получение взяток, подарков, хищение бюджетных 
средств. Коррупция – одна из форм социальной и экономической деградации. Основа данного явления – 
это незаконное обогащение, которое может быть выражено как в простом присвоении чужого имуще-
ства, так и в более изощренном, корыстном использовании денежных средств, принадлежащих бюд-
жету государства. При этом, данное противоправное обогащение может достигать немыслимых мас-
штабов. Данный факт превращает коррупцию в одну из наиболее острых и приоритетных проблем 
в научной литературе. 

Несмотря на это, в научном сообществе до сих пор не достигнуто консенсуса в вопросе трактовки 
и понимания сущности коррупции. Подавляющее большинство людей не могут отличить коррупци-
онное правонарушение от административного или дисциплинарного проступка. Одни вкладывают в 
понятие коррупции какие-либо действия или бездействия должностных лиц, направленные на извле-
чение неправомерного дохода. Другие соотносят коррупцию с оппортунистическим поведением 
должностных лиц, действия которых могут навредить нормальному распределению общественных 
благ. Третьи отождествляют коррупцию с ситуацией, когда субъект выполняет предписанные ему 
обязанности только при условии извлечения какой-либо дополнительной ренты, либо при возможно-
сти получения дополнительных благ. Вариативность трактовок такого термина как «коррупция» еще 
раз доказывает тот факт, что данное явление является сложным, многоликим и неоднозначным.  

На данный момент и в международном праве, и в национальных нормативно-правовых системах 
проблема коррупции получила нормативное закрепление, а ученые со всего света дают немало толко-
ваний данного термина, причем толкований не только философского, но и политэкономического, 
криминалогического и юридического характера. Наиболее распространенная трактовка определения 
коррупции включает в себя понятие взятки, вымогательства и подкупа. Однако ни в коем случае нель-
зя забывать о том, что к коррупционным преступлениям также относятся и растраты, присвоение чу-
жого имущества путем использования своего должностного положения, злоупотребление должност-
ными полномочиями, незаконное распределение общественных благ и ресурсов, лоббирование чьих-
либо интересов.  

Но даже все вышеперечисленные формы коррупционных преступлений не отражают весь спектр 
возможных проступков и правонарушений. В большинстве случаев противоправные коррупционные 
деяния не ограничиваются простыми сделками двух сторон, в рамках которых один использует свои 
служебные полномочия для лоббирования интересов определенных групп, а другие получают от этого 
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экономическую и политическую выгоду. Коррупция – понятие более широкое. С этим понятием кор-
релируют такие определения, как кумовство, покровительство и семейность, активный подкуп.  

Коррупция не только препятствует нормальному функционированию различных общественных 
механизмов, затрудняет развитие конкуренции и модернизации внутри национальной экономики, но и 
крайне негативно влияет на имидж страны на международном рынке. Именно по этим причинам кор-
рупцию сегодня рассматривают как одну из самых серьезных угроз безопасности нашей страны.  

Изучение проблемы коррупции в рамках экономической теории началось в середине 70-x годов 
20 века с работы С. Роуз-Аккерман «Коррупция и государство». В данной проблеме у нее своё пони-
мание термина коррупция. «Всякое государство, – пишет она, – контролирует распределение матери-
альных привилегий и льгот и определяет размер налогового бремени. Распределением привилегий и 
льгот обычно занимаются государственные чиновники, обладающие правом действовать по своему 
усмотрению. У частных лиц и компаний, стремящихся получить режим наибольшего благоприятство-
вания, может возникнуть желание купить такой режим. Плата за получение материальной выгоды и 
является случаем коррупции» [6]. С ее точки зрения, коррупция для коррупционеров выступает в роли 
рационального способа оптимизации издержек. Помимо этого, она отметила, что даже если корруп-
ционный фактор и показатели экономического роста уживаются мирно, тем не менее, это приводит к 
стимулированию новых издержек и искажению экономических целей. Субъект, связанный в корруп-
ционных сетях, будет пытаться найти оптимальный для себя способ реализации личных интересов 
при ограниченных ресурсах. 

Анализ коррупции и методы борьбы с этим явлением стали объектом исследований в конце XX – 
начале XXI вв., и интерес был вызван разрывами доходов населения между развитыми странами и 
странами третьего мира, которым была направлена различного рода международная помощь. Однако 
при анализе и проверке стало ясно, что данная помощь практически неэффективна из-за коррупции в 
этих странах, и большая часть денежных средств была разворована местными коррумпированными 
элитами. Начиная с конца 20-ого века, ученые и исследователи действительно поняли и осознали раз-
рушительную силу коррупции: огромные потери, которые несет экономика страны, падение произво-
дительности труда, а значит и значительное снижение конкурентоспособности экономики, недостаток 
средств на социальные программы.  

В шестидесятые годы 20-ого века активно стала развиваться теория политической ренты. Наи-
больший вклад в нее внес американский экономист Г. Таллок. Не менее важной в теории обществен-
ного выбора стала разработка теории политической ренты, которую начала А. Крюгер в 1974 году [9]. 
Говоря об институциональном анализе коррупции, стоит обратить внимание на труды О.И. Уильям-
сона, который в своей работе «Институты капитализма» [7]  писал, что коррупция – механизм коорди-
нации оппортунистического поведения. Кроме того, автор отмечал, что у коррупции есть несколько 
определяющих её свойств. Во-первых, коррупция – это не одно из проявлений оппортунизма, или вид 
преступления, но самостоятельное явление. Во-вторых, в основе коррупции всегда есть институт (ба-
зовое правило), в котором коррупция как раз и играет роль дисфункции. В-третьих, можно говорить 
об институциональной природе коррупции, что означает наличие некоторого набора правил и внеш-
них механизмов принуждения к их исполнению.  

Кроме свойств коррупции, Уильямсон выделял несколько классификационных групп коррупции 
в соответствии с определенными основаниями. Например, по форме оппортунистического поведения 
коррупция может быть предконтрактная (ex ante) – при которой создаются перераспределительные 
преимущества; постконтрактная (ex post) – при которой возможно извлечение коррупционной ренты; 
стратегическая – при ней намеренно создаются разного рода преимущества для последующего совер-
шения сделок. 

Стоит признать, что там, где мало бюрократии, там много коррупции. Чтобы пояснить данную 
точку зрения, обратимся к модели бюрократии немецкого социолога М. Вебера, который одним из 
первых точно описал социально-экономическую роль бюрократии. Мнение Макса Вебера о природе 
бюрократии коренным образом отличалось от определения, которое дал этому понятию Винсент де 
Гурне – автор определения «бюрократия». Немецкий ученый считал, что «…бюрократия – наиболее 
рациональный тип управления страной» [1, с. 412]. М. Вебер, предлагал нам некую идеализированную 
модель бюрократии, в которой каждый профессионально исполняет свой долг, а сам термин «бюро-
кратия» понимал как совокупность жестко субординированных по отношению друг к другу институ-
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тов и людей, которые осуществляют управление в обществе. Выделим некоторые характерные осо-
бенности бюро М. Вебера: 

1. Почти во всех случаях бюрократия использует в своей деятельности набор абстрактных правил. 
Это означает, что деятельность каждого члена организации регламентирована правилами, что помога-
ет рационализировать весь процесс управления. 

2. Бюрократия имеет иерархическую структуру управления, а значит ни один бюрократ или бюро-
кратический институт не вправе выходить за рамки собственных полномочий. Любой субъект, нахо-
дящийся в этой системе, подчиняется вышестоящим и руководит нижестоящими членами. Поэтому 
можно предположить, что вся система является некой пирамидой, в которой самые влиятельные чи-
новники находятся на верхушке, а менее влиятельные – у основания.  

3. Бюрократически устроенное государство предполагает наделение (и лишение) властью на осно-
ве законодательно установленных процедур, в противоположность власти, возникающей из традиции 
(как, например, в религиозных структурах), харизмы или насилия. То есть первична должность и пра-
вила назначения на эту должность, а не личностные характеристики (происхождение, связи).  

4. Средства, которые использует бюрократ для исполнения своих обязанностей, являются собст-
венностью организации (государства), а не собственностью самого бюрократа. Стоит обратить особое 
внимание на этот пункт. Государственная собственность находится в пользовании чиновников, что 
связано с исполнением возложенных на них функций.  

5. В идеальной бюрократии М. Вебера нет места чувствам, личным симпатиям или предпочтени-
ям. Деятельность бюрократической организации построена на различного рода распоряжениях, при-
казах, что, в свою очередь, обезличивает процесс принятия решений.  

Как мы видим, Макс Вебер определял бюрократию как технически совершенный аппарат для 
управления страной. Он сравнивал бюрократический аппарат с автоматизированным производством, 
с машиной, тогда как другие системы управления – с доиндустриальными, ручными методами. «Точ-
ность, оперативность, отсутствие разночтений, знание дел, непрерывность работы, свобода реализа-
ции полномочий, единство, строгая субординация, сокращение несогласованности в действиях, а так-
же материальных и человеческих издержек – оптимум по всем этим критериям достигается при стро-
го бюрократическом управлении» [1, с. 414]. 

Позднее выдающиеся американские социологи Р.К. Мертон и А.У. Гоулднер подвергли критике 
идеи М. Вебера. По их мнению, одна из самых острых проблем, связанных с деятельностью бюрокра-
тии – это её иррациональность. Иными словами, самая рациональная система управления, как утвер-
ждал М. Вебер, является внутри себя иррациональной, так как происходит смена акцента с целей дея-
тельности бюрократии на средства их достижения. Иерархия, невозможность действовать гибко 
(а лишь по строгим правилам), обезличенность процесса – все это является тормозом на пути оптими-
зации.  

Однако, на взгляд автора статьи, именно идеальная бюрократия М. Вебера – это как раз то, что не-
обходимо при борьбе с коррупцией. А точнее для её отсутствия. Там, где есть жесткие правила, ин-
ституты, есть строго определенные санкции за невыполнение своих должностных обязанностей – там 
нет ресурса и возможности на «поиск ренты» и другой несанкционированной выгоды. Если все строго 
определено, индивиду не надо искать «лазейки», чтобы что-то предпринять. Есть инструкция, в кото-
рой написано, как достичь того или иного эффекта. Очень яркий пример отсутствия таких институтов 
и появления коррупции вследствие этого – государственные закупки, в частности, Федеральный закон 
№ 223, о котором упоминалось выше.  

Возьмем ОАО «РЖД» – компанию, которая осуществляет закупки в соответствии с ФЗ № 223.  
В рамках своей закупочной деятельности, ОАО «РЖД» руководствуется не только законом, но и соб-
ственным положением о закупке товаров, работ, услуг [5]. У железнодорожного монополиста есть 
даже собственная электронная торгово-закупочная площадка – «ETZP» [8], на которой проводятся  
процедуры размещения заказа на закупку товаров, услуг. Естественно, в связи с тем, что Федеральный 
закон № 223-ФЗ значительно отличается от Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ («О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»), при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц, зачастую возни-
кают ситуации, которые не регламентируются законодательными нормативно-правовыми актами, но 
описаны в положении о закупках ОАО «РЖД».  
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Вследствие работы в рамках сразу двух нормативных актов, которые недостаточно жестко регла-
ментируют закупочную деятельность, у экономических субъектов и ОАО «РЖД» есть несколько ры-
чагов, которые могут дестабилизировать рыночные институты, а также конкуренцию в рамках заку-
пок. К примеру, в соответствии с положением о закупках ОАО «РЖД», почти любой документацией 
(будь то аукцион или открытый конкурс) предусмотрено право заказчика продлить срок подачи кон-
курсных (аукционных) заявок. Это означает, что можно практически бесконечно переносить сроки 
подачи заявок на конкурентную процедуру, и, если лоббируются чьи-либо интересы, достичь нужного 
результата. В добавление к этому, документацией предусмотрено право заказчика в любой момент 
отказаться от проведения процедуры до подведения итогов. При этом заказчик не несет никакой от-
ветственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может 
принести убытки.  

Моделируя ситуацию, можно предположить, что, например, на открытый аукцион вышло три 
компании, одна из которых находится в сговоре с заказчиком, вторая – аффилированное лицо первой 
компании, а третья никак не связана вышеуказанными юридическими (или физическими) лицами, и 
не имеет предконтрактных договоренностей с заказчиком. Если заказчик не находит достаточных ос-
нований для отклонения заявки третьего участника, то можно, просто сославшись на один из пунктов 
документации, отменить процедуру, а через некоторое время переиграть её снова, но уже с другими 
исходными данными. Кроме того, как уже указано выше, никто не мешает заявить на процедуру за-
купки несколько юридических лиц, создав, тем самым, фиктивную конкуренцию.  

Все это подтверждает теорию М. Вебера о том, что идеальная бюрократия – лучшая система для 
управления, но только тогда, когда этой бюрократии много, и все субъекты экономической деятель-
ности следуют предписаниям. Подводя итог рассмотрению проблемы, нельзя не согласиться с выво-
дом, что свобода слова, развитые институты рынка и конкуренции, сильная и эффективная норматив-
но-правовая база – основа, базис, на котором должна строиться политика противодействия коррупции.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Гобозов И.А. Социальная философия. М.: Издатель Савин С.А., 2008. 
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
3. Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. 
4. «О противодействии коррупции»: федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). 

Ст. 6228; 2011. № 48. Ст. 6730. 
5. Положение ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru? 

STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6685#4704626 (дата обращения 08.12.2017). 
6. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы. М.: Логос, 2003. 
7. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая контрактация». 

СПб.: Лениздат, 1996. 
8. Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://etzp.rzd.ru/freeccee/main  (дата обращения 09.12.2017). 
9. Kreuger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society // American Economic Review. 1974. Vol. 64. 

Р. 291-301. 
 
 



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                        119 

Быстрянцев П.С.         
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ И УПРАВЛЕНИИ 
 
Аннотация. В статье представлен методологические аспекты исследования институционально-

го доверия в социальных институтах, социальном управлении, исследована актуальность и значение 
институционального доверия для эффективного функционирования социальных институтов, рас-
смотрены факторы, существенно влияющие на формирование институционального доверия.  
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METHODOLOGY OF A RESEARCH AND EVALUATION  
OF INSTITUTIONAL TRUST IN SOCIAL INSTITUTES AND MANAGEMENT 

 
Abstract. The article presents methodological aspects of a research of institutional trust in social 

institutes and social management, examines the actuality and significance of institutional trust for effective 
functioning of social institutes is investigated, examines factors that significantly influence institutional trust. 
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Важнейшей особенностью новейшей истории является невиданная ранее скорость развития человече-
ского общества. Социальное и культурное развитие, подстегиваемое настоящим взрывом научных 
открытий и инженерно-технических достижений последних лет, становится все более динамичным и 
неподконтрольным для обычного человека, не обладающего глубокими знаниями о развитии глобаль-
ных экономических и научных процессов. Вместе с этим, становятся более хаотичными и неустойчи-
выми представления людей о будущем общественного устройства и своем месте в нем. На это указы-
вали многие социологи и исследователи еще в начале 20-го века.  

Элвин Тофлер подробно рассмотрел это явление в своей книге «Шок будущего» [1, с. 22], Макс 
Вебер выражал его в понятии бюрократизации, стремления социальных организаций к максимальной 
просчитанности и прогнозируемости, что должно закончиться полным исключением личности из 
процессов, протекающих внутри социальных организаций и институтов. Однако пока предсказания 
Макса Вебера о полной бюрократизации общественной жизни еще далеки от реализации, функциони-
рование ни одной социальной организации и социального института не обходится без «человеческого 
фактора» [2, с. 174]. Он может проявляться во множестве форм, но главной причиной, оказывающей 
решающее влияние на поведение человека, его участие в социальных организациях и институтах, 
и непосредственно причиной успешного их функционирования, представляется доверие. 

Доверие возникает на всех уровнях общественных отношений, начиная от межличностного, за-
канчивая институциональным. И если на организационном уровне проблема доверия рассматривается 
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в рамках исследования лояльности, влияние доверия на функционирование социальных институтов 
исследовано далеко не так хорошо. Поэтому актуальной является выработка методики оценки уровня 
доверия в рамках социального института и социального управления и универсального индекса инсти-
туционального доверия. 

Прежде чем переходить непосредственно к доверию, нужно рассмотреть социальную систему, 
в которой формируются отношения доверия, и принципы взаимодействия ее элементов. Основные 
принципы функционирования социальной системы в наиболее удачном виде сформулировал профес-
сор Штутгартского университета Герман Хакен [3]. Исследования профессора Хакена, прежде всего, 
посвящены проблемам естественных физических систем, однако сформулированные им принципы 
хорошо применимы в том числе и к феноменам социальной реальности: 

1. В любом социуме можно выделить множество одинаковых или разнородных частей, которые 
находятся во взаимодействии друг с другом. 

2. Факторы, оказывающие воздействие на социальные объекты социальных систем, не равноценны. 
3. Социальные системы подвержены внутренним и внешним колебаниям. 
4. Социальные системы нестабильны. 
5. Социальные системы переживают качественные изменения. 
6. В системах обнаруживаются эмерджентные новые качества, то есть качества, ранее отсутство-

вавшие.  
7. Социальные системы в той или иной степени подвержены влиянию случайных факторов. 
Опираясь на предложенные принципы, уместно рассматривать доверие как возникающее эмерд-

жентное свойство системы, т.е. качество, неприсущее элементам системы по отдельности, либо при-
сутствующее у них в иной, отличной форме. В свою очередь, взаимодействие элементов системы 
происходит посредствам взаимной зависимости, общности и обусловленности. Результат взаимодей-
ствия элементов системы будет  ответной реакцией системы на воздействие внешней среды и, соот-
ветственно, будет укреплять или ослаблять внутрисистемные связи и зависимости. 

Доверие, несомненно, является таким результатом внутрисистемного взаимодействия. Оно  возни-
кает в процессе взаимодействия субъектов социального института или организации, При этом, не яв-
ляясь непосредственно предметом взаимодействия, доверие возникает в системе и в итоге становится 
новой ее характеристикой. Мы доверяем компаниям, услугами которых пользуемся долгие годы, до-
веряем рекомендациям друзей и знакомых, опираясь на их опыт, инвесторы доверяют инвестицион-
ным рейтингам, государства и компании устанавливают доверие друг другу на основании систем до-
говоров.  

Таким образом, доверие, несомненно, возникает в процессе социального взаимодействия, несо-
мненно, является качеством эмерджентным, и, следовательно, не может быть обращено индивидом на 
себя самого. Иными словами, доверие можно определить, как ожидание того, что реакции партнёра 
окажутся выгодными, понятными и предсказуемыми, это ожидание, выраженное в характере соци-
ального действии. Следовательно, для того, чтобы выделить непосредственно институциональное 
действие, следует охарактеризовать социальные действия, в процессе которых оно возникает.  

Социальное действие по М. Веберу – это действие, совершаемое индивидом осознанно, ориентиро-
ванное на других людей и их ожидания и соотнесенное с личным опытом. Основа любого социального 
действия: осознанность и мотивация [4, с. 56]. Мотивация представляет особое значение, поскольку да-
же учитывая тот факт, что на практике предложенные далее типы социальных действий в чистом виде 
практически не встречаются, смысл, который индивид вкладывает в действие, позволяет однозначно 
отнести действие к одному из типов. Вебер предлагает следующие виды социальных действий: 

1. Аффективное действие, иррациональное, определяемое эмоциями и чувствами человека, имею-
щее цель, но при этом зачастую не согласованное со средствами ее достижения. 

2. Традиционное действие, основанное на сложившемся укладе или привычке. Традиционные дей-
ствия далеко не всегда иррациональны, но индивид, совершающий действие, также редко отдает себе 
отчет в целесообразности и соответствии действия обстоятельствам. Чаще всего, традиционное дейст-
вие выполняется индивидом автоматически. 

3. Ценностно-рациональное действие, обусловленное социальными ценностями и личностными 
установками индивида. Мотив ценностно-рационального действия – убежденность в этической, мо-
ральной или какой-либо еще ценности совершаемого действия.  
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4. Целерациональное действие определяется конкретной, обоснованной целью и достигается адек-
ватными методами, для достижения как можно более полной мере соответствующего ожиданиям ре-
зультата.  

Из представленной классификации для определения институционального доверия следует выде-
лить целерациональный тип действия. Это обосновано однозначной осознанностью и наличием логи-
ческой связи между интересами, целями и методами их достижения индивидов, участников социаль-
ных взаимоотношений, что далеко не всегда свойственно для традиционного и аффективного дейст-
вия [5]. Схожим образом, человеку, совершающему ценностно-рациональное действие, например, ре-
гулярно жертвующему деньги на благотворительность, не свойственно рассчитывать на доход от 
своего дела, и в той же степени он зачастую будет равнодушен к большинству внешних факторов.  
И если мы не подразумеваем, что члены общества не существуют в ситуации информационного ва-
куума относительно друг друга, человек, же преследующий определенный результат, которого забо-
тит соответствие фактического итога ожиданиям, будь то предприниматель, или гражданин, полу-
чающий медицинские или образовательные услуги, зачастую будет корректировать свое поведение 
в зависимости от условий и предыдущего опыта.  

Для предложенных типов социального действия (начиная от аффективного и традиционного, за-
канчивая целерациональным) соответственно будет изменяться и соотношение индивидуальных, пси-
хологических и эмоциональных факторов, и факторов личностных и рационализированных, таким 
образом происходит переход с более низкого уровня межличностного доверия к доверию институ-
циональному. Однако нужно делать поправку, что люди не могут быть абсолютно рациональными в 
формировании ожиданий и, следовательно, в принятии решений, поскольку действуют в той или иной 
степени неопределенной среде [6, с. 143]. Непредсказуемость отдаленного будущего часто способст-
вует тому, что люди на уровне межличностных взаимоотношений больше полагаются на честность и 
моральные качества своих партнеров. На институциональном уровне им на смену приходят репутация 
и правовая регуляция институциональных взаимоотношений и осуществляемого институционального 
управления.   

Таким образом, первая группа факторов институционального доверия в социальном управлении 
связана с репутационным аспектом. Главное условие институционального доверия – наличие доста-
точного уровня технического оснащения и квалификации, чтобы в достаточной мере реализовать по-
ставленные цели, удовлетворить социальную потребность и, что немаловажно, информированность 
об уровне оснащения другой стороны, вступающей в институциональные взаимоотношения. Хотя ут-
верждение о том, что индивидуальные знания участников институциональных отношений, например, 
пациентов медицинских учреждений или учащихся вузов, не всегда позволяют достоверно оценить 
качество медицинского оборудования или, например, уровень квалификации преподавателя, будет 
зачастую вполне справедливо, что наличие связи между осведомленными и неосведомленными уча-
стниками институциональных взаимоотношений на институциональном уровне приводит к корректи-
ровке «общественного мнения» в пользу более квалифицированных, лучше оснащенных институцио-
нальных участников [7].  

На этапе же формирования доверия важна не столько реальная ресурсная обеспеченность и готов-
ность к институциональному взаимодействию, сколько возможность их оценить, следовательно, оце-
нивая формирование институционального доверия через уровень необходимого обеспечения его уча-
стников, следует делать поправку на степень открытости и достоверности информации.  

Важным фактором, влияющих на рациональность формирующихся ожиданий и, следовательно, 
уровень институционального доверия, представляется изменение количества и частоты возникнове-
ния институциональных взаимодействий. Очевидно, что в ситуации существования  множества дос-
тупных альтернатив индивид способен лучше оценить возможные сценарии и выбрать наиболее вы-
годный, чем в ситуации «выбора из двух зол», связанного с одним или несколькими участниками. Та-
кой подход в условиях, когда эффективность выполнения напрямую связана с благосостоянием ин-
ституциональных «исполнителей» (образовательных, медицинских учреждений и т.п.), заставляет 
последних совершенствовать качество реализуемых институциональных функций [8, с. 167].  

Другая группа факторов, влияющих на институциональное доверие, это – непосредственно усло-
вия протекания институциональных процессов. Отсюда первым важным фактором, находящимся в 
прямой зависимости с уровнем институционального доверия, будет то, насколько люди знакомы с за-
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конодательными и нормативными актами, регулирующими институциональные взаимодействия. Вто-
рым и важнейшим в этой группе будет степень соответствия нормативных актов потребностям участ-
ников институциональных взаимоотношений: чем удобней и понятнее правила, тем ниже вероят-
ность, что участники будут стараться их нарушить или обойти [9]. Значительную роль играет также 
уровень санкций, нормативно закрепленного наказания за неверное исполнение утвержденных в нор-
ме правил. Очевидно, что в ситуации, когда люди вынуждены идти на невыгодные взаимоотношения 
под серьезной угрозой собственному благосостоянию, ситуации доверия не возникают: участники 
прекрасно осведомлены, что противоположная сторона всегда имеет потенциальный интерес укло-
ниться от условленных действий, в том числе пренебречь интересами других, если система контроля 
за исполнением норм «даст слабину». Несмотря на то, что санкции в правовой системе устранить не 
представляется рациональным, намного более действенными в плане установления доверительных 
взаимоотношений представляется рестутативные методы, когда за нарушение нормы следует анализ 
причин и мотивов и создание условий, адаптирующих нарушителя к системе норм и правил. 

Стоит также определить период, на котором стоит исследовать институциональное доверие. Ин-
дивидуальный опыт может меняться драматически от одного раза к другому – индивидуальное дове-
рие индивида может смениться полным недоверием и обратно, будучи тем более в сильной зависимо-
сти от личностных психических и эмоциональных качеств индивида [10]. На институциональном же 
уровне в местную поликлинику за год могут совершаться десятки тысяч обращений от несвязанных 
между собой лиц. Личное доверие в данном случае не исчезает, но, многократно и постоянно накла-
дываясь, обезличивается для всех сторон, участников институциональных взаимодействий, отражая 
при этом обобщенную реакцию участников институциональных отношений на изменения в социаль-
ной среде.  

Следовательно, изменения институционального доверия не имеет смысла исследовать на основе 
индивидуального опыта отдельных людей, возникающего в коротких периодах. И хотя институцио-
нальное доверие будет достаточно «усредненным», тем не менее, оно во многом представляется фак-
тическим, поддающимся исследованию и лишенным влияния индивидуальных отклонений, поскольку 
является продуктом объективных и рационализированных социальных взаимоотношений.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация. В статье предложен такой альтернативный источник финансирования предпри-
ятий энергетической отрасли, как инновационный лизинг. Сформулировано понятие инновационного 
лизинга. Отражены основные преимущества лизинга перед банковским кредитом. Предложены эта-
пы внедрения инновационного лизинга на предприятии, которые будут способствовать реализации 
стратегии развития предприятия.  

 
Ключевые слова. Инновационный лизинг, стратегия развития, энергетика, альтернативные  

источники финансирования. 
 
 

Zhilyakova I.A. 
 

INNOVATIVE LEASING AS A FINANCIAL INSTRUMENT  
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE ENTERPRISE IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR 
 

Abstract. In this article, an alternative source of financing for energy sector enterprises as an innovative 
leasing is proposed. The concept of innovative leasing is formulated. The main advantages of leasing in front 
of a bank loan are reflected. Stages of introduction of innovative leasing on the enterprise which will promote 
realization of strategy of development of the enterprise are offered. 

 
Keywords. Innovative leasing, development strategy, energy, alternative sources of financing. 
 
 

Инструменты финансирования инновационной деятельности энергетических предприятий являются 
сложным и постоянно развивающимся механизмом. Без рационального финансирования невозможно 
построение стратегии развития предприятия. Основными источниками финансирования энергетиче-
ских компаний являются банковские и коммерческие кредиты, бюджетные средства и собственные 
источники финансирования. Из альтернативных источников финансирования можно выделить инно-
вационный лизинг, который распространен в международной практике. Главной проблемой отрасли 
является износ основного капитала, который достиг уже критического уровня. Прежде всего, данная 
проблема связана с большой долей промышленной нагрузки и несовершенством государственного 
регулирования отрасли. Необходима модернизация оборудования, оснащение компаний новой мате-
риально-технической базой. 

Рассмотрим сначала такие категории как лизинг и инновация. В соответствии с федеральным за-
коном «О финансовой аренде (лизинге)», лизинг представляет собой совокупность экономических и 
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобрете-
нием предмета лизинга [6]. Внутреннюю логику понятия инновация в начале 20-го века определил 
Й. Шумпетер, как фактор для динамизации экономического развития. Профессора Карлик А.Е. и Пла-
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тонов В.В. дают следующее определение инновации – новшества, прошедшие или проходящие этап 
практического освоения [2]. Медынский В.Г. под инновацией подразумевает объект, не просто вне-
дренный в производство, а успешно внедренный и приносящий прибыль [4].  

Таким образом, инновационный лизинг представляет собой приобретение на правах владения 
и пользования инновационного продукта для последующего внедрения его в производственный про-
цесс с целью получения прибыли. Основные преимущества лизинга перед банковским кредитом: ус-
коренная амортизация; меньше пакет документов для реализации сделки, быстрое принятие решений 
по проекту; при регистрации предмета лизинга на баланс лизингодателя отсутствие налога на имуще-
ство лизингополучателю; снижение налога на прибыль; отсутствие залога при заключении договора, 
так как обеспечением служит предмет лизинга; меньше процент переплаты. 

Таким образом, инновационный лизинг является эффективным способом приобретения производ-
ственных активов и помогает избежать неоправданных расходов, связанных с новым строительством 
или реконструкцией основных средств предприятия. Инвестирование во внеоборотные активы явля-
ется эффективным способом вложения денежных средств, поскольку они практически не подвержены 
инфляции. В дальнейшем это может оказать значительное позитивное влияние на развитие предпри-
ятия в целом. Рассмотрим издержки и инновационную активность предприятий на основе данных, 
представленных на сайте Федеральной службы государственной статистики [5] за 2013–2016 годы, 
направленные на внедрение инновационных технологий (см. табл.). 
 

Таблица 
Затраты и инновационная активность предприятий энергетической отрасли 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 
Затраты на технологические инновации, млн руб. 746 778,2 762 774,1 735 757,7 777 518,6 
Инновационная активность организаций, % 10,9 10,9 10,6 10,5 

 
Из таблицы видно, что инновационная активность предприятий энергетической отрасли послед-

ние два года имеет тенденцию к снижению, затраты, связанные с технологическими инновациями, 
остаются примерно на одном и том же уровне. Отрасль нуждается в техническом обновлении, необ-
ходимо объединение крупных компаний с малыми инновационными предприятиями, которые с боль-
шей скоростью создают новые технологии, более гибкие. Государство обязано поддерживать такие 
предприятия, так как они являются двигателем всех экономики. 

Для поиска лизинговой компании предприятие должно проанализировать следующие этапы:    
1. Анализ оборудования для модернизации и/или замены. 
На данном этапе необходимо провести: оценку текущего состояния имущественного комплекса 

предприятия; оценку программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 
производстве; оценку программ, направленных на экологическую безопасность. 

2. Поиск инновационных идей. 
Здесь следует анализировать результаты крупных проектов в области фундаментальных и при-

кладных исследований, а также оценить, с какой периодичностью происходят технологические изме-
нения в данной отрасли. 

3. Оценка предложенных изменений. 
Она предполагает следующие действия: составить оптимистический и пессимистический прогно-

зы и оценить их с двух позиций; оценить свой уровень технологического развития по сравнению 
с конкурентами. 

4. Поиск инновационной компании. 
На этом этапе, по мнению автора, стоит отдавать предпочтение малым инновационным предпри-

ятиям, созданным на базе высших учебных заведений, так как они более эффективны из-за немного-
численного количества сотрудников, отличительной особенностью их также являются низкие издерж-
ки, связанные с отсутствием больших производственных площадей и сравнительно небольшим коли-
чеством оборудования. 

5. Поиск поставщика. 
На этом этапе устанавливается: наличие подтверждения статуса официального дилера, субдилера, 

дистрибьютера или партнера изготовителя предмета лизинга; готовность имущества к отгрузке; нали-
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чие предмета лизинга; срок поставки имущества; состояние имущества. Также необходимо проверять 
корректность условия соглашения о поставке, чтобы не увеличить финансовые риски компании. 

6. Разработка стратегического бизнес-плана. 
Здесь надо составить подробный бизнес-план для последующего предоставления в лизинговую 

компанию. В данном плане должны быть отражены следующие основные моменты: наименование 
предмета лизинга; год выпуска; информация о предполагаемом месте приемки, где и кем будет осу-
ществляться приемка-передача предмета лизинга; предполагаемое место установки; амортизационная 
группа и, соответственно, норма амортизации, которая определяется на основании кода ОКОФ кон-
кретного основного средства; обоснование необходимости и целесообразности приобретения предме-
та лизинга; ликвидность предмета лизинга – возможность отчуждения предмета лизинга; планируе-
мый поставщик; аванс; дата поставки; планируемый срок договора. 

7. Поиск лизинговой компании. 
При выборе лизинговой компании следует обращать внимание на такие основные моменты как: 

дату образования компании, активность в течение года, регион присутствия, минимальный аванс по 
сделке, основное направление, финансовая устойчивость компании, рейтинговая оценка финансового 
состояния, источники финансирования проектов, партнеры компании и основные дебиторы, наличие 
арбитражных дел. 

Таким образом, финансирование инновационных проектов посредством лизинга позволяет пред-
приятиям заранее выявлять прогрессивные тенденции в науке и технике и своевременно вырабаты-
вать инновационные решения, новые технологии, что позволит компании сформировать стратегию 
развития и сохранить свое конкурентное преимущество. Для реализации сделок также в первую оче-
редь необходимо стимулировать лизинговые компании с помощью государства и малые инновацион-
ные предприятия, так как они не могут существовать без должного государственного регулирования, 
что связано с повышенным риском их функционирования.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ: МОНИТОРИНГ  

И РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Аннотация. В условиях глобализации возрастает количество хозяйственных рисков, источники 

которых лежат за пределами национальной экономики. Особое место принадлежит рискам, возни-
кающим в результате введения экономических санкций. Вместе с тем, санкции оказывают неодно-
значное влияние на предпринимательские структуры с позиции управления рисками. В данной статье 
представлен анализ влияния экономических санкций на состояние российской экономики, и выявлены 
противоположные тенденции, выражающиеся как в усилении, так и в ослаблении хозяйственных 
рисков. На основе этого сделан вывод о необходимости построения системы мониторинга, позво-
ляющей решать задачи по минимизации рисков. Автором предложены базовые этапы формирования 
системы мониторинга для управления рисками и повышения эффективности функционирования 
предпринимательских структур. 

 
Ключевые слова. Предпринимательские структуры, хозяйственные риски, конкуренция, монито-

ринг, глобализация, экономические санкции, управленческие решения. 
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DEVELOPMENT OF RUSSIAN ENTREPRENEURIAL STRUCTURES  
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMIC RISKS: THE MONITORING  

AND MANAGEMENT DECISIONS 
 

Abstract. In the conditions of globalization we can see an increase the number of economic risks, 
the sources of which lie outside the national economy. A special place belongs to the risks arising from 
the imposition of economic sanctions. However, the impact of sanctions on entrepreneurial structures from 
the position of the risk management is multiple-valued. This article analyses the impact of economic 
sanctions on the Russian economy and reveals the opposite trends, expressed both in strengthening and in 
weakening of economic risks. On this basis the conclusion about the necessity of monitoring system allowing 
solve the problem of risk minimization is made. The author proposes the basic stages of the monitoring 
system for increase the level of efficiency of entrepreneurial structures. 

 
Keywords. Entrepreneurial structures, economic risks, competition, monitoring, globalization, economic 

sanctions, management decisions. 
 
 
Процесс обеспечения высоких конкурентных позиций российских предприятий в глобальной эконо-
мике сегодня сдерживается действующими против нашей страны экономическими санкциями. Вместе 
с тем, санкции можно рассматривать как фактор, оказывающий влияние на функционирования отече-
ственных предпринимательских структур. Это влияние может оцениваться с двух противоположных 
позиций: как ослабления, так и усиления существующих хозяйственных рисков. 
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Минимизация хозяйственных рисков, в этой связи, обусловлена ограничением влияния конкурен-
тов на деятельность российских предпринимательских структур, работающих на отечественном рын-
ке. Это относится к тем предприятиям, деятельность которых ограничивается запретами на работу с 
иностранными контрагентами или поставку продукции из-за рубежа в рамках ответных мер россий-
ского правительства. Результатом становится снижение накала конкурентной борьбы между отечест-
венными и зарубежными предпринимательскими структурами, что наиболее заметно на рынке продо-
вольственных товаров и на некоторых других отраслевых рынках.  

Следует отметить, что отдельные представители предпринимательских кругов за последнее время 
неоднократно выступали с предложениями не только не смягчать, но даже усилить контрсанк-
ции [2, c. 58]. Причина этого – в возникновении преимуществ для российского бизнеса вследствие 
увеличения спроса на отечественную продукцию в условиях прекращения поставок из стран, попав-
ших в список продовольственного эмбарго. Если говорить об усилении хозяйственных рисков, то 
спектр влияния санкций здесь оказывается значительно шире и включает несколько компонентов: 
• в рамках санкций для отдельных российских предприятий и производимых ими товаров/услуг ока-

зывается полностью или частично ограниченным доступ на рынки ряда зарубежных стран. Это 
становится фактором, усиливающим хозяйственные риски в том случае, если экспортные поставки 
составляли значимую долю объема реализации этих компаний. Такое положение приводит к необ-
ходимости поиска новых рынков и контрагентов, что требует времени и инвестиций, а также несет 
в себе элемент неопределенности; 

• ограничение доступа к зарубежным инновационным технологиям также является фактором риска. 
Риск обусловлен тем, что предприятия отдельных отраслей российской экономики уже давно на-
ходятся в зависимости от зарубежных технологий и поставок оборудования. В данном случае дей-
ствие санкций обостряет проблемы, связанные с обновлением основного капитала и развитием 
производства. Говорить о том, что это помогает нашему реальному сектору развивать собственные 
технологии и производство по аналогии с сельским хозяйством следует с достаточной степенью 
осторожности. Это далеко не всегда «срабатывает» по отношению к ключевым технологиям и да-
же к отдельным ключевым проектам. Примером здесь могут послужить проблемы запуска тепло-
электростанции в Крыму из-за сложностей, связанных с оборудованием компании Siemens. Ко-
нечно, не следует считать указанную зависимость абсолютной, однако, если исходить из того, что 
в период глобализации усиливается роль межстрановой специализации, хозяйственные риски для 
предпринимательских структур РФ в условиях санкций многократно возрастают [1, c. 119]; 

• ограничение доступа к кредитным ресурсам и мировым финансовым площадкам привело к услож-
нению процедур, связанных с получением кредитов, и увеличению их стоимости. Российские бан-
ки далеко не всегда способны удовлетворять потребности отечественных предпринимательских 
структур в недорогих долгосрочных кредитах. Обусловленные этим проблемы в организации 
предпринимательской деятельности также можно рассматривать как фактор рисков. Следует от-
метить, что в результате стабилизации российской экономики, зафиксированной в 2017 г., про-
изошло снижение стоимости кредитов для предпринимательских структур, так же, как и для фи-
зических лиц. Тем не менее, пока недостаточно оснований для того, чтобы оценивать эти события 
как фактор, способствующий экономическому развитию. Как нам представляется, на снижение 
стоимости кредитования повлияло, в первую очередь, сохраняющееся снижение спроса со сторо-
ны всех групп потребителей в денежных средствах, необходимых для развития. 
При этом нельзя не обратить внимания и на некоторые положительные тенденции: 

• снижение ключевой ставки породило оживление спроса на потребительские и иные виды кредитов 
со стороны домашних хозяйств. Это стимулирует производственную деятельность предпринима-
телей и снижает некоторые хозяйственные риски (например, риск возникновения остатков нереа-
лизованной продукции); 

• значительное снижение спроса на импортные товары приводит к их замещению российскими ана-
логами, что стимулирует предпринимательскую инициативу отечественных производителей; 

• некоторое оживление производственного сектора приостанавливает падение реальных доходов 
работников, что, в свою очередь, приводит к повышению индекса потребительской уверенности и 
росту спроса на различные товары и услуги, прежде всего – произведенные российскими пред-
принимателями; 



128 Зирченко Л.А. 
 

• сохраняющийся низкий уровень доходов населения не позволяет российским потребителям актив-
но приобретать новые товары длительного пользования. В этих условиях возникает альтернатив-
ное предложение услуг со стороны предпринимательских структур, занимающихся ремонтом ав-
томобилей, бытовой техники, мебели и т.п.; 

• ограничения на посещение стран, которые ввели против России санкции, действующие для неко-
торых категорий российских граждан, отражаются на увеличении спроса на туристические услуги, 
предлагаемые отечественными курортами, и способствуют развитию соответствующей инфра-
структуры. 
Таким образом, сегодня имеют место разнонаправленные процессы, влияющие на хозяйственные 

риски для российских предпринимательских структур под воздействием процессов, протекающих в 
мировой экономике [3, c. 12]. Оценивая их характер, можно заметить, что в сегодняшних условиях 
формируется значительно больше факторов, усиливающих риски. Природа этих рисков такова, что 
предпринимательские структуры практически лишены возможности оказывать на них влияние, при-
меняя те или иные управленческие механизмы и инструменты, направленные на их устранение. Это 
объясняется тем, что санкции, введенные против нашей страны, изначально имели не экономические, 
а политические причины. Это подтверждается многочисленными выступлениями европейских поли-
тиков, ученых и предпринимателей, которые не поддерживают санкции, считая, что они несут значи-
тельные хозяйственные риски и для экономики стран Евросоюза [6]. 

В этих условиях следует оценить возможности российских предпринимателей по минимизации 
влияния санкций. Решение этой задачи во многом зависит от получения достоверной и оперативной 
информации о характере хозяйственных рисков, обусловленных факторами, формирующимися во 
внешней предпринимательской среде, в том числе – действием экономических санкций. Это требует 
от предпринимательских структур проведения мониторинга для определения направлений деятельно-
сти и выработки стратегии развития. Следует подчеркнуть, что любая предпринимательская структу-
ра, независимо от ее масштаба, отраслевой принадлежности и этапа жизненного цикла, нуждается в 
формировании качественной системы мониторинга, создающей основу для эффективного контроля и 
снижения хозяйственных рисков в процессе разработки, принятия и реализации управленческих ре-
шений. 

Базовую задачу, стоящую перед системой мониторинга хозяйственных рисков, возникающих во 
внешней среде, точнее – в глобальной экономике, можно представить как оценку совокупности теку-
щих и перспективных угроз, возникающих по отношению к рынку, на котором работает предприни-
мательская структура. В качестве частной задачи может быть выделена оценка рисков, которые воз-
никают перед предпринимательской структурой, если она внесена в санкционный список (существует 
потенциальный риск внесения), или предприниматель внесен в аналогичный список физических лиц. 
Безусловно, подобные риски, как и обусловленные ими действия в рамках мониторинга, следует рас-
сматривать только по отношению к крупнейшим российским предпринимательским структурам.  

Исходя из этого, обратимся к мониторингу хозяйственных рисков для предприятий, которые на-
прямую не фигурируют в санкционных списках. При этом заметим, что деятельность предпринимате-
лей должна строиться на основе применения научного аппарата, который используется при решении 
таких задач, как оценка эффективности экономической деятельности, анализ конкуренции и конку-
рентных позиций фирмы, выявление угроз экономической и имиджевой опасности, анализ процессов 
развития отраслевой экономики, исследование тенденций глобализации и т.д.  

Помимо этого, следует учитывать политическую природу действующих экономических санкций, 
а значит, и мировые политические процессы. В силу значительных временных, человеческих, интел-
лектуальных, финансовых и иных расходов организация мониторинга становится сложным и дорого-
стоящим мероприятием [4, c. 126]. Проводить мониторинг самостоятельно сегодня могут только 
крупные предпринимательские структуры и некоторые средние, в том случае, если их бизнес тесно 
связан с мировой экономикой и/или содержит зоны повышенного риска. Наличие сложностей не оз-
начает отказа от мониторинга, свидетельствуя лишь о возможности применения различных индивиду-
альных схем его проведения.  

Аргументом в пользу этого является понимание того, что санкции, вероятно, будут сохраняться на 
протяжении длительного времени, и российским предпринимательским структурам следует не только 
адаптироваться к ним (по нашему мнению, это уже практически состоялось), но и обеспечивать дина-
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мичное развитие в этих условиях. Заметим, что, согласно существующим прогнозам, по некоторым 
позициям можно ожидать расширения санкций, а по некоторым – смягчения. В этой связи проведение 
мониторинга должно обеспечивать выявление имеющихся взаимосвязей между санкциями и их влия-
нием на конкретные предпринимательские структуры.  

Для определения степени хозяйственного риска оцениваться должны не только количественные, 
но и качественные изменения в процессе функционирования и развития предпринимательских струк-
тур. Сегодня это сопряжено с серьезными сложностями в оценке экономических факторов по причине 
политического характера санкций. В этой связи ряд направлений мониторинга становится предметом 
исключительно экспертной оценки, достоверность которой определяется квалификацией и прогно-
стическими способностями предпринимателей и специалистов, привлекаемых для ее проведения. Ис-
ходя из этого, может быть предложен к использованию на практике общий подход к проведению мо-
ниторинга, который включает следующие базовые этапы: 

1. Выявление хозяйственных рисков, возникающих в результате действия экономических санкций 
или появляющихся вследствие их расширения; 

2. Осуществление группировки и классификации выявленных хозяйственных рисков по 
различным критериям (по сроку действия, по степени влияния, по отраслевой принадлежности, по 
используемым финансовым инструментам, по характеру воздействия и др.); 

3. Оценка возможных последствий рисковых ситуаций; 
4. Разработка предложений по минимизации действия хозяйственных рисков (с разбивкой по 

этапам) и определение направлений использования их возможных положительных эффектов (при 
наличии); 

5. Анализ разработанных предложений и аудит их соответствия комплексу мер российского 
правительства по обеспечению реагирования на введенные санкции; 

6. Реализация разработанных предложений и оценка получаемых результатов на каждом из 
определенных этапов (с возможностью корректировки); 

7. Контроль полученных результатов; 
8. Корректировка принятых решений или разработка новых (возврат к первому этапу). 
Следует отметить особую важность временного фактора при принятии предпринимательскими 

структурами управленческих решений, в силу их инерционности и нехватки информации. Решение 
этой проблемы может быть связано с применением такого управленческого инструмента, как система 
сбалансированных показателей, позволяющая объединить в едином комплексе решение долгосрочных 
и краткосрочных задач [5]. В данном контексте долгосрочные задачи определяют направления совер-
шенствования процесса адаптации предпринимательских структур к действующим санкциям, а крат-
косрочные намечают пути повышения результативности работы предпринимательских структур, от-
ражающиеся на таких показателях, как величина дохода, объем прибыли, уровень конкурентоспособ-
ности, доля рынка и некоторые др. 

Таким образом, принятие за основу данного предложения потребует проведения анализа хозяйст-
венных рисков с использованием финансовых индикаторов, как основы, заложенной в систему сба-
лансированных показателей. Это соответствует требованиям современного этапа развития предпри-
нимательства в период глобализации, поскольку обеспечивает устойчивую взаимосвязь между управ-
ляющей и управляемой системами на основе иерархической структуры и эффективной коммуникации 
между ее уровнями и звеньями и отражает достижение целевых результативных показателей работы 
предпринимательской структуры. 
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ПРОБЛЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и вызовы для экономической сис-

темы планирования ресурсов, возникшие в результате нестабильной экономической среды, что влия-
ет на общую экономическую ситуацию в стране и затрудняет процессы планирования на уровне ре-
ального сектора. 
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Annotation. The article examines the main problems and challenges for the economic system of resource 

planning that have arisen as a result of the unstable economic environment, which affects the overall 
economic situation in the country and hinders planning processes at the level of the real sector. 

 
Keywords. The destabilization of the market; planning process; scenario modeling. 

 
 

В условиях негативной экономической ситуации в нашей стране идет дестабилизация рынка. Все 
меньше людей хотят развиваться, достигать чего-то нового и т.д. Все внимание уделяется насущной 
проблеме (потребности) – «Как выжить в данной ситуации?». Эта же проблема касается огромного 
количества организаций. Организация, так же как и человек, являются «живым организмом». Она, как 
и человек, имеет определенные потребности и, чтобы выжить, стремится эти потребности удовлетво-
рить. Для человека это воздух, вода, еда и т.д., для организации это люди, финансовые ресурсы, ин-
формация и т.д. Если учесть, что «люди», как ресурс, на данный момент являются главным фактором 
производства, и этот фактор начал стагнировать и бороться за свое выживание, то данные «особенно-
сти» многие организации начали переносить на себя.  

Если рассматривать мелкий бизнес, то он в большей степени пострадал от данной проблемы. 
Предприниматели перестали ставить во главу угла вопрос создания «блага», как это представляется в 
классической экономической теории. Да, «благо» это все то, что создается для удовлетворения чело-
веческих потребностей, но вместо того, чтобы преследовать цель «приносить человеку пользу», мно-
гие организации начали ставить во главу угла идеологию «двух целей»: выжить и максимизировать 
прибыль, игнорируя все на этом пути.  

С позиции экономической деятельности, данная идеология имеет место быть, но если рассматри-
вать данный тренд со стороны концепции устойчивого развития, то это поведение является неприем-
лемым. Мы считаем, что основными проблемами данного поведения являются: «предприниматель-
ский эгоизм», когда руководство организации думает только с позиции микроокружения, а не макро-
окружения; неграмотно проработан вопрос планирования и развития организации. Касательно по-
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следнего пункта нужно сказать, что сегодня без четко проработанного плана, который учитывает от-
раслевую специфику, уровень организации управления на предприятии и прочие факторы, не пред-
ставляется возможным обеспечить устойчивое его функционирование [6].  

Сегодня планирование – это то, что позволит любой организации либо выбиться в лидеры рынка, 
либо наоборот уйти с него, ведь от уровня проведенного анализа и предложений по развитию того или 
иного предприятия зависит многое. Проблемы нехватки земель, людей, финансовых возможностей 
уходят на второй план, если компания не понимает в каком направлении ей нужно двигаться. Для это-
го как раз и существует планирование. Планирование – это разработанная и установленная руководи-
телями организации система показателей ее развития, направленная на определение темпов, пропор-
ций и тенденций развития данной организации, как в текущем, так и в будущем периоде (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь планирования и управления хозяйственной деятельностью 

 
По срокам реализации плана выделяют три типа планирования: оперативное планирование (ка-

лендарное планирование и оперативное регулирование), текущее (годовое) планирование (средне-
срочное планирование), перспективное (стратегическое) планирование (долгосрочное и среднесроч-
ное планирование). Если предпринимательская способность, как фактор производства, является сис-
темообразующим фактором, то информация является тем, без чего процесс планирование невозможно 
осуществить. Действительно, в условиях неопределенности информация является ключевым факто-
ром, недооценка которого может привести к катастрофическим последствиям.  

Менеджер компании в силу отсутствия необходимой информации или неумения проводить ее 
анализ может принять неверное управленческое решение, например: когда компания только выходит 
на рынок или она занимается созданием инновационного продукта, то время выхода на новый рынок 
является ключевым фактором успеха. Это связано с тем, что если компания выйдет на рынок слишком 
рано, когда ситуация на рынке неблагоприятная, разработчик не понимает для кого именно создан 
этот продукт, есть шанс, что товар или услуги не будут востребованы потребителем. В мире таких 
примеров было множество, основная проблема заключалась в том, что руководитель не мог провести 
анализ и часто принимал управленческое решение согласно своему жизненному опыту, что не всегда 
является правильным; 

Важным элементом при планировании является определение конкурентной стратегии. В условиях 
нестабильности рынка важно грамотно определить свою конкурентную стратегию и свое конкурент-
ное преимущество. Согласно М. Портеру выделяются три конкурентные стратегии: лидерство в из-
держках, дифференциация, фокусирование. 

Если процесс сбора информации нецелесообразен или полученная информация не позволяет отве-
тить на все имеющиеся вопросы, менеджер компании может воспользоваться сценарным моделирова-
нием. При помощи сценарного моделирования возможно рассчитать наиболее вероятное развитие со-
бытий. В процессе составления сценариев учитываются: риски, возможные управленческие решения, 
альтернативные пути решения проблемы, различные стратегии развития, разрабатываются кратко-
срочные и долгосрочные цели и т.д. Само построения модели состоит из 7 этапов (рис. 2): 

1. Определение ключевых проблем. Сбор всей имеющейся информации в общую базу и определе-
ние ключевых вопросов, которые необходимо решить в процессе принятия управленческого решения. 

2. Оценка внешнего и внутреннего влияния. За основу берем все данные, собранные на первом 
этапе, и оцениваем их с точки зрения влияния на них внешних и внутренних факторов. 

3. Ранжирование. Всю собранную информацию на втором этапе сортируем и выделяем: важные 
факторы для бизнеса, степень неопределенности каждого из факторов. 

4. Создание сценариев. На основе третьего этапа начинаем строить сценарии развития. 
5. Создание дополнительного сценария. В каждый из существующих сценариев добавляем ключе-

вые (влияющие) факторы из второго этапа.  

Планирование 
хозяйственной 
деятельности

Контроль 
исполнения 

Управление

деятельностью
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6. Уточнение стратегии. Теперь рассматриваем сформированное стратегическое решение согласно 
ключевым вопросам, которые были сформированы на первом этапе. 

7. Контроль реализации стратегии при помощи определяющих индикаторов.  
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема этапов сценарного моделирования 
 

По нашему мнению, современные российские реалии приводят к тому, что организации все меньше 
уделяют внимание стратегическому планированию в пользу оперативного и текущего планирования, 
что приводит – в лучшем случае – к стагнации. Речь идет как раз о том, что все внимание уделяется на-
сущной проблеме (потребности): «Как выжить в данной ситуации?». Организации мелкого и некоторые 
предприятия среднего бизнеса перестают задумываться о перспективах своего развития на период более 
3 лет, в силу экономической и политической нестабильности, волатильности курса валюты, эмбарго и 
т.д., что, в свою очередь, сводит на нет всю концепцию стратегического развития организации. Данная 
проблема коснулась в той или иной степени всех отраслей российской экономики. 

Ярким примером этого является пищевая промышленность Российской Федерации. Продуктовое 
эмбарго, запрет на ввоз сырья, девальвация рубля, удорожание всей цепочки поставок от производи-
теля до конечного потребителя и т.д. привели к тому, что на прилавки хлынуло огромное количество 
контрафактной продукции низкого качества и высокой цены. Многие мелкие крестьянско-фермерские 
хозяйства с качественным продуктом не могут зайти на рынок из-за высоких входных барьеров.  

Если обратиться к данным Росстата, то мы можем увидеть, что в последнее время объем выручки 
предприятий пищевой промышленности вырос, однако это не отменяет тот факта, что при сравнении 
среднего чека крупных ритейлеров мы видим: смену вектора потребления от «fresh food» в сторону сег-
мента «dry food», что вызвано ростом цен на свежие продукты; сокращение номинального количества ку-
пленных продуктов, то есть люди начали покупать за ту же самую сумму продуктов меньше, чем раньше. 

Данная ситуация демонстрирует то, что в нынешних реалиях существует огромная проблема во 
всех секторах экономики. Даже «непотопляемый» топливно-энергетический комплекс сейчас пережи-
вает не лучшее время. Эта проблема привела к тому, что крайне сложно учесть огромное количество 
факторов, влияющих на предприятие. Наличие огромного количества переменных, затрудняют прове-
дение всех этапов планирования, приводит к тому, что предприятия не могут спрогнозировать свое 
развитие на длительный срок.  

Да, хотя средством реализации стратегического планирования и является тактическое планирова-
ние и операционное планирование, которые направлены на определение программы всей производст-
венной, хозяйственной и социальной деятельности, в условиях нестабильности планирование круп-
ных проектов на длительный период становится рискованным. В этой связи образуется цепочка, кото-
рая, в конечном итоге, приводит к проблеме устойчивого развития и безопасности в стране: неста-
бильность → проблема планирования → стагнация, выживание, максимизация прибыли за счет 
конечного потребителя → проблема устойчивого развития и безопасности.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что на данный момент для «выживания» 
предприятий говорить о возможности стратегического планирования нужно аккуратно, поскольку 
сейчас наш рынок находится в кризисе, что предполагает решение текущих проблем, а вопросы пер-
спективного развития уходят на второй план.   



134 Космачев Н.А. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Алябьева М.В., Владимирова В.Г. Экономический и маркетинговый анализ в системе обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия и его совершенствование. М.: Русайнс, 2017. 136 с. 

2. Айрапетова А.Г., Бабалян Н.С. Стратегия как основа функционирования производственных систем // Из-
вестия СПбГЭУ. 2017. № 4 (106). С. 46-50. 

3. Глумаков В.Н., Максимцов М.М., Малышева Н.И. Стратегический менеджмент. М.: Вузовский учебник, 
2008. 192 с. 

4. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент. М.: Юрайт, 2016. 512 с. 
5. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент. М.: Проспект, 2011. 224 с. 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.gks.ru (дата обращения 15.01.2018). 
7. Савина М.В. Совершенствование выбора конкурентной стратегии предприятиями пищевой промышленно-

сти // Вестник науки ТГУ. 2011. № 1 (15). С. 301-305. 
8. Салахиева М.Ф. Развитие системы планирования в условиях нестабильности // Актуальные проблемы эко-

номики и права. 2010. № 2. С. 80-86. 
9. Ширин М.Б. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2009. 320 с. 

 
 



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                        135 

Макаренко В.А. 
 

ПРОВАЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу регулирования естественных монополий и воз-

можных «провалов регулирования». Рассматриваются проблемы асимметричности информации 
в паре регулятор-регулируемый и оппортунистического поведения со стороны регулятора. Анализи-
руется возможность использования на рынке с естественно-монопольными характеристиками в 
роли конкуренции самого права работать и действовать на этом рынке посредствам получения 
франшизы или лицензии на конкурентной основе.  

 
Ключевые слова. Естественная монополия, конкуренция, провалы рынка, асимметричность  

информации, регулятор, государство. 
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FAILURES OF THE REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of regulation of natural monopolies and possible 

"regulatory failures". The problems of asymmetric information in a regulator-regulated pair and 
"opportunistic" behavior on the part of the regulator are considered. The possibility of using the very right to 
work and operate in this market through the acquisition of a franchise or a license on a competitive basis is 
analyzed in the market with natural monopoly characteristics in the role of competition.  

 
Keywords. Natural monopoly, competition, market failures, asymmetric information, regulator, state. 

 
 
В экономической теории такая категория, как естественная монополия, играет одну из важнейших 
ролей. Определение понятия «естественная монополия» прошло эволюцию, в соответствии с проис-
ходившими окружающими процессами, и продолжает свою эволюцию и по сей день. Естественная 
монополия существует по сути со времен рабовладельческого общества, проявляясь в виде природной 
монополии. Природная монополия является одним из древнейших видов монополии.  

Одним из первых экономистов, занимавшихся изучением естественных монополий, стал А. Курно, 
который в 1838 году ввел этот термин в экономическую науку. Изначально, правда, он вкладывал в 
это понятие право обладания исключительными природными ресурсами. Он приводил пример естест-
венной монополии, в которой река является природным ресурсом, а собственник водных ресурсов, тот 
кто живёт вверх по течению реки, – естественным монополистом. Собственник природных ресурсов 
может использовать их по своему усмотрению: перенаправить русло реки, построить дамбу и так да-
лее [1].  

Ещё одним выдающимся экономистом своего времени был Дж. Милль, который сумел определить 
разницу между естественной и искусственной монополией и акцентировал внимание на проблеме не-
оправданного дублирования сетей передач [2]. Он проанализировал доходы, полученные от проклад-
ки новой сети, и произведенные при этом затраты. Таким образом, Милль обосновал нерациональ-
ность действий сетевых компаний, которые в условиях конкуренции прокладывали параллельно тру-
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бопровод. Также он упоминал и о железнодорожных сетях. Эти теоретические исследования дают 
практический результат в деятельности государства, выступающего в роли регулятора рынка. 

Бурное развитие крупного машинного производства и производственных сил в целом во второй 
половине XIX века привело к образованию различного рода «сообществ», которые по своей сущности 
представляли монополистические объединения. Предприниматели объединялись с целью монополи-
стического господства над рынком и, тем самым, ограничивали возможную конкуренцию, которая 
могла быть им невыгодной. Благодаря этому, они смогли снизить предпринимательские риски в усло-
виях огромного роста концентрации капитала и производства. Фактически с появлением такого рода 
объединений и берет начало регулирование государством естественных монополий.  

Целью регулирования было обеспечение социально желаемых результатов  в тех ситуациях, когда 
это невозможно посредством конкуренции. Произошло замещение «невидимой руки» рынка. Прямое 
регулирование экономических процессов становится уже «видимой рукой». Тарифы, прибыльность и 
инвестиции стали компонентами регулирования со стороны органов власти. На основе выявления 
средних издержек определялся уровень тарифов. Норма отдачи от капитала выступала регулируемым 
параметром, ограничивающим доходы монополистов справедливым, по мнению государства, уровнем.   

Важность регулирования естественных монополий не подлежит сомнению, но существует и об-
ратная сторона проблемы. С конца 70-ых годов XX века становится заметно изменение теоретических 
и практических подходов к регулированию, так как в это время дали о себе знать крупные «провалы 
регулирования». Стали появляться критики традиционных подходов к регулированию естественных 
монополий, в основном ими были представители Чикагской экономической школы. Зачастую вред 
для экономики и общества от регулирования естественных монополий был больше, чем положитель-
ный эффект.  

Ярким примером может послужить знаковая ситуация в газовой отрасли США, которая была под-
вержена тотальному регулированию со стороны государства. Газовая отрасль оказалась в бедствен-
ном положении из-за неумелого регулирования. При этом похожие «провалы регулирования» стали 
возникать и в других инфраструктурных отраслях. Одной из основных причин «сбоев» регулирования 
стала проблема асимметричности информации в паре регулятор-регулируемый. Таким образом, про-
блема крылась в распределении информации, которой в большей степени обладали монополисты, и 
распределении власти, где явным преимуществом обладают регулирующие органы [3]. Проблем регу-
лирования естественных монополий могло бы и не возникнуть, если бы фирмы не располагали допол-
нительной, неизвестной для регулирующих органов информацией. При условии наличия полной и 
достоверной информации регулирующие органы предписали бы фирме функционировать в рамках 
социально оптимального плана.   

В действительности присутствует проблема «скрытой информации», то есть монополисты инфор-
мированы намного точнее и лучше об уровне собственных издержек и спросе. Помимо этого, они мо-
гут принимать меры по сокращению издержек, не уведомляя при этом регулирующие органы. Про-
блемы «скрытой информации и действий» очень сильно усложняют и делают практически невозмож-
ным нормальное регулирование естественных монополий. Вводимые ограничения со стороны регули-
рующих органов побуждают фирмы предпринимать ответные меры и служат основой для 
стратегического поведения. Фирмы будут стремиться получить более высокие прибыли и повлиять на 
будущие решения регулятора.  

К примеру, включать дополнительные статьи в издержки производства, которых в действительно-
сти не было, то есть предоставлять недостоверную, ложную информацию регулирующим органам. 
Осуществлять излишние затраты, создавать дополнительные ненужные мощности, проводить заведо-
мо ненужные исследования, закупать ресурсы по завышенным ценам для увеличения общей суммы 
издержек и т.д. Асимметричность информации становится одной из основных проблем в теории регу-
лирования того времени. Видоизменяются задачи, которые должны решать регулирующие органы. 
Использование информационных преимуществ должно использоваться монополистами не для извле-
чения прибыли, а для общественного блага. Таким образом, важнейшей задачей регулирования стано-
вится мотивирование и побуждение фирм не скрывать информацию.  

С другой стороны, и фирма-монополист не застрахована от «оппортунистического» поведения ре-
гулятора. Проводя политику регулирования, государство может не гарантировать изменения выбран-
ного регулирующего курса в будущем. К примеру, изменение ценовой политики, преждевременный 
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пересмотр ставок могут оставить фирму с убытками и стать причинами недоинвестирования в сектора 
естественных монополий. Данные действия со стороны регулятора подрывают доверие фирм к прово-
димой политике и стимулы к снижению издержек. 

Как же прекратить прямое регулирование естественных монополий, так чтобы и производство 
стало эффективнее и издержки стали меньше? На этот вопрос постарался ответить в своей статье Га-
рольд Демсец [4]. Он утверждал, что если обычная конкуренция внутри рынка невозможна на рынке с 
естественно-монопольными характеристиками, то в роли конкуренции может выступить само право 
работать и действовать на этом рынке. Формой конкурентной борьбы становится подача заявок на 
получение лицензии или франшизы по обслуживанию данного рынка. Данная форма конкурентной 
борьбы получила название «конкуренция Демсеца». Для данного вида конкуренции необходимо со-
блюдение ряда условий: всем потенциальным производителям должны быть доступны необходимые 
ресурсы. Кроме этого, должна быть исключена возможность сговора между участниками, поэтому 
одним из основных условий «конкуренции Демшеца» является осуществление конкурсных процедур 
только на конкурентной основы.  

Основной критерий отбора – это установленная в заявке цена, по которой участник аукциона го-
тов производить товар или оказывать услугу. Государство выбирает фирму, предложившую самую 
низкую цену, и данный участник признаётся победителем, с ним заключается контракт. В процессе 
аукциона цена опускается практически до минимального уровня и минимизируются издержки. Осо-
бое внимание стоит уделить стандартам качества оказания услуг, все они, насколько это возможно, 
должны быть отражены в контракте.  

К сожалению, большинство качественных характеристик невозможно учесть в контракте до мо-
мента предоставления услуг [5]. Получается, что, несмотря на присутствие лишь одного производите-
ля-монополиста, на рынке не устанавливаются монопольные цены, благодаря рыночным механизмам 
конкуренции между участниками аукциона. Данная конкуренция заставляет фирмы снижать цены 
вниз практически до уровня издержек. Но фактор времени сразу же ставит большой вопрос на воз-
можности практического применения данной концепции регулирования естественных монополий.  
А именно наличие в данной теории контрактной проблемы. При заключении контракта устанавлива-
ется фиксированная цена на длительный период, которая оптимальна только в данный момент време-
ни. Изменение условий на рынке может привести монополиста к получению сверхприбыли, убыткам 
или вообще к банкротству.  

То есть , для применения данной концепции необходимо учесть фактор времени. Предусмотреть 
все варианты наступления тех или иных событий практически невозможно.  В любом случае будет 
присутствовать неполнота информации. Более того, снова возможно появление проблемы асиммет-
ричности информации, так как регулятор не сможет точно сказать наступило то или иное событие и 
привело ли оно к снижению или понижению издержек фирмы монополиста [6]. Оптимальным вари-
антом может стать периодический пересмотр цены или заключение краткосрочных контрактов. Но и 
этот вариант требует уточнений. При краткосрочных контактах фирма теряет интерес к долгосрочно-
му инвестированию. Фирма-монополист недоинвестирует в долгосрочные активы, так как срок оку-
паемости может быть больше, чем срок действия контракта. Постоянный же пересмотр цен снова воз-
вращает к прямому регулированию со стороны государства.  

Также могут возникнуть вопросы, связанные с правом собственности на активы, которые необхо-
димы для оказания услуг. Останутся ли они в руках государства или же перейдут к победителю? 
Именно право собственности может служить инструментом контроля за ситуацией, которая не была 
описана и предусмотрена заранее в контракте. 

Метод конкурентных торгов стал активно использоваться с середины 80-х годов XX века, что го-
ворит о практической значимости данного метода. Особое внимание хочется уделить организации 
торгов за франшизу на железнодорожные пассажирские перевозки в Великобритании. Как и во мно-
гих странах, они были убыточными, необходимо было постоянное субсидирование со стороны госу-
дарства. Приватизация не должна была привести к увеличению стоимости за  услуги и сокращению 
предложения, поэтому субсидирование должно было сохраниться.  

Была использована модифицированная модель торгов, где победителем признается тот, кто просит 
минимальное субсидирование. Государство наложило множество ограничений и запретов, принуждая 
компанию реализовывать зачастую убыточные инвестиционные проекты. Свобода компании была 
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ограничена законодательством Великобритании, предусматривающим вмешательство государства 
в случаях, когда со стороны компании будет проявляться стремление получить сверхприбыль от ин-
вестиций или отказаться от проектов развития без достаточно обоснованных причин [7]. В итоге, не-
смотря на небольшие положительные тенденции, реформа не имела нужного успеха из-за слишком 
высокой степени регулирования со стороны государства железнодорожной отрасли. 

Ещё одним способом введения конкуренции на рынке является интермодальная конкуренция, ко-
торая возможна в транспортной сфере, отрасли связи и некоторых других. Острая интермодальная 
конкуренция со стороны различных видов транспорта даёт основание для дерегулирования железно-
дорожных перевозок. Можно сказать, что «провалы регулирования» смогли не только инициировать 
процесс дерегулирования, но и модернизировать традиционные механизмы регулирования. Стало яс-
но, что жесткие и прямые методы регулированию не дают нужного результата. Они не стимулируют 
фирмы-монополисты снижать цены, инвестировать средства в новые технологии производства для 
сокращения издержек, увеличивать выпуск товаров и услуг.  

Помимо методов по дерегулированию естественных монополий развивались и стимулирующие на-
правления регулирования. Одной из наиболее распространенных моделей стимулирующего характера 
стала модель ценовых лимитов. В процессе развития этого метода произошло преодоление у монополи-
ста стимула к недоинвестированию, оптимизировались периоды пересмотра лимитов. Создание конку-
рентной среды в естественно-монопольных отраслях, отказ от прямого, чрезмерного регулирования со 
стороны государства, развитие моделей стимулирующего регулирования позволяют выработать новые 
подходы к регулированию, обладающие большим потенциалом эффективности и позволяющие преодо-
леть следствие традиционного подхода регулирования – «провалы регулирования». 

Диагностика «провалов регулирования» на сегодняшний день является одной из важнейших задач 
государственных органов, занимающихся регулированием естественных монополий, так как эффек-
тивность регулирования мультипликативно влияет на экономические процессы в стране и уровень 
общественного благосостояния. Системные ошибки при регулировании монополий государством вы-
текают в «провалы регулирования», сказывающиеся иногда более пагубно, чем провалы рынка. Такая 
политика государства становится уже не антимонопольной, а антиконкурентной, что говорит о необ-
ходимости своевременного обнаружения этих провалов во избежание системного кризиса экономики. 

Возможность внедрения конкурентных механизмов в естественно-монопольные рынки позволила 
многим странам достичь положительных результатов в части улучшения качества продуктов и услуг 
и их разнообразия. Заметны и сдвиги в экономической эффективности функционирования инфра-
структурных отраслей. В настоящее время пришло понимание, что метод прямого государственного 
регулирования изживает себя. И наличие на рынке естественно-монопольной отрасли не должно при-
водить к автоматическому введению госрегурирования. Наличие альтернативных вариантов и новых 
подходов к регулированию естественных монополий, таких как введение конкуренции в естественно-
монольных отраслях, может заставить монополиста не только снижать издержки, но и освободило бы 
его от необходимости постоянного контроля со стороны государства.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые современные тенденции развития иннова-

ционных образовательных услуг в условиях развития цифровой экономики и предлагаются методиче-
ские положения их коммерциализации. Показана необходимость интеграции в Евразийское научно-
образовательное и бизнес-пространство в условиях внедрения цифровых технологий.  

 
Ключевые слова. Коммерциализация, инновации, образовательные услуги, инновационный про-

цесс, цифровые технологии, образовательное пространство, Евразийский союз, блокчейн.  
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SOME FEATURES OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SERVICES 
COMMERCIALIZATION IN CONDITIONS OF INTRODUCTION 

OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
 
Abstract. In the article some modern tendencies of the innovative educational services development in 

conditions of the digital economy development are considered and methodical positions of their commerciali-
zation are offered. The necessity of integration into the Eurasian scientific, educational, and business space 
in the conditions of introduction of digital technologies is shown. 
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В современных условиях развития научно-технического прогресса и геополитической нестабильности 
высокие технологии, научно-технические разработки и наукоемкая продукция, интеллектуальный и 
образовательный потенциал кадров, которые являются «инновационной способностью нации», стано-
вятся важными рычагами экономического роста и политической независимости. Международный 
опыт показал, что ключевая роль в трансформации к инновационной цифровой экономике, основан-
ной на навыках, опыте и знаниях, всегда принадлежала организациям высшего образования. Форми-
рование Евразийского научно-образовательного и бизнес-пространства требует создания общего рынка 
услуг, в том числе образовательных услуг. Инновационный подход к координации рынка образова-
тельных услуг должен быть направлен на восстановление подвижного равновесия спроса и предложе-
ния, повышение эластичности рынка образовательных услуг и поиск новых возможностей привлече-
ния иностранных граждан.   

Инновационный процесс – это процесс создания и превращения научной идеи в товар, в основе 
которого лежит коммерциализация. Поэтому инновационная деятельность научных организаций и 
подразделений высшей школы требует высокой степени мобилизации финансовых, материальных, 
информационных и кадровых ресурсов для коммерческого использования результатов научных ис-
следований и разработок и эффективного продвижения инновационных продуктов на внутренний 
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и внешний рынки [1]. В инновационной деятельности в сфере образовательных услуг усиливаются 
интеграционные процессы между разработчиками нововведений, образовательными и научными ор-
ганизациями и студентами, потребителями этих инновационных услуг, при этом интеграционные 
процессы принимают международный характер. 

Основным фактором интенсивного экономического роста в настоящее время являются инновации, 
которые становятся доступными потребителям только в случае их успешной коммерциализации. Под 
коммерциализацией можно понимать процесс превращения и переноса ценностей инноваций на ре-
зультат будущего продукта. Определения сущности и содержания процесса коммерциализации инно-
ваций для сравнительного анализа представлены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Определения сущности и содержания процесса коммерциализации инноваций 

Инновационный процесс, в ходе которого техно-
логическая разработка реализуется с получением 
коммерческого эффекта (Козметский Дж.) 

Получение дохода от продаж или использование 
инноваций в собственном производстве (Мона-
стырский Е.А., Грик Я.Н.) 

«Коммерциализация – это широкое использова-
ние коммерческих начал в экономике, расшире-
ние количества коммерческих организаций  
(Экономический словарь) 

Коммерциализация – это цена, которую обществу 
приходится платить за экономический прогресс 
(Доктор де Сото) 

Процесс вовлечения объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) в экономический оборот, 
использование ОИС в хозяйственной деятельно-
сти (Материалы секционного заседания Третьего 
Всероссийского форума «Интеллектуальная соб-
ственность – XXI век», 20-23 апреля 2010 г.) 

Коммерциализация инноваций – это привлечение 
инвесторов для финансирования деятельности по 
реализации этого новшества из расчета участия в 
будущей прибыли в случае успеха 
(Ю.В. Радионова)

Коммерциализации инноваций состоит в объеди-
нении разработчика идеи и заказчика. Процесс 
коммерциализации начинается со стадии выявле-
ния коммерческих перспектив и заканчивается 
только на стадии реализации и получении прибы-
ли от нововведенного товара (Бретт А.) 

Коммерциализация инновационного продукта – 
процесс превращения инновационного продукта  
в рыночный товар с целью извлечения прибыли 
(Википедия) 

Вовлечение в хозяйственный оборот интеллекту-
альной собственности, созданной на бюджетные 
средства, должна предусматривать закрепление 
патентных и иных прав собственности на ОИС за 
организациями-разработчиками на безвозмездной 
основе (Н.М. Фонштейн) 

Коммерциализация – это важнейший элемент 
инновационного процесса (Э.А. Козловская) 

Коммерциализация – это бизнес, основанный  
на результатах научных исследований (Анто-
нец В.Л., Нечаева Н.В. и др.) 

Коммерциализация представляет собой процесс 
превращения объекта интеллектуальной собст-
венности (инновации) в прибыль средствами тор-
говли (Мухопад В.И.) 

Рассматриваются достоинства и недостатки мето-
дов коммерциализации, однако о процессе ком-
мерциализации речь не идет. Вопросы экономи-
ческого характера, определяющие результатив-
ность коммерциализации, не рассматриваются 
(Ляшин А.) 
Коммерциализация – это деятельность лица или 
организации, предприятия,  направленная  на из-
влечение прибыли всеми способами, это также, 
если говорить в государственном масштабе, пер-
вые шаги при приватизации государственных 
предприятий, увеличение числа коммерческих 
предприятий (Словарь терминов, 
http://btimes.ru/dictionary) 

Коммерциализация в науке – это практическое 
использование  научных  изысканий и разработок 
в производстве товаров или предоставлении ус-
луг, с тем, чтобы эти товары или услуги, можно 
было продать с максимальным  коммерческим 
эффектом (Бизнес словарь терминов, 
http://btimes.ru/dictionary) 

Коммерциализация интеллектуальной собствен-
ности подразумевает использование интеллекту-
ального труда для получения большей выгоды 
предпринимателями (Словарь терминов, 
http://btimes.ru/dictionary) 

Коммерциализация технологий предполагает по-
лучение выгоды (Титов В.В.)

Инструмент упорядочения имеющихся представ-
лений о возможных условиях деятельности в бу-
дущем, в которых принятое решение окажется 
правильным (Питер Шварц) 

Формы коммерциализации инноваций рассматри-
ваются как некоторый набор не связанных между 
собой работ в рамках инновационного процесса 
(Росмедпортал – научно-практический журнал)
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Коммерциализация инновационных образовательных услуг невозможна без осуществления эф-
фективной маркетинговой деятельности, которая выполняет функции, способствующие выведению на 
рынок и распространению инновационной продукции, а также формированию и стимулированию 
спроса на них.  

В настоящее время маркетинг развивается с использованием новых медиа технологий, на глобали-
зированных рынках и в условиях постоянных изменений экономики, науки и практики. Новым явля-
ется внедрение цифровых технологий, рост скорости обменных процессов, возрастание комплексно-
сти и взаимосвязанных рынков образовательных услуг. Ключевая роль маркетингового подхода к 
управлению образовательными структурами высшего образования дает возможность и развитию 
коммерциализации функций маркетинга. 

К основным маркетинговым функциям в инновационных образовательных услугах можно отне-
сти: изучение потребности рынка в инновационных образовательных услугах; разработка новой об-
разовательной политики; выбор правильного времени выхода на образовательный рынок, последо-
вательности и объема деятельности на разных сегментах инновационного образовательного рынка; 
выбор эффективного метода распределения и продвижения инновационных образовательных услуг; 
разработка стратегического и оперативного планов маркетинга инновационных образовательных 
услуг. 

Новый план маркетингового развития в условиях внедрения цифровых технологий основан на 
привлекательности российского образования, которое диверсифицирует свою привлекательность, тем 
самым, меняя рынок образовательных услуг. Важным фактором плана маркетингового развития явля-
ется, во-первых, мотивация обучающихся иностранных студентов; во-вторых, потенциальная привле-
кательность российских образовательных организаций высшего образования. Также важным момен-
том является использование кластерного подхода, который принесет синергетический эффект.  

Предлагаемая автором концепция исследования базируется на парадигме формирования, генезиса, 
природы, форм коммерциализации функций маркетинга в сфере образовательных услуг и выявлении 
атрибутивных признаков коммерциализации в условиях внедрения цифровых технологий. Эффект 
синергии сотрудничества организаций высшего образования, науки и бизнес-структур в условиях ин-
теграции в Евразийское образовательное пространство может быть осуществлен за счет аутсорсинга. 

Процесс коммерциализации инновационных образовательных услуг может и должен отражать це-
почку создания ценности для потребителя этих услуг в процессе реализации стратегии инновационно-
го развития организации высшего образования. Поэтому его следует рассматривать как организаци-
онно-экономическую методологию экономически эффективной реализации стратегии инновационно-
го развития в условиях внедрения цифровых технологий. Следовательно, весьма актуальны и требуют 
специальной разработки принципы и методы управления процессом коммерциализации инноваций 
в сфере образовательных услуг. 

Важность этой проблемы определяется непосредственной связью результатов коммерциализации 
инновационных образовательных услуг с целями стратегии инновационного развития образователь-
ной организации, главное из которых – это укрепление конкурентных позиций не только на россий-
ском, но и на международном рынке образовательных услуг. Поэтому важной задачей отечественных 
организаций высшего образования является реализация инновационной деятельности путем форми-
рования и развития трансфера цифровых технологий и компетенций в сфере производства конкурен-
тоспособных и высокотехнологичных образовательных услуг, позволяющих удовлетворять интересы 
иностранных граждан на внутреннем и мировом рынках. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют образованию возможность соот-
ветствовать глобальным тенденциям развития и адаптироваться к быстроменяющимся условиям су-
ществования современного мира [2]. Трендом в высшем образовании являются технологии онлайн-
обучения. К инновационным преобразованиям относится трансформация технической базы информа-
тизации. Информационная компетенция – это использования сети Интернет.  

Информационные образовательные ресурсы должны значительно расширить возможности учебно-
методической инновационной информации. Эти уникальные возможности связаны с современной те-
лекоммуникацией, которая является одной из составляющих инновационно-информационной среды. 
Вследствие этого информационно-коммуникационные технологии выступают в роли фактора форми-
рования ключевых компетенций в процессе обучения иностранных граждан. Поэтому следует отме-
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тить компетентностный подход в обучении иностранных граждан в связи с растущей интеграцией 
российской системы высшего образования в международное образовательное пространство.  

Управление ключевыми компетенциями в обучении иностранных граждан – это управление фак-
торами синергетики, которые инспирируют позитивные процессы и нейтрализуют негативные. Сег-
менты «ключевой компетентности» международной образовательной и научной деятельности опреде-
ляют набор их ключевых научно-образовательных возможностей. Для определения сегментов ключе-
вой компетенции рекомендуется проинвентаризировать все имеющиеся в научно-образовательных 
организациях технологии и ноу-хау.   

В настоящее время успешное развитие научно-образовательных систем мирового и Евразийского 
пространства должно быть связано с интеграционными процессами, позволяющими достигать синер-
гетических эффектов за счет объединения и координации мирового образовательного сообщества, 
в Евразийском союзе и в странах ШОС и БРИКС различных элементов образовательной, научной 
и бизнес-инфраструктуры.  

На современном этапе развития научно-технического прогресса цифровая революция затронула 
практически все виды хозяйственной деятельности. Цифровые технологии охватили практически всю 
информационную, финансовую,  значительную часть производственной, а также социальную сферы. 
Сегодня цифровая трансформация экономики – одно из основных условий развития стран-участниц Ев-
разийского пространства как современного интеграционного формата. Цифровые преобразования опи-
раются на изменения, связанные с внедрением информационных и коммуникационных технологий. 
Своевременность формирования точек цифровых преобразований и трансграничного права в цифровой 
экономике объясняется скоростью роста цифрового рынка и тем, что национальное регулирование 
в этой сфере на сегодня у всех стран этого пространства находится в стадии становления [3]. 

Блокчейн – это агрессивно развивающееся направление во всех сферах производства товаров и ус-
луг. Сетевые научно-образовательные и бизнес структуры, используя блокчейн-технологии и умные 
контракты, могут отказаться от государственных систем защиты своих интересов. Использование 
технологии блокчейна – это прорыв с очень серьезными последствиями, которые затронут не только 
сферы финансов и промышленную отрасль, но и сферу образовательных услуг во всем мире.  

В связи с обострением международной конкуренции за абитуриента необходимо повысить качест-
во образования, что предполагает разработку новых сетевых международных программ обучения. 
Следовательно, для повышения конкурентоспособности и привлекательности российского высшего 
образования в условиях интеграции в Евразийское и мировое образовательное пространство необхо-
димо находить новые сегменты рынка образовательных услуг. Университеты должны разрабатывать 
и открывать новые сетевые учебные программы бакалавриата и магистратуры.  

Прогнозирование и разработка инновационных учебных планов и программ возможны с исполь-
зование форсайт-технологий, которые обеспечат формирование системного менталитета специали-
стов в различных сферах деятельности [4]. В современных условиях внедрения цифровых технологий 
форсайт – это системный механизм сценарного прогнозирования развития инновационной деятельно-
сти в сфере образовательных услуг, ориентация на конечные экономические и социальные результа-
ты, отвечающие интересам и запросам потребителей этих услуг.  

Заметим, что процесс реализации коммерциализации инновационных образовательных услуг име-
ет как положительные, так и отрицательные стороны (см. табл.). Представленный перечень позитив-
ных и негативных последствий коммерциализации инновационных образовательных услуг является 
достаточным основанием для понятия того, какие конкурентные преимущества могут получить обра-
зовательные организации высшего образования и с какими рисками связана их коммерческая дея-
тельность. Следовательно, коммерциализацию инновационных образовательных услуг в условиях Ев-
разийской интеграции, как и любой системный процесс, нужно изучить и оптимизировать. 

Для оценки ее эффективности и дальнейшей модернизации интеграции и улучшения инновацион-
ных систем следует оценить степень влияния различных факторов и на основе полученных данных 
выделить основные показатели эффективности. Интеграция в Евразийское научно-образовательное и 
бизнес-пространство – это взаимодействие, сотрудничество, объединение и интернационализация хо-
зяйственной деятельности, новая целостность экономик стран-участниц этого союза.  

Несмотря на положительные тенденции интеграции в Евразийское пространство, можно выделить 
и ряд существующих на сегодняшний день проблем. Во-первых, преодоление «наследия» советской 
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образовательной системы [5]. Во-вторых, факторы, возникающие в процессе реформирования систе-
мы, такие как отсутствие необходимой инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию образова-
ния, слабость законодательной базы на национальном уровне и на межгосударственном уровне, а 
также проблемы финансирования образования [6]. В-третьих, специфика социально-экономического 
развития каждой из стран евразийского пространства и отсутствие единого подхода к реорганизации 
системы образования. В-четвертых, отсутствие инновационных стратегий интеграции систем высшего 
образования, науки и бизнеса стран-участниц ЕАЭС в единое образовательное пространство при со-
хранении специфики национальной идентичности [6]. В-пятых, проблемы финансирования образова-
тельных сетей – это рассеивание бюджетных средств, недофинансирование, недоинвестирование 
и избыточность сетей. В-шестых, отсутствие цельной и прозрачной картины евразийской интеграции.  

 
Таблица 

Положительные и отрицательные стороны коммерциализации инноваций 
в сфере образовательных услуг 

 

Плюсы Минусы 
Доходы Подрыв академических стандартов 

Могут быть использованы для реализации любых 
образовательных программ 

Чрезмерная экономия ресурсов 

Увеличение количества стипендий Сокрытие информации по коммерческим причинам 
Покупка книг для библиотек Эксклюзивные патентные лицензии, тормозящие 

практическое применение научных достижений 
Приобретение нового лабораторного оборудования Нарушение канонов научной работы 
Решение какой-либо заслуживающей внимания обра-
зовательной задачи 

Финансовые интересы академических ученых, во-
влеченных в коммерческую деятельность 

Стимулы Нанесение ущерба академическому сообществу 
Сотрудничество с предпринимательскими структу-
рами, продажа лицензий приводит к ускорению про-
цесса превращения научных открытий в товары и 
технологии 

Порождение столкновений между профессорско-
преподавательским составом и споров по поводу 
распределения прибыли от продажи патента или до-
ходов предприятия, основанного тем или иным про-
фессором, но частично финансируемого университе-
том 

Дистанционное обучение, разработка онлайн-про-
грамм 

Своекорыстное поведение преподавателей 

Эффект Угроза для репутации учебного заведения 
Приращение прибыли за счет быстрой реализации 
образовательной услуги 

Возрастание критического внимания общественно-
сти к университетам

Повышение бренда компетенций и распространение 
этого бренда 

Растущая неприязнь жителей окружающего района 
из-за расширения кампусов и их распространения на 
прилегающую территорию 

 
Анализ ситуации на евразийском рынке образовательных услуг показывает, что требуются актив-

ные действия государств-членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС, стремящихся сохранить и укрепить свои по-
зиции, в том числе создание образовательных центров за пределами Евразийского пространства, рас-
считанных на потребности различных регионов и интеграционных объединений мирового хозяйства. 
Для более успешной интеграции в Евразийское пространство необходимо активнее модернизировать 
системы образования стран-участниц ЕАЭС. Между странами участницами ЕАЭС, ШОС и БРИКС 
необходимо создавать научно-образовательные сети и бизнес-альянсы, которые в дальнейшем позво-
лят выстроить подходы к долгосрочной стратегии сотрудничества.  

Экспорт российских образовательных услуг в условиях интеграции в научно-образовательное 
пространство Большой Евразии является заметной тенденцией в развитии всего мирового сообще-
ства, будущее которого будет зависеть от эффективности использования инновационного процесса 
и международного сотрудничества стран-участниц Евразийского экономического союза, ШОС и 
БРИКС, которые могут кардинальным образом изменить сложившееся статус-кво в глобальной эко-
номике.  
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Нестеренко Н.А. 
 

ЗДОРОВЬЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация. Актуальность темы объяснятся незавершенностью трансформационного процесса, 
вызванного переходом управления санаторно-курортным комплексом (СКК) на принципы экономиче-
ского либерализма. Согласно данному подходу, промышленные предприятия ликвидировали принад-
лежащие им санатории и профилактории. Смена владельца предприятий СКК сместила акценты в 
деятельности санаторно-курортного комплекса с решения медицинских проблем на экономические, 
связанные с получением прибыли, рентабельностью и конкуренцией на рынке рекреационных услуг. 
Отмечается, что для решения данных проблем санатории не обладают компетентным менедж-
ментом, способным проводить самостоятельную маркетинговую политику в условиях конкуренции 
на рынке оздоровительных услуг, а  управление санаторием, как сложной организационной и социаль-
но-экономической системой, требует ориентации на стратегию окупаемости затрат на основе 
достижения показателей рентабельности.  

 
Ключевые слова. Здоровье, работоспособность, санаторно-курортный комплекс, конкуренто-

способность,  оценка стоимости здоровья, реабилитация.   
 
 

Nesterenko N.A. 
 

ACTIVITY OF SANATORIUM-RESORT COMPLEX TO ENSURE THE HEALTH  
AND EFFICIENCY OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 

 
Abstract. The relevance of the topic is explained by the incompleteness of the transformational process 

caused by the transition of the management of the sanatorium-resort complex (SRC) on the basis of 
the principles of economic liberalism. According to this approach the industrial enterprise have eliminated 
them belonging to health centers and dispensaries. Change of ownership enterprises SRC had shifted 
the emphasis in the activities of a SRC with a solve medical problems on the economic associated with 
the obtaining of profit, profitability and competition in the market of recreational services. It is noted that to 
solve these problems motels do not have competent management able to conduct an independent marketing 
policy in the conditions of competition in the market of health services and management health as a complex 
institutional and socio-economic system requires a focus on strategy of investment on the basis of achieving 
profitability. 

 
Keywords. Health, sanatorium-resort complex, competitiveness, valuation of health, rehabilitation. 
 
 

Советский санаторно-курортный комплекс создавался под парадигму государственного патернализма, 
в рамках планово-административной экономики, под задачи сохранения и восстановления здоровья и 
работоспособности советского человека [1]. При переходе к парадигме либерально-рыночного подхо-
да, преобладающего в современной экономической теории и реализуемого на практике [2], стало оче-
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видно, что трансформировать ориентированный на сохранение здоровья работающего персонала 
предприятий и организаций санаторно-курортный комплекс (СКК) в структуру, работающую на при-
быль и рентабельность в условиях конкуренции, невозможно без серьезной утраты целевых функций.  

Отказ от концепции государственного патернализма означал, что центральной проблемой сохра-
нения предприятий СКК будет вопрос о собственности, т.е. о том, кому будут принадлежать санатор-
но-курортные комплексы. Согласно принятой и реализуемой в девяностые годы ХХ в. парадигме эко-
номического либерализма, промышленные предприятия должны были ликвидировать принадлежащие 
им объекты социальной инфраструктуры, значительную часть которых составляли принадлежащие 
предприятиям санатории и профилактории.  

Государство, как основной владелец предприятий СКК, не проявило себя как заинтересованный 
собственник и резко снизило финансирование предприятий комплекса, содержание санаториев стало 
убыточным, поскольку в условиях падения жизненного уровня прямые продажи путевок населению 
оказались нерентабельными. Немногочисленным потенциальным инвесторам приватизировать раз-
рушающиеся объекты было невыгодно, поэтому акционирование персоналом санаториев стало самым 
распространенным способом изменения прав собственности.  

Смена владельца предприятий СКК, с одной стороны, поставила  проблему собственности и вла-
дения предприятиями, а, с другой стороны, сместила акценты в деятельности предприятий санаторно-
курортного комплекса с решения чисто медицинских и физиологических проблем сохранения здоро-
вья и работоспособности, на экономические, связанные с прибылью, рентабельностью и конкуренци-
ей на рынке рекреационных услуг. Можно отметить основные следствия данной проблемы: 
• неконкурентоспособность многих предприятий СКК в силу низкой квалификации персонала в ос-

новной сфере деятельности – оказании реабилитационных услуг; 
• потеря связей с предприятиями, ранее обеспечивавшими СКК потенциальными клиентами, и не-

обходимость проводить самостоятельную маркетинговую политику в условиях конкуренции на 
рынке оздоровительных услуг; 

• неопределенность и размытость прав собственности, наряду с низким уровнем рентабельности 
делает предприятия СКК непривлекательными для инвестирования в условиях сохранения основ-
ного профиля деятельности; 

• ограниченный перечень и сходство основных видов оздоровительных услуг, предлагаемых пред-
приятиями СКК; 

• экономическая логика предпринимательского подхода заставляет менеджмент предприятий СКК 
переходить в сферу сервисных услуг. 
В настоящее время, по отношению к включенности в работу в условиях рынка, предприятия СКК 

делятся на три основные группы: 
• группа государственных ведомственных санаториев, сохранившая государственное финансирова-

ние и практически независимая от рыночной конъектуры в своей деятельности; 
• группа организаций СКК, принадлежащих крупным народно-хозяйственным комплексам, сохра-

нившим санатории как объекты постсоветской инфраструктуры [3], использующим их для восста-
новительного лечения и сохранения работоспособности собственного персонала, но предлагаю-
щих свободные мощности  на рынке рекреационных услуг; 

• группа предприятий СКК, целиком зависящих от рыночной конъюнктуры и рентабельности соб-
ственной хозяйственной деятельности.  
Очевидно, что организации третьей группы оказались в самой сложной ситуации, так как функ-

ционирование санаторно-курортной организации в условиях таких экономических критериев оценки 
деятельности, как прибыль и рентабельность, плохо вписывается в парадигму основного предназна-
чения санатория – сохранение здоровья, реабилитация и профилактика здоровья населения. Экономи-
ческий подход к восстановительному здравоохранению ориентирован не на формально возложенную 
на него социальную ответственность за сохранение здоровья и работоспособности населения, а на 
калькуляцию затрат труда и полученного результата. Абсурдность такого  подхода состоит в том, что 
за пределами определенного возраста труд, затраченный на оказание медицинской помощи, всегда 
будет стоить дороже результата, полученного от этой помощи.  

Сложность ситуации объясняется, прежде всего, отсутствием государственной политики в области 
здравоохранения и поддержки санаторно-курортного комплекса, как одного из существенных элемен-
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тов такой политики, и непроработанностью нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
санаторно-курортного комплекса. В связи с этим, особым образом встает проблема управления эко-
номическим потенциалом СКК как организации, предоставляющей услуги в области сохранения здо-
ровья и работоспособности, как отдельным организациям различных форм собственности, так и граж-
данам, желающим и способным вложить собственные средства в сохранение здоровья.  

В любом случае, результатом деятельности СКК должно стать повышение эффективности труда 
экономически активного населения, сохранение работоспособности на всем протяжении трудовой 
жизни, улучшение психофизиологических показателей, характеризующих здоровье населения.  

С переходом к либерально-экономическим методам регулирования социально-трудовых отноше-
ний государство оставило за собой только функции законодательного регулирования и посредничест-
ва в отношениях между работодателем и наемными работниками. В новой экономической модели в 
области сохранения здоровья трудоспособного населения у государства нет никаких социальных обя-
зательств. Такие обязательства остались  в отношении детей, пенсионеров и инвалидов, а экономиче-
ски активное население трудоспособного возраста должно включать статью затрат на сохранение здо-
ровья и работоспособности на всем протяжении трудовой жизни в собственный бюджет.  

При существующем уровне оплаты труда большинства трудоспособного населения за пределами 
пятидесятилетнего возраста эти затраты, по оценкам, составляют до 52% бюджета работника. В дей-
ствующей системе здравоохранения реабилитационное лечение рассматривается как предоставляемая 
СКК услуга, а само существование санаторно-курортного комплекса становится возможным только в 
случае наличия потребительского спроса на такую услугу, так как пребывание в санатории исключено 
из перечня услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Уже на момент принятия таких решений было очевидно, что сохранить советскую государственную 
систему санаторно-курортного здравоохранения при отсутствии  развитых экономических механизмов 
социального страхования и без соответствующего уровня оплаты труда наемного работника, практиче-
ски невозможно. При этом предложение услуг оказывается только одной и не самой существенной сто-
роной в деятельности организаций СКК. Второй, более существенной экономической стороной дея-
тельности, становится возможность привлечь платежеспособный спрос на оказываемые услуги.  

Конкурентоспособность санаторно-курортной организации, непосредственно влияющая на эконо-
мическую эффективность ее деятельности,  напрямую становится связанной с активизацией реклам-
ной деятельности, маркетинговыми исследованиями потенциального рынка и его сегментов, диверси-
фикацией и кастомизацией предлагаемых услуг, повышением компетенций персонала в данных об-
ластях деятельности.  

С другой стороны, как показывает отечественная и  зарубежная практика, помимо государствен-
ного существует и корпоративный патернализм, а экономия на здоровье работника обходиться рабо-
тодателю слишком дорого. В связи с этим, крупные международные компании, работающие в нашей 
стране, еще в конце 1990-х годов начали включать в социальный (компенсационный) пакет програм-
мы сохранения здоровья работников. Основное направление таких программ – организация активного 
внедрения оздоровительных и спортивных программ в качестве элемента корпоративной культуры.  

Такие программы включают финансирование аренды фитнес-центров, аренду спортивных залов и 
стадионов, программы борьбы с курением и стрессами и пр. В зависимости от финансовой ситуации 
предприятия и проводимой кадровой политики, некоторые предприятия включают в социальный па-
кет программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Такие программы рассматриваются 
одновременно как сильный стимулирующий фактор, позволяющий активно работать на рынке труда и 
привлекать необходимый персонал. 

Как отмечает В. Коновалова, «по оценкам Академии медицинских наук и Минздравсоцразвития 
России, из-за болезней наша экономика теряет около 1,4% ВВП, или 23-24 млрд долл. США в год. 
Прямые экономические потери российских компаний из-за болезней сотрудников составляют около 
23-24 млрд долл., скрытые убытки – не менее 70-75 млрд долл.» [4]. Однако, основную часть затрат на 
получение необходимой медицинской помощи работники предприятия оплачивают из собственного 
бюджета, а если учесть, что с возрастом оплата труда в производственных профессиях, как правило, 
падает, а затраты, связанные с потреблением медицинских услуг, растут, то необходимость включе-
ния санаторно-восстановительного лечения и реабилитации в программу обязательного медицинского 
страхования (ДМС) становится более чем очевидной.  
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Однако социальная ответственность работодателя за сохранение здоровья и работоспособности 
персонала приобретает для работодателя экономический смысл только при прогнозировании собст-
венной деятельности на срок не менее чем пять-семь лет, а такой прогноз негосударственные пред-
приятия в условиях длящегося десять лет кризиса не могут сделать.  

Затраты средств на программы сохранения здоровья могут позволить работодателю получить: ра-
ботоспособный и мотивированный персонал;  возможность интенсифицировать труд и повысить его 
производительность; привлечь более квалифицированную рабочую силу за счет положительного 
имиджа на рынке труда. Однако экономический эффект от вложения средств в такие программы  ста-
новится очевидным только при расчете на длительное сохранение трудовых отношений с работником.  

Также следует учесть, что на деятельность предприятий санаторно-курортной сферы в области 
поддержания здоровья и работоспособности накладывают отпечаток следующие факторы: 
• в условиях перехода к либерально-рыночной модели социально-трудовых отношений,  управление 

процессом восстановительного лечения и реабилитации работников наемного труда связано с не-
обходимостью сочетания медико-социальной эффективности восстановительного лечения с дос-
тижением экономической эффективности деятельности конкретной организации санаторно-
курортного комплекса в условиях конкуренции на рынке лечебно-оздоровительных услуг [5, 6]. 
Управления санаторием как сложной организационной и социально-экономической системой тре-
бует ориентации на стратегию окупаемости затрат на основе достижения показателей рентабель-
ности [6, 7]; 

• развитие санаторно-курортной сферы требует подготовки специалистов в различных смежных 
сферах деятельности, к примеру таких, как изучение и разработка природных ресурсов курортных 
местностей. Такие специалисты  должны иметь опыт работы и  специализацию  в области курор-
тологии. В данной сфере практически не осталось работающих специалистов, а новых специали-
стов современные вузы не выпускают. Ситуация складывается таким образом, что, если не прило-
жить усилия и средства, то скоро отечественная курортология как школа и направление педагоги-
ческой и научно-практической деятельности просто исчезнет; 

• поскольку санаторно-курортная деятельность ведется, как правило, на ограниченной территории 
значительным количеством организаций различных форм собственности и подчиненности, пре-
следующих, прежде всего, свои экономические интересы, то особым образом встает вопрос об ис-
пользовании природных ресурсов отечественных курортов и их возобновляемости. Данные вопро-
сы оказываются в компетенции местной власти, которая должна иметь, но не имеет,  в своем со-
ставе подготовленных специалистов; 

• медицинский персонал, оказывающий услуги по основному направлению деятельности санатория, 
должен обладать специальной подготовкой, отличной от традиционной медицинской, имеющей 
дело с острым периодом заболевания и использующим медикаментозные методы лечения [8]. По-
добная лечебная деятельность требует иной медицинской подготовки. Однако Приказом Мин-
здрава от 04.03.2011 г. № 167 отменено «Положение об организации деятельности врача восстано-
вительной медицины», а приказом Минздравсоцразвития от 26.12.2011 г. № 1644н из квалифика-
ционных требований к специалистам с высшим медицинским образованием исключена специаль-
ность «восстановительная медицина». Естественно, что подобные решения, принимаемые на 
уровне государственного управления здравоохранением, окажут негативное влияние на уровень 
и качество оказываемых СКК оздоровительных услуг.  
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ТРАКТОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА,  
ПРЕДЛОЖЕННАЯ РУССКИМ УЧЁНЫМ С.С. МАСЛОВЫМ 

 
Аннотация. Земельный вопрос всегда являлся «камнем преткновения» для России, бывшей аграр-

ной страны с преобладающим крестьянским населением. До того времени, когда Россия преврати-
лась из имперской страны в страну социалистическую, существовала многопартийная система, 
в которой каждая партия предлагала свою трактовку земельного вопроса в виде аграрной програм-
мы. Данные трактовки можно разделить на два направления, первое защищало интересы помещичь-
его класса с помощью уничтожения земельно-общинного строя и ввода частной собственности на 
все земли, второе заключалось в полной национализации земли. В статье рассматривается иная 
трактовка земельного вопроса, предложенная известным в своё время русским учёным-экономистом 
Сергеем Семеновичем Масловым, чьи работы являются достаточно актуальными и в наше время, 
время экономического кризиса и продовольственного эмбарго.  

 
Ключевые слова. Сергей Семенович Маслов, трактовка земельного вопроса, частная собствен-

ность на землю, кооперация, социализация земли, сельское хозяйство, законы о крестьянской земле, 
коллективизация, отмена крепостного права, землепользование, аграрная проблематика. 
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LAND QUESTION IN THE TRACTURE  
OF THE RUSSIAN SCIENTIST S.S. MASLOV 

 
Abstract. The land issue has always been a "stumbling block" for Russia, a former agrarian country with 

a predominantly peasant population. Until the time when Russia was transformed from an imperial country 
to a socialist country, there was a multi-party system in which each party offered its interpretation of the land 
issue with the help of an agrarian program. These interpretations can be divided into two areas, the first – 
defended the interests of the landlord class through the destruction of the land-communal system and  
the introduction of private ownership of all lands, the second was the complete nationalization of the land. 
But in this article a completely different point of view of the interpretation of the land issue is considered, 
proposed by the well-known Russian economist Sergei Semenovich Maslov, whose works are quite relevant 
today, the time of the economic crisis. 

 
Keywords. Sergei Semenovich Maslov, interpretation of the land issue, private ownership of land, 

cooperation, socialization of the land, agriculture, laws on peasant land, collectivization, abolition of 
serfdom, land use, agrarian problems. 

 
 

Как известно, земельный вопрос состоит из нескольких частей, таких как: формы собственности на 
землю; принципы хозяйствования на земле; участники земельных отношений; оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и его регулирование. Рассмотрим трактовку земельного вопроса с либе-
ральной точки зрения, примером которой является период Столыпинских реформ 1906–1914 годов.  
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В этот период вышло три основных закона: первый закон от 14-го июня 1910 года «Закон об измене-
нии и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», второй закон от  
29-го мая 1911 года «Закон о землеустройстве» и третий закон от 5-го июля 1911 года «О залоге на-
дельных земель» [5, с. 3]. Смысл данных законов состоял в том, чтобы одновременно решить земель-
ный вопрос касательно устранения крестьянского малоземелья и, в то же время, защитить крупных 
землевладельцев с помощью уничтожения вредного общинного землевладения [5, с. 11].  

По-мнению, С.С. Маслова это было «Насильственной аграрной реформой Столыпина со ставкой на 
сильных за счёт слабых и насильственным разорением земельной общины» [7, с. 86]. До появления этих 
законов существовало общинное землевладение, земля принадлежала всему обществу (земельной общи-
не), участник которой не мог ни продать, ни заложить свой участок земли. Одновременно с общинным 
землевладением существовала форма подворного владения землёй, которая приравнивалась к частной 
собственности, но при этом земля принадлежала семье и, в отличие от помещичьих земель, была меньше 
по площади [5, с. 5-6]. Теперь рассмотрим, что же произошло после принятия этих законов.  

Чтобы укрепить за собой землю, крестьянам после 1893 года приходилось выплачивать сумму, 
равную первоначальной выкупной оценке, при этом участок земли, находящийся в аренде, нельзя бы-
ло укрупнять, и в одни руки давали только 6 наделов [5, с. 40]. Как видно из рисунка 1, вся земля была 
в частнособственнической форме владения.  

 

 
Рис. 1. Суть первого закона 

 
Второй закон о землеустройстве от 29 мая 1911 года определял выделы на отруба, таким образом, 

уничтожая чересполосицу между мелкими владениями и способствуя разверствыванию земель к од-
ному месту равного владения [5, с. 41-44] (рис. 2). Этот закон предусматривал хозяйствование на зем-
ле в форме: трудовых крестьянских хозяйств с использованием труда наёмных рабочих; личного хо-
зяйства, основанного на семейном подряде; кооперативов. 

 
Рис. 2. Суть второго закона о землеустройстве 
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Третий закон предусматривал разрешение банкам выдавать ссуды под надельные земли, тем самым, 
давая возможность расширить земли и увеличить мобильность крестьянского населения. Сутью данного 
закона являлось то, что главным монополистом становилось государство, так как частным лицам закла-
дывать землю было запрещено, и вместо денег залогоёмщику выдавалось государственное свидетельст-
во на соответствующую сумму, с которым он обращался на денежную биржу [5, с. 67-68]. 

Таким образом, вместо решения проблемы с устранением малоземелья у крестьян появилась зе-
мельная задолженность перед государством, которое являлось посредником между покупателем земли в 
лице крестьянина и продавцом в лице помещика. Это был исторический пример решения земельного 
вопроса с либеральной точки зрения. При этом, соблюдались интересы определенного класса общества, 
тем самым создавая монопольный рынок земли, где роль монополиста исполняло государство.  

Карл Каутский писал, что у российских крестьян есть три пути развития, первый путь заключался 
в присоединении к социалистам против врагов революции, второй путь – это присоединение к либе-
ралам против правых и левых, и, наконец, третий путь – это союз с врагами революции против либе-
ралов и социалистов [3, с. 2]. Как известно, российское крестьянство выбрало первый путь и пошло 
под лозунгом «Заводы – рабочим, землю – крестьянам». Итак, рассмотрим на примере резолюции  
9-го Всероссийского съезда советов (декабрь 1921 года), на котором сельскому хозяйству отвели осо-
бое внимание, решение земельного вопроса с социалистической точки зрения.  

Право собственности оставалось за рабоче-крестьянским государством, где землёй мог пользо-
ваться каждый, кто желает работать на ней, тем самым, земля стала достоянием нации. Землепользо-
вание поделилось на две главные формы. Первая форма – товарищеская – это объединение землевла-
дельцев для совместной работы на земельном участке, но при том условии, что земля была национа-
лизирована, землевладельцев правильнее было назвать простыми крестьянами, готовыми к труду. Ог-
ромный плюс товарищеской формы, по мнению П.Я. Гурова, учёного, занимавшегося проблемами 
сельского хозяйства, заключался в том, что она являлась самой выгодной для крестьян с небольшим 
достатком.  

Вторая форма – общинная, главный минус которой заключался в том, что она была пережитком 
прошлого и сохранила чересполосицу, отдалённость поля от села и имела определённую техническую 
отсталость. При этом появились сельскохозяйственные сбытовые и закупочные кооперативы, способ-
ствующие снижению цен на сырье за счёт оптовых закупок и протекционистских мер в сфере реали-
зации сельскохозяйственных товаров. Производственные кооперативы были крайне редким явлением, 
потому что хозяйственники предпочитали вести обособленное сельскохозяйственное производство 
без вхождения в кооператив. Как писал экономист-аграрник С.Л. Авалиани, «кооперация основывает-
ся исключительно на самодеятельности населения, а организация в кооперативы есть показатель соз-
нательности населения» [1, с. 8-9].  

При этом от царского режима оставались такие обособленные формы землепользования, как по-
селковые, отрубные и хуторские, которые можно было приравнять к личному подсобному хозяйст-
ву [2, с. 4-6]. Также данной резолюцией была предусмотрена организация сельскохозяйственного кре-
дита для денежной помощи общественным товариществам и артельному хозяйству для превращения 
в него мелкого, единоличного крестьянского хозяйства.  

Как выразился В.И. Ленин на 1-м съезде земледельческих коммун и сельскохозяйственных арте-
лей в декабре 1919 года: «Советская власть уже давно установила миллиардный фонд в помощь начи-
наниям такого рода» [4]. Только стоило учесть, что в 1919 году из-за распада царской России, граж-
данской войны и обескровливания национального хозяйства, высокого уровня инфляции, миллиард-
ный фонд ничего не стоил. Но, всё-таки, государство должно было оказывать финансовую поддержку 
сельскому хозяйству, деньги на которую поступали от иностранных концессий и займов [2, с. 16]. 
Также была изменена и система налогообложения сельского хозяйства, продразверстку поменяли на 
продналог, мерилом которого брался один пуд ржи [2, с. 19]. 

Трансформация от либерального решения земельного вопроса к социалистическому далось России 
очень непросто, с высокими экономическими потерями. Но при этом, данная трансформация дала но-
вые виды хозяйств: сельскохозяйственные коммуны, отличавшиеся неделимым имуществом, обобще-
ствлением труда и распределением по потребностям участников; трудовые земледельческие артели со 
складочным имуществом и долевой собственностью в распределении, пропорционально зависящем от 
внесенного капитала и приложенного труда [6, с. 196]. 
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Последний вид хозяйства, по мнению С.С. Маслова, являлся оптимальным с точки зрения разви-
тия сельского хозяйства и дальнейшего решения земельного вопроса [8]. Теперь, после рассмотрения 
либерального и социалистического решения земельного вопроса, можно перейти к трактовке, кото-
рую предлагал данный учёный-экономист. Он указывал: «Земельная политика, как и всякая иная, 
складывается из целей, которые она преследует, и средств, которыми она располагает» [9, с. 32]. 

Данный учёный являлся представителем народнического течения, но, в отличие от большинства 
сторонников данного течения общественной мысли, считал, что в постбольшевистской России должна 
быть ограниченная частная собственность на землю в индивидуальной или групповой форме [9, с. 19]. 
Также, в отличие от большинства народников, С.С. Маслов считал, что «не юридические права в 
прошлом, а общественная целесообразность использования в будущем – вот единственно, чем может 
руководствоваться государственная власть, создавая правила для денационализации и возврата иму-
щества» [9, с. 51]. Таким образом, по мнению данного экономиста, предреволюционным собственни-
кам земли не следовало выплачивать компенсацию.  

Как считал С.С. Маслов, земельная политика должна включать два начала – хозяйственное, кото-
рое ведёт к оптимизации использования земли, увеличению национального дохода, стоимости основ-
ных средств в сельскохозяйственном производстве, и социальное, которое ведёт к увеличению уровня 
жизни населения [7]. Под хозяйственным началом С.С. Маслов подразумевал, во-первых, условия 
владения землёй, которые должны иметь ограниченный частнособственнический характер, который 
должен быть ограничен в отношении количества земли в одних руках, тем самым, запрещая крупно-
владельческую частную собственность [9, с. 24]. 

Второе условие – это возможность покупки или взятия в аренду земли по адекватным ценам, что 
подразумевает возможность товарного обращения земли, но при регулировании со стороны государ-
ства и земельного законодательства, тем самым защищая принцип частной собственности на землю. 
Третье условие – это ведение интенсивного труда, то есть увеличение производительности единицы 
земли, которое ведёт к оптимальному землепользованию и равенству в распределении. Четвёртое ус-
ловие – это отсрочка налогового бремени на первоначальном этапе развития трудового хозяйства, это 
давало возможность развиться частному сельскохозяйственному сектору экономики, который в дол-
госрочной перспективе возместит затраты, понесённые государством в краткосрочном периоде.   

Под социальным началом С.С. Маслов подразумевал внутренние развитие крестьянства, с помо-
щью создания образовательной инфраструктуры в деревнях и сёлах, благодаря центру содействия, 
который мог бы помочь в оптимизации сельскохозяйственных работ и увеличении времени для само-
развития сельского населения [9, с. 31-64]. Таким образом, из приведённых выше трактовок, основан-
ных на теории и практике предшествующих поколений, можно в заключение данной статьи построить 
таблицу основных принципов решения земельного вопроса в России.  
 

Таблица   
Сводная таблица трактовки земельного вопроса различными политическими течениями 

 

Элемент Либералы Социалисты С.С. Маслов 
Форма собственности Частная Общественная Ограниченная частная  
Типы преобладающего 
хозяйствования 

Капиталистическое Социалистическое Трудовое 

Социальная позиция Рост производительности 
труда 

Социальная справедли-
вость (земельное равен-
ство) 

Высокая производитель-
ность с единицы земли 

Товарное обращение 
земли 

Полная оборачиваемость 
земли (рыночные отно-
шения) 

Запрещено (земля при-
надлежит обществу) 

Регулируемый государст-
вом и земельным законо-
дательством оборот земли 

Сельскохозяйственные 
налоги 

Налог на землю Продналог Прямой прогрессивный 
налог 

 
Таким образом, главной проблемой, по мнению автора статьи, в решении земельного вопроса 

в России являлось то, что его всегда пытались решить кардинальными методами без использования 
усредненного варианта, предложенный русским учёным-экономистом С.С. Масловым. Одним из са-
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мых актуальных его предложений является то, что экономическая политика в сельскохозяйственном 
секторе должна стремиться к более высокой отдаче с единицы земли. При имеющихся климатических 
условиях и ограниченности плодородных земель России данный метод является оптимальным, благо-
даря тому, что требует минимально возможное количество капиталовложений в развитие инфраструк-
туры, что в текущих условиях кризиса является важным моментом.  

Освободившиеся денежные средства от грамотно выстроенной земельной политики и политики 
субсидирования можно вложить в развитие инновационных технологий для сельскохозяйственного 
сектора экономики. Единственным, с чем можно не согласиться в его тезисах, по мнению автора ста-
тьи, является то, что дореволюционным собственникам земли не надо было выплачивать денежную 
компенсацию. Ведь таким образом мы нарушаем принцип неприкосновенности частной собственно-
сти. Из-за его нарушения (в России двадцатого века этот принцип нарушался три раза) возрастают 
риски инвестирования, снижаются перспективы вложения иностранных денежных средств, приходит-
ся решать экономические вопросы за счёт внутренних ресурсов, тем самым, снижая уровень жизни 
населения. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:  
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
Аннотация. В данной статье на основании идей глобального энергетического баланса автор 

разрабатывает универсальный научно-методический подход к исследованию тенденций развития 
мировой энергетической отрасли. Работа ведется с точки зрения роста энергетической устойчиво-
сти стран-участниц международной энергетической кооперации и повышения энергоэффективно-
сти мирового комплекса посредством расширения объемов применения энергии природного газа. 

 
Ключевые слова. Энергия, природный газ, топливно-энергетический комплекс, ВВП, тонна неф-

тяного эквивалента, энергоносители, энергоэффективность. 
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WORLD’S ENERGY SECTOR DEVELOPMENT TRENDS:  
ALTERNATIVE RESEARCH APPROACH 

 
Abstract. Based on the concepts of the global energy balance, this article is aimed at developing 

a universal methodological approach to the research of the world’s energy industry development trends.  
The view applied is that of increasing energy stability among the international energy cooperation member 
countries and improving global energy efficiency by way of shifting towards natural gas resources.  

 
Keywords. Energy, natural gas, fuel and energy complex, GDP, tonne of oil equivalent, sustainability, 

energy efficiency. 
 

 
Сегодня не требует доказательства факт прямой связи экономического развития государства и уровня 
развития энергетического комплекса данной страны. Более весомым предметом исследования, при 
этом, становится современный рынок энергоресурсов, который целесообразно рассматривать как еди-
ную систему стран-производителей и стран-потребителей энергии, чье взаимодействие направлено на 
достижение эффективного глобального энергетического баланса. И одной из составляющих данного 
направления выступает постепенный и поступательный отказ от традиционных источников энергии 
в пользу альтернативных [9]. 

Статистика мирового энергопотребления демонстрирует постоянное увеличение потребления 
природного газа [1]. Данный факт на фоне общего повышения значимости развитости ТЭК для эко-
номики и нарастающего мирового энергокризиса, порождающего потребность в разработке путей ус-
тойчивого развития стран, обеспечивающих глобальную энергетическую безопасность, способствовал 
переходу энергетического сообщества к новой концепции. В ее основу закладывается принцип гло-
бального характера функционирования мирового энергетического комплекса, отличительной чертой 
которого становятся энергетические ТНК, связанные единой газотранспортной сетью. 

Газ, как ресурс с большим запасом [14] и высоким уровнем экологичности [15], обладает рядом 
перспективных преимуществ, связанных с ростом спроса, снижением издержек производства, и раз-
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витием нового предложения [1]. Имеет место своеобразный парадокс, согласно которому процесс 
глобализации оказывает дуалистический эффект на мировой энергетический баланс [6]. С одной сто-
роны, данный процесс способствует формированию эффективной конкурентной среды на междуна-
родном энергетическом рынке, которая, в свою очередь, способствует повышению общей сбаланси-
рованности системы. С другой стороны, снятие национальных барьеров может способствовать укреп-
лению естественных монополий.  

Многие зарубежные авторы – Ж. Анжелье, А. Де-Вани, Д. Волтс, а также некоторые российские 
ученые – Митрова Т., Крюков В., Конопляник А., придерживаются мнения о том, что оптимальным 
путем развития энергетических отраслей является постепенный переход от монополистической орга-
низации к конкурентной, чему, по их мнению, будет способствовать направленность мирового энер-
гетического рынка по пути международной кооперации. Данный путь подразумевает активную рабо-
ту, направленную на становление эффективной конкурентной среды с целью обеспечения баланса 
производства энергии и энергопотребления. Это, в свою очередь, приведет к синергетическому эф-
фекту, в рамках которого, во-первых, формируется ситуация сбалансированного развития всех миро-
вых экономик, а, во-вторых, значительно вырастает их энергоэффективность. 

Определяя в рамках данной проблемы положение газовой отрасли в ближайшем будущем, невоз-
можно обойтись без универсального научно-методического подхода, на базе которого можно провес-
ти исследование тенденций ее развития, основываясь на ретроспективе в целях обоснования прогно-
зов на будущее. Если обращаться к уже известным моделям глобального моделирования, таким как 
модели Робертса, Клейна, Линнемана, Леонтьева, Кайя-Судзуки, Форрестера и Эрера, то в них можно 
отметить один общий недостаток, заключающийся в общности подхода, не позволяющей принять в 
расчет специфические характеристики газовой отрасли, отличающей ее от прочих энергетических от-
раслей.  

Акцент необходимо сделать на использовании экономико-математических методов с применением 
компаративного анализа газовой отрасли, в рамках которого будут изучены показатели, разносторон-
не характеризующие ее функционирование. Данные методы располагаются в плоскости методик дис-
криминантного, интегрального и кластерного анализа, совокупное использование которых позволит 
под разными углами проанализировать тенденции развития газовой отрасли и определить ее текущее 
и перспективное положение в глобальном энергетическом комплексе. Избегая риска корреляции при 
выборе большого числа факторов для модели, в данной статье в основу будут заложены три группы 
таких факторов, исходя из трех уровней функционирования газового сектора страны: экономические, 
социальные и экологические. При этом мы избрали в каждой группе факторы, которые не вступают 
в прямую или обратную зависимость с какими-либо другими [2]. 

Показателем, отражающим экономическое состояние государства, выступает ВВП (англ. – GDP) в 
рыночных ценах, который представляет собой расходы на конечные товары и услуги за вычетом им-
порта [19]. Для анализа международной ситуации также применяется единый стандартизированный 
подход, позволяющий сбалансировать значения ВВП по всем государствам, подведя их под единую 
систему мер. Изначально ВВП конвертируется в долларовый эквивалент. Далее, ВВП государства вы-
равнивается по паритету покупательной способности (ППС; англ. – PPP) [21]. В целях динамического 
анализа, показатель ВВП также переводится из номинального в реальный показатель, т.е. сравнива-
ются ВВП разных лет с некоторым базовым значением цен [21]. Таким образом, получаем показатель 
ВВП в базовых ценах, скорректированного на ППС (ВВПбаз ППС). 

Наиболее масштабно отражает объемы работы энергетического комплекса страны показатель 
производимой энергии. В общем, под производством понимается производство первичной энергии 
(англ. – primary energy) из разных источников, с удаленными из ресурса примесями [13]. Для подведе-
ния глобальной статистики по производству и потреблению первичной энергии, а также для проведе-
ния сравнительного анализа и соотнесения объемов двух разных энергоносителей применяется еди-
ный балансовый показатель – тонна нефтяного эквивалента, тнэ (англ. – tonne of oil equivalent, toe), 
отражающий количество энергии, выделяющееся при сгорании одной тонны сырой нефти, что при-
мерно составляет 42 ГДж [22]. В целях соотнесения различных энергоносителей применяются раз-
личные системы конвертации исходной единицы измерения в toe (см. табл. 1 и 2, где использованы 
обозначения: СПГ – сжиженный природный газ, BTU – British thermal units). 
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Принимая в расчет объемы производства энергии, для ведения статистического учета целесооб-
разно использовать показатель мегатонны нефтяного эквивалента, Мтнэ (англ. – Mtoe) – 1 млн тнэ. 
Так, по примерным подсчетам, на современной электростанции из 1Мtoe вырабатывается около 
4 400 ГВт/час электроэнергии [14]. В дополнение, при расчете единого баланса энергоносителей стоит 
учитывать объемы международных морских и авиационных бункеров [11]. Более детальное представ-
ление и разбор специфики учета данных объемов представлены  в источнике [13]. Кроме того, при 
расчете произведенной энергии необходимо учитывать изменение уровня запасов энергоносителей. 
Такое изменение рассчитывается как разница между уровнем запасов на начало периода (обычно на 
первый день отчетного года) и уровнем запасов на конец периода (соответственно, на последний 
день), где к запасам относятся энергоносители, принадлежащие производителям, импортерам, пред-
приятиям и крупным потребителям на территории государства [13].  

 
Таблица 1 

Приблизительные системы пересчета газовых энергоносителей 
 

 млрд м3нат. газ млн тнэ млн т СПГ трлн BTU 
1 млрд м3нат. газ 1 0,9 0,74 35,7 

1 млн тнэ 1,11 1 0,82 39,7 
1 млн т СПГ 1,36 1,22 1 48,6 
1 трлн BTU 0,028 0,025 0,021 1 

                                  Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2016. 
 

Таблица 2 
Приблизительные системы пересчета 1 тнэ 

 

Тепловые агрегаты 10 млн ккал / 42 ГДж / 40 млн BTU 
Твердое топливо 1,5 т каменного угля / 3 т бурого угля 
Электричество 12 МВТ/ч 

                                            Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2016. 
 

Таким образом, при учете произведенной в стране энергии необходимо проводить ряд корректи-
ровок, которые позволяют получить чистый показатель произведенной энергии – общий объем поста-
вок (предложения, запаса) первичных энергоносителей (англ. – Total Primary Energy Supply, TPES). 
Данный показатель рассчитывается следующим образом [13]: 

 

Произведенная энергия + Импорт энергоносителей – Экспорт энергоносителей – 
– Международное морское бункерное топливо – Международное авиационное бункерное топливо ±  

± Изменение запасов = TPES. 
 

Применение данного показателя позволяет провести более точную оценку объемов энергии 
и энергоносителей, которые идут на внутреннее потребление. TPES позволяет сбалансировать показа-
тели внутреннего потребления, предоставив возможность для чистой оценки достаточности энергии в 
стране. Как и показатель производства, TPES рассчитывается в Mtoe. В рамках разрабатываемой мо-
дели важно принять к учету относительные показатели: TPES / ВВПbas ППС, toe / $1000 – общее пред-
ложение первичной энергии в расчете на 1000 долларов США валового внутреннего продукта в базо-
вых ценах, скорректированного по паритету покупательной способности, или обеспеченность эконо-
мики предложением энергоносителей. Более высокое значение показателя может говорить о более 
высоком уровне эффективности работы энергокомплекса страны. 

Здесь стоит остановиться на обнаруженной Европейским агентством по окружающей среде весьма 
интересной зависимости. Масштабные статистические исследования Агентства доказали наличие по-
ложительной корреляции между потреблением энергии в расчете на человека и показателем 
ВВПбаз ППС на душу населения: чем выше значение последнего показателя, тем выше потребление 
энергии [16]. Доказательство положительной корреляции прослеживается на графике, составленным 
Агентством (см. рис. 1). 

На базе данных Агентства доказывается высокий коэффициент детерминации, достигающий 
уровня свыше 97% по ряду стран и объединений, что говорит о том, что в более развитых странах по-
требление энергии идет в больших объемах. Соотнося данные Европейского агентства по окружаю-
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щей среде и отчет Международного энергетического агентства [18], также можно доказать корреля-
цию между показателем произведенной на человека энергии и ВВП на душу населения. Результаты 
проведённых расчетов отражены на рис. 2. 

 

 

                                   Источник: European Environment Agency, 2011. 
 

Рис. 1. Корреляция между потреблением энергии и ВВП на душу населения 
 
 

 

         Составлено автором на основе данных Европейского агентства по окружающей среде и МЭА. 
 

Рис. 2. Распределение показателей детерминации производства на душу населения  
и ВВП на душу населения 

 
Также, соотнося базы данных двух агентств, доказывается наличие корреляции между показате-

лями TPES на душу населения и ВВП на душу населения (в более развитой стране имеется большее 
внутреннее предложение первичной энергии). Результаты такого анализа представлены на рис. 3. 

Далее, вместе с отношением TPES к ВВПбаз ППП (2011), toe/$1000 целесообразно в разрабатывае-
мую модель включить показатели доли газовой энергии в общей выработке энергии страны, % и доли 
экспорта газа в общем экспорте, %. Вовлеченность газовой отрасли в совокупную структуру энерго-
комплекса страны можно рассматривать не только со стороны производства, но и потребления, в свя-
зи с чем показатель использования газовой энергии на душу населения, учитываемый в тоннах нефтя-
ного эквивалента на человека (toe/чел.), имеет смысл включить в расчеты. Данный показатель можно 
представлять в более точных показателях, как, например, обеспеченность населения электричеством 
и учет влияния газовой отрасли на функционирование электроэнергетического комплекса страны.  
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          Составлено автором на основе данных Европейского агентства по окружающей среде и МЭА. 
 

Рис. 3. Распределение показателей детерминации TPES на душу населения и ВВП на душу населения 

 
Данное влияние можно оценить с помощью показателя произведенной за счет газовых источников 

электроэнергии, учитываемого в процентах от общего объема выработанного электричества. Более 
широкий уровень обеспеченности можно отслеживать через показатель общего внутреннего предло-
жения газовой энергии в расчете на одного человека (TPES/чел), учитываемого в тоннах нефтяного 
эквивалента на одного человека (toe/чел). 

Далее, принимая к расчет экологические факторы, вводим относительный показатель выбросов 
СО2, приходящихся на одного человека. Он отражает уровень вредного воздействия энергетической 
отрасли на население страны. Анализ корреляции объемов выбросов СО2 на душу населения с ВВП на 
душу населения обнаруживает почти равновесное положение корреляции. Для развивающихся стран 
присуща прямая зависимость объема выбросов СО2 от уровня развития экономики, в то время как в 
развитых странах, наоборот, каждая последующая ступень развития сопровождается уменьшением 
доли выбросов СО2 на душу населения (см. рис. 4). 

 

 

    Составлено автором на основе данных Европейского агентства по окружающей среде и МЭА. 
 

Рис. 4. График распределения корреляции показателя выбросов СО2 на душу населения  
и ВВП на душу населения по странам и региональным объединениям 

 
Экологичность совокупного производства в стране будем оценивать с помощью показателя вы-

бросов СО2 на доллар США валового внутреннего продукта, рассчитанного в базовых ценах и скор-
ректированного по паритету покупательной способности – СО2 / ВВПбаз ППС, кг / $USD. Здесь же, ло-
гично предложить необходимость принятия к учету показателя доли выбросов СО2 от применения 
газовых источников в совокупном объеме выбросов в энергетике страны. Учитывая, что, например, по 
данным Агентства по охране окружающей среды США, потребление энергии на транспорте формиру-
ет около 23% [20], то целесообразно принять к учету в анализе данный сектор энергопотребления, и 
выделить в рамках разрабатываемой модели такой показатель, как доля потребления газовых источ-
ников в общем потреблении топлива на транспорте, %. 

По итогам проведенного исследования мирового энергетического комплекса и газовой отрасли, 
как перспективного направления его развития, в разрезе факторов, были выделены группы показате-
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лей, которые закладываются в основу разрабатываемой модели оценки устойчивости газовой отрасли 
государства, которые представлены в таблице 3. Проведенное исследование содержит доказательство 
целесообразности применения в модели каждого из представленных факторов, которая рассматрива-
ется не только с точки зрения уникальности каждого из показателей, но и масштабности и разносто-
ронности анализа, который возможен при использовании таких факторов. 
 

Таблица 3 
Факторы модели оценки устойчивости развития газовой отрасли страны 

 

Экономические факторы Социальные факторы Экологические факторы 

Доля газовой энергии в общей 
выработке энергии страны, % 

Использование газовой энергии 
на душу населения, toe/чел. 

Доля потребления газовых источников 
в общем потреблении топлива на 
транспорте, % 

Доля экспорта газа в общем 
экспорте, % 

Произведенная за счет газовых 
источников электроэнергия  
(% от общего) 

Доля выбросов СО2 от потребления 
газового топлива к общему объему 
выбросов, % 

Отношение TPES к ВВПбаз 
ППП (2011), toe/$100 США 

Отношение TPES / чел., toe/чел. Выбросы CO2 / ВВПбаз ППП, кг/$ 

 
Таким образом, в рамках данной статьи представлен теоретический аспект методологии устойчи-

вого развития мирового энергетического комплекса. Следующим шагом в разработке модели высту-
пает определение и задание веса каждого из факторов и включение их в единую систему расчета с вы-
водом интегрального значения, что позволит в рамках единой системы оценки сравнить газовые сек-
тора различных стран на предмет устойчивости развития. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ МАРКЕТИНГ:  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления феномена предпринимательского 

маркетинга в России и за рубежом. Автор сравнивает предпринимательский маркетинг и маркетинг 
в малом и среднем бизнесе, приходит к выводу единой сущности феноменов. В результате обзора 
литературы автор формулирует перспективные направления исследований в области предпринима-
тельского маркетинга.  

 
Ключевые слова. Предпринимательский маркетинг, маркетинговые модели, маркетинговые 

практики, рыночная ориентация, маркетинговые компетенции, малый и средний бизнес. 
 
 

Khalikov G.V. 
 

ENTREPRENEURIAL MARKETING:  
PERSPECTIVE RESEARCH DIRECTIONS 

 
Abstract. The article deals with the development of the phenomenon of entrepreneurial marketing in 

Russia and abroad. The author compares entrepreneurial marketing and marketing in small and medium 
business, comes to the conclusion of a single essence of phenomena. As a result of the literature review, 
the author formulates promising areas of research in the field of entrepreneurial marketing. 

 
Keywords. Entrepreneurial Marketing, marketing models, marketing practices, market orientation, 

marketing competencies, small and middle business. 
 
 

Введение 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) всегда играло и играет важную роль в экономике как 
развитых, так и развивающихся стран. Россия не является исключением. По оценкам Минэкономраз-
вития РФ, число субъектов малого и среднего предпринимательства в России к 2017 году достигло 
5,5 млн с 16,4 млн рабочих мест (25% общей занятости) и 20%-ной доли в ВВП [5], что отражает су-
щественную роль этого сектора в экономике. Однако, данные показатели не предел, и стоит задача 
увеличения в ближайшее время числа малых и средних предприятий до 6 млн, создания дополнитель-
но 2,2 млн рабочих мест, что сможет обеспечить 35% ВВП РФ, как и во многих развитых странах. 
Однако решению данной задачи мешает целый комплекс проблем, с которыми сталкивается россий-
ское предпринимательство, среди которых как внутренние, так и внешние. 

Так, согласно регулярному опросу московских предпринимателей, проводимому государственным 
бюджетным учреждением «Малый бизнес Москвы», среди наиболее важных проблем предпринима-
тельства названы проблемы в области продвижения товаров и услуг и проблемы финансирования 
(рис. 1). 27,9% предпринимателей отметили в качестве наиболее важной проблемы проблему продви-
жения, которая включает трудности реализации маркетинговой и рекламной деятельности, в том чис-
ле в интернет-среде; поиска, удержания клиентов и расширения клиентской базы; развития продукта 
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и каналов продаж. Все эти проблемы относятся к маркетинговой деятельности, которая имеет ряд 
особенностей в малом бизнесе, что обусловливает необходимость более детального ее исследования 
и формирования специфических маркетинговых моделей для малого и среднего бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг проблем малого бизнеса [3] 

 

Рыночная ориентация МСП и предпринимательский маркетинг 
В зарубежной практике только в 1982 году академические ученые-маркетологи обратили внима-

ние на необходимость исследования специфики маркетинговой деятельности в предпринимательском 
секторе, организовав первую конференцию по исследованию проблем маркетинга и предпринима-
тельства [16]. К 2000-м годам сложилась концепция предпринимательского маркетинга, которая стала 
изучаться в противовес традиционному административному маркетингу, реализующемуся в контексте 
крупных компаний (корпораций), то есть когда маркетинг приобретает четкие организационные рам-
ки (департамент, отдел и т.п.). 

Идея изучения различий между предпринимательским и административным маркетингом по-
строена на ставшем классическим подходе Х. Стивенсона и Д. Гумперта к дифференциации типов ме-
неджеров (промоутер / предприниматель и доверительный управляющий / менеджер), который они 
изложили в Harvard Business Review в статье «Сердце предпринимательства» [27]. Авторы описали 
два типа культур как результат определенного стиля мышления бизнесмена – культуру, сфокусиро-
ванную на предпринимательстве и на администрировании. Пытаясь определить отличия предприни-
мателя от менеджера, авторы во главу угла поставили отношение бизнесмена к определению бизнес-
возможностей, которые могут иметь как внешнюю (или рыночную), так и  внутреннюю (или ресурс-
ную) природу.  

Отсюда, предприниматель постоянно настроен на изменения окружающей среды (использование 
внешних возможностей), в то время как менеджер нацелен на сохранение ресурсов и максимальное 
снижение рисков (использование внутренних возможностей). В связи с этим если административная 
культура нацелена на сохранение контроля за ресурсами, то предпринимательская – на использование 
внешних возможностей. Очевидно, что разные типы культур требуют разного подхода к управлению, 
в том числе и маркетингом. Поэтому определение специфики маркетинговой деятельности в МСП 
требует понимания отличий стилей мышления и культур предпринимателей и менеджеров. 

Обсуждая отличия предпринимателя от менеджера, нельзя не вспомнить И. Шумпетера, который 
подчеркивал инновационность поведения предпринимателя, основная функция которого – комбини-
рование по-новому факторов производства. Предпринимательство – это тип поведения, свойство че-
ловеческого характера, поддерживаемое такими качествами, как стремление к инновациям, риску, ве-
ра в себя и свои силы, желание быть свободным и независимым [25].  

В России исследования в области маркетинга и предпринимательства стартовали одновременно 
в начале 1990-х гг. Центром исследований стала кафедра маркетинга СПбГУЭФ (финэка) под руково-
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дством проф. Г.Л. Багиева. Возглавляя кафедру маркетинга, проф. Г.Л. Багиев сразу определил марке-
тинг как «философию и инструментарий предпринимательства», заложив в основу и того, и другого 
нацеленность на постоянные инновации, инициативу, антибюрократизм [1]. Вслед за И. Шумпетером, 
Санкт-Петербургская школа маркетинга и предпринимательства считает, что предпринимательская 
деятельность свойственна любым компаниям и структурам – малым, средним, крупным, поскольку 
представляет собой определенный тип хозяйствования, а не привязанный к размеру бизнеса тер-
мин [1, 2, 4, 8]. Таким образом, можно выделить два континуума для исследования проблемы специ-
фики предпринимательского маркетинга: 

1) маркетинг как культурная ориентация: предпринимательский vs административный маркетинг.  
В этом случае речь идет о стиле маркетингового мышления бизнесмена, который будет выражать-

ся в регулярности и системности ведения маркетинговой деятельности. Чаще всего предприниматель-
ский маркетинг не имеет четких организационных границ в компании и распределен между многими / 
всеми сотрудниками. Ключевым маркетологом является сам предприниматель, который видит рыноч-
ную возможность и знает как он ее может использовать. Моррис и др. (2002) определили предприни-
мательский маркетинг как «проактивную идентификацию и использование возможностей для приоб-
ретения и сохранения прибыльных клиентов посредством инновационных подходов к управлению 
рисками, использованию ресурсов и созданию ценности» [22]. Исследователи также рассматривают 
специфику предпринимательского маркетинга как производную предпринимательского мышления, 
ориентированного на инновации, взятие определенного риска и предоставляющиеся возможности 
(Kirzner, 1973). Hills et al. (2006) подчеркнули специфику предпринимательского маркетинга, состоя-
щую в его двунаправленности – близости с клиентам и постоянные ежедневные контакты и коммуни-
кации со стейкхолдерами (networking) [16]; 

2) маркетинг в крупном и малом и среднем бизнесе (МСБ).  
А этом случае не всегда предпринимательский маркетинг будет характерен только для МСП, по-

скольку эти компании могут быть построены на традиционной административной культуре. И только 
компании, менеджеры или собственники которых являются предпринимателями по сути, могут де-
монстрировать черты предпринимательского маркетинга. Следовательно, в этом случае можно гово-
рить о наличии специфических особенностей маркетинга в крупном бизнесе и в МСБ. Стоит отме-
тить, что тема специфики маркетинга в малом бизнесе является достаточно привлекательной, как в 
России, так и за рубежом (рис. 2). Анализ публикаций по публикационным базам Scopus и РИНЦ по-
казывает, что на Западе интерес к этому вопросу начал возрастать в 1990-е годы и до сих пор нахо-
дится на пике. В России эта тема возникла несколько позже, но количество публикаций даже выше, 
чем на Западе, и также растет. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика публикаций по ключевым словам «маркетинг в малом бизнесе» 
 

Специфика имплементации маркетинговой деятельности в компаниях с 1990-х годов изучается 
в рамках концепции рыночной ориентации [24]. Ученые отмечают, что рыночная ориентация МСП 
в значительной степени зависит от маркетинговых знаний предпринимателя или владельца малого 
бизнеса, который, как правило, является скорее дженералистом, чем кем-то, кто обладает только 
управленческими или маркетинговыми навыками [18]. Тем не менее, в настоящее время подтвержда-
ется, что, хотя подход МСП к маркетингу может не соответствовать традиционной теории и концеп-
циям маркетинга, успешные МСП могут капитализировать свои уникальные преимущества, связан-
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ные с их небольшими размерами. Carson et al. (1995) предположили, что спецификой маркетинга 
в МСП является его отличительный стиль, характеризующийся «неформальным, простым и случай-
ным подходом» [11].  

Этот подход является результатом небольшого размера компаний; ограничений бизнеса и марке-
тинговой деятельности; влияния психотипа предпринимателя; отсутствия формальных организацион-
ных структур или формальных систем коммуникаций и т.п. Эта форма маркетинга по своей природе 
способна отвечать и реагировать на конкуренцию и рыночную неопределенность (Carson et al., 1995). 
Многие ученые подчеркивают важность в маркетинге МСП коммуникаций (сетей) [13, 14, 21] и воз-
можностей, которые они предоставляют для создания социального капитала [10, 12, 21, 26]. Сети спо-
собствуют формированию и генерированию контактов с клиентами, в которых рекомендации «из уст 
в уста» облегчаются за счет использования межорганизационных сетевых отношений и личных сете-
вых контактов [14, 17]. Таким образом, поле исследования специфики маркетинга в МСП можно изо-
бразить в форме рисунка 3. 

 

 
 

Рис. 3. Исследовательское поле маркетинга в МСП 

 
Как видно, исследовательское поле маркетинга в МСП формируется как в области традиционного 

административного маркетинга, так и предпринимательского маркетинга по аналогии с маркетингом 
в крупном бизнесе, поскольку и тот, и другой нуждаются в использовании обоих подходов. Однако, 
доминирующим типом маркетинга для МСП является все же предпринимательский маркетинг, не 
предполагающий жестких административных рамок и организационных структур, системно зани-
мающихся маркетингом и обеспечивающим полную реализацию всех его функций. 

Hills G. и др. выделили три ключевые особенности предпринимательского маркетинга, отличаю-
щие его от административного [16]: предпринимательский маркетинг не имеет жестких организаци-
онных рамок и маркетологом может являться каждый сотрудник от собственника до исполнителя; 
предпринимательский маркетинг использует инновации, продукты, процессы и стратегии чтобы соз-
дать ценностное предложение для покупателей и таким образом генерировать конкурентное преиму-
щество для фирмы; в основе предпринимательского маркетинга лежат социальные коммуникации (се-
ти) и взаимоотношения с покупателями и другими стейкхолдерами. Это – способ получения конку-
рентного преимущества. 

Несмотря на то, что предпринимательский подход, а, следовательно, и маркетинг, может быть ха-
рактерен и для крупных компаний, все же в зарубежной литературе чаще всего предпринимательский 
маркетинг ассоциируется с маркетингом в малых и средних компаниях [11, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 28]. 
В российской литературе термин «предпринимательский маркетинг» не является общепринятым.  
Более широкое распространение получила концепции маркетинга в малых и средних компани-
ях [1, 2, 4, 6-8]. В частности, Сидорчук Р. изучает маркетинг в малом бизнесе с позиций выделения 
разных видов малых предприятий (локальные, сателлиты, динамично развивающиеся и т.п.), которые 
по-разному используют инструменты маркетинга, что абсолютно обоснованно [6].  

В зарубежной литературе сформулированы конкретные отличия предпринимательского маркетин-
га от административного (см. табл.). Как видно, предпринимательский маркетинг нарушает традици-
онную логику маркетинга, основываясь полностью на интуиции и возможностях самого предприни-
мателя. Однако, рано или поздно при условии развития бизнеса предпринимательский маркетинг 
должен перерасти в административный, системный маркетинг, обеспечивающий устойчивое развитие 
бизнеса. 

Предпринимательский 
 маркетинг 

Административный  
маркетинг 

Крупный бизнес Малый и средний бизнес 
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Таблица 
Предпринимательский vs административный маркетинг [16, 23] 

 

Признак Административный маркетинг Предпринимательский маркетинг 

Конкурентные пре-
имущества 

Дешевле и разнообразнее Разнообразнее и дешевле 

Сегментация Начинается с продукта как решения, 
сегментация по демографическому, 
географическому, психографиче-
скому и поведенческому признакам 

Начинается с предпринимателя – кто он, что 
он знает и кого знает, попытка понять скрытые 
нужды и собрать покупателей, которые имеют 
аналогичные потребности, создать сегмент 

Таргетинг Массовый, множественные или 
единичные цели 

Целевой сегмент тот, который ты сам создал – 
нет прямой конкуренции 

Позиционирование Против конкуренции используется 
продукт, цена, люди, место сбыта 

Создается новое продуктово-рыночное про-
странство – стратегия голубого океана 

Продукт Решение, отражающее потребности 
как результат маркетинговых иссле-
дований 

Может создать потребность и рынок под ради-
кальную инновацию, инновационную страте-
гию и ценностное предложение – сотворчест-
во, сопроизводство, сервисная логика и т.п. 

Цена Устанавливается на основе бухгал-
терской или финансовой модели 
затрат с учетом целей маркетинга – 
рыночной доли, объема продаж 

Устанавливается на основе ценности для по-
купателя или как средство продаж других про-
дуктов 

Место сбыта Следование за лидером Альтернативные, новые каналы 
Продвижение Средства коммуникаций использу-

ются для информирования, убежде-
ния и напоминания 

Вирусный маркетинг, реклама из уст в уста, 
инновационное продвижение, создание культа 
любителей продукта и т.п. 

 

Перспективные направления исследований 
Разнообразие малых и средних предприятий создает трудности в выделении конкретной специфи-

ки их маркетинговой деятельности и изучении природы и специфики предпринимательского марке-
тинга. Поэтому множество исследований посвящены концептуализации феномена «предприниматель-
ского маркетинга», определению его процесса, уровней реализации и т.п. [19, 22, 28]. Обзор россий-
ских и зарубежных исследований позволил нам сформировать перспективное исследовательское поле 
предпринимательского маркетинга (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Перспективное исследовательское поле  
предпринимательского маркетинга 

 
Одним из наиболее популярных направлений исследований в западной литературе является изу-

чение взаимосвязи между влиянием рыночной, предпринимательской и инновационной ориентации 
малого бизнеса на его результативность [9, 15, 20]. Не менее значимым и интересным является изуче-
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ние эволюции маркетинга в МСП. Так, Давид Карсон, изучив развитие малого бизнеса в Северной 
Ирландии, описал эволюцию маркетинга в малом бизнесе, которая основана на жизненном цикле 
компании, выделив 4 этапа: инициация маркетинговой активности, реактивные продажи, DIY (do it 
yourself) маркетинговый подход, интегрированный проактивный маркетинг [13].  

В самой начальной стадии маркетинговая деятельность сводится к определению оптимальных 
функциональных характеристик продукта, его цены и условий поставки. Клиентами на этой стадии 
становятся близкие собственнику компании или люди. Рост числа новых клиентов и продаж на второй 
стадии заставляет компанию применять формализованный процедуры маркетинга и расширять спектр 
используемых маркетинговых инструментов для информирования новых клиентов о предложении 
компании. На третьей стадии собственник вынужден все больше погружаться в маркетинг и увеличи-
вать бюджет на маркетинговую активность. Специфика маркетинга на этой стадии будет полностью 
определяться отношением к маркетингу собственника бизнеса. Поэтому успех, как и неудача полно-
стью будут зависеть от самого собственника бизнеса. И, наконец, если компания продолжит расти, то 
она вынуждена будет перейти на 4-ю стадии, когда  необходимо применять интегрированный проак-
тивный маркетинг или профессиональный маркетинг. 

Эволюция маркетинга в российском МСП пока недостаточно изучена, хотя имеется целый ряд ис-
следований эволюции МСП в целом. В этом смысле необходимо интегрировать результаты исследо-
ваний МСП в целом с эволюцией маркетинговых моделей в малом бизнесе. Отдельной темой для ис-
следования является сравнение маркетинговой ориентации и маркетинговых компетенций малых и 
крупных компаний, что позволит выявить и сформулировать конкурентные маркетинговые стратегии 
для малых предприятий, работающих на конкурентных рынках. При этом важно сравнивать влияние 
разных типов компетенций (маркетинговых, технических, управленческих и т.п.) на результативность 
МСП. 

Полезным направлением исследований может стать сравнительный анализ развития маркетинго-
вых компетенций малых предприятий в развитых и развивающихся странах. Такие исследования осо-
бенно могут помочь малым компаниям из развивающихся стран в понимании перспектив формирова-
ния конкурентных преимуществ и роли в этом процессе маркетинговой деятельности. Не менее инте-
ресной темой для исследований предпринимательского маркетинга является роль маркетинговых 
диджитал-технологий, социальных сетей для продвижения бизнеса, различных коллабораций с потре-
бителями, их вовлечения во взаимодействие и сотворчество ценности. 

Выделенные шесть направлений перспективных исследований позволят сформировать и допол-
нить уже существующие, в основном, концептуальные и часто фрагментарные исследования особен-
ностей маркетинга в МСП и внесут свой вклад в развитие малого предпринимательства в России. 
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Ююкина Т.И. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА ЗОН  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ 

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

  
Аннотация. В статье проанализированы зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) Китая 

в контексте ключевых положений-детерминантов. Положительные экономические результаты 
предлагаются для использования в отношении территорий опережающего социально-экономичес-
кого развития (ТОСЭР) России. Автором обосновывается возможность применения изученного 
опыта. Предлагаемая реализация успешного китайского опыта может позволить переориентиро-
вать экономическую ситуацию на восстановление утраченного промышленного потенциала России 
при обеспечении роста индустриального производства. 

  
Ключевые слова. Зоны технико-экономического развития, территории опережающего социаль-

но-экономического развития, «полюса роста», «треугольники роста», «точки роста», парадигма 
OLI-преимуществ, стратегия «четырех окон», принцип «трех приоритетов и одного направления», 
стратегия «2+2+2+3+4», «анклавный» подход.  
 
 

Iuiukina T.I. 
 

THE POSSIBILITIES OF APPLICATION CHINA’S ECONOMIC-TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT AREAS EXPERIENCE IN RELATION TO RUSSIAN’S AREAS  

OF ADVANCED SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Abstract. China’s economic-technological development areas have been analyzed in the article in 
the context of the key assumptions-determinants. Positive results are provided for application in relation to 
Russian’s areas of advanced socio-economic development. The possibility of investigated experience’s 
enforcement is substantiated by author on the basis of discovered economic assumptions. The suggesting 
implementation of successful Chinese experience can be afforded to reorient the economic situation on 
recovery the Russian’s lost industrial potential with providing of growth’s industrial production. 

 
Keywords. Economic-technological development areas, areas of advanced social and economic 

development, «growth poles», «growth triangles», «growth points», OLI-advantages paradigm, strategy of 
«four windows», principle of «the three priorities and one direction», strategy «2+2+2+3+4», «enclave» 
approach.  

 
 
Введение 
Зоны технико-экономического развития (ЗТЭР) Китая представляют собой экономические зоны госу-
дарственного значения, первая группа которых планировалась к учреждению в 14 открытых городах-
портах секретариатом ЦК КПК и Госсоветом в соответствии с «Протоколом совещания части примор-
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ских городов» (30 апреля 1984 г.) с целью осуществления второго этапа открытости страны. Практи-
ческое содержание данного решения было реализовано в Циньхуандао, Тяньцзине, Даляне, Яньтае, 
Циндао, Ляньюньгане, Наньтуне, Шанхае (Хунцяо, Цаохэцзин, Миньхан), Нинбо, Фучжоу, Гуанчжоу, 
Чжаньцзяне. Режим действия ЗТЭР был распространен на внутренние территории государства за счет 
формирования второй и третьей их группы: 18 в центральных (1992–1994 г.) и 17 в западных (2000–
2002 г.) районах Китая. В рамках исследуемой проблематики научный интерес для автора представля-
ет именно первая группа указанных зон развития на основе выявления следующих ключевых положе-
ний-детерминантов:  

1) этапы становления, развития  и роста зон технико-экономического развития с 1984 по 1996 годы 
совпали с периодом санкционного курса со стороны западных стран и США (1989–1993 г.);  

2) острая конкуренция с другими преференциальными экономическими зонами Китая, отсутствие 
по сравнению с ними масштабного финансирования со стороны государства и предоставления широ-
кой льготной политики;  

3) развитие ЗТЭР в условиях конъюнктуры азиатского финансового кризиса (1997–1998 г.);  
4) формирование на основе определенных ЗТЭР экономических «точек роста» к 2001 году в горо-

дах их базирования, а затем и «полюсов роста» Китая. 
Обеспечение территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на Даль-

нем Востоке России содержанием, способствующим преодолению схожих санкционных препятствий 
с возможностью интеграции в национальную экономику и выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона, требует пересмотра опыта первых китайских зон технико-экономического развития. 
Анализ литературы 

В процессе проведения исследования автором проанализированы материалы и статистические 
данные официальных сайтов указанных зон технико-экономического развития, китайской ассоциации 
зон развития, агентства по иностранным инвестициям при министерстве коммерции КНР и нацио-
нального бюро статистики Китая. Автор использует ежегодные отчеты Тяньцзиньской ЗТЭР, данные 
национальной комиссии реформ и развития, сборники статистических данных открытых приморских 
городов и специальных экономических зон, в том числе и на китайском языке. Рассмотрены работы 
таких политических деятелей и ученых, как Чэнь Цзиньхуа, Хэ Яоминь, Пи Цзяньшэнь, Ван Кай, Сяо 
Ван, Чэнь Юйлу, Эндрю Шэн, Юэ Чим Ричард Вонг, Эрик Чанг, Алан Сиу, Ю Шаньшань, Менг Гуан-
гвэн и др. Дополнительно автор обращается к статьям газеты «Tai da shibao», послужившим формиро-
ванию «Девяти рассуждений о втором старте» зон технико-экономического развития.  
Методика исследования 

Подход к исследованию обусловлен применением следующих концепций: эклектическая парадиг-
ма международного производства Джона Даннинга [20], «анклавный» подход Уорнера Макса Корде-
на [18, с. 178-183], теория «полюсов роста» Франсуа Перру [1] и «треугольников роста» Менг Гуан-
гвэна [21, с. 41-45]: 

1. Эклектическая парадигма OLI-преимуществ Дж. Даннинга позволяет анализировать прямое 
иностранное инвестирование как результат наличия или достижения специфических преимуществ 
собственности (ownership-specific advantages), местоположения (location-specific advantages) и интер-
нализации (internalization advantages). 

2. Согласно подходу У.М. Кордена, в «анклав» со стороны остального мира поступают (или могут 
поступать) следующие элементы: труд, капитал, материалы и вспомогательные компоненты. Со сто-
роны страны, в которой непосредственно расположено данное экономическое образование, в «анк-
лав» проникают (или могут проникать): труд, капитал, материалы и субсидии. Из «анклава» в осталь-
ной мир выводятся прибыль и экспорт. В страну учредителя «анклава» поступают конечная продук-
ция, а также налоги. В результате «анклав» раскрывает функцию «окна», получая «внешний эффект». 
Таким образом, рассматриваются перемещения различных элементов из страны-инвестора (страны-
экспортера капитала) в страну-реципиент (страну-импортер капитала) и наоборот. 

3. Понятие «полюс роста» в данном исследовании применяется как в отношении проекта, способ-
ствующему значительному сокращению отставания в какой-либо отрасли страны, так и применитель-
но к зоне технико-экономического развития, объемы производства которой превышают аналогичные 
показатели соседних провинций или городов центрального подчинения, оказывая на них экономиче-
ское влияние.  
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4. «Треугольники роста» представляют собой приграничные экономические зоны роста на приме-
ре Азиатско-Тихоокеанского региона, обусловленные трансграничным региональным сотрудничест-
вом. В целом трансграничные «треугольники роста» эволюционировали из внутригосударственных 
специальных экономических зон (СЭЗ).   
Основные результаты и их обсуждение 

В соответствии с эклектической парадигмой Дж. Даннинга, автором выявлено, что специфические 
преимущества местоположения, обусловившие выход к трем морям (Желтое, Восточно-Китайское и 
Южно-Китайское моря) были заложены в зоны технико-экономического развития с самого начала. 
Данное положение способствовало обеспечению необходимого импорта-экспорта в отношении ука-
занных зон развития. На этапе становления ЗТЭР функционировали на основе стратегии «четырех 
окон», свойственной для специальных экономических зон. Анализ экономико-географической расста-
новки зон технико-экономического развития, сосредоточенный на установлении наличия базы про-
мышленности или ее недоступности, относительно зон первой группы показывает:  

1) ЗТЭР в Цаохэцзин, Миньхан и Хунцяо обладают обозначенным параметром  вследствие их об-
разования в центре города; 

2) расположение остальных ЗТЭР свидетельствует об отсутствии параметра по причине изолиро-
ванности их территории по отношению к материнскому городу. 

В целом можно сделать вывод о значительном сокращении преимуществ собственности зон тех-
нико-экономического развития на этапе их становления, недостаточность которых была восполнена 
применением долгового метода развития земельных участков. Метод именуется долговым согласно 
используемой для данного исследования научной литературе, так как ЗТЭР на начальном этапе разви-
тия в первые 3 года их становления была предоставлена ссуда от центрального правительства. Общий 
размер ссуды для всех 14 ЗТЭР составил 2,1 млрд юаней, а срок возврата был определен в 15 лет (4,5-
7% годовых). Принимается во внимание также следующий факт: для большинства ЗТЭР характерна 
низкая стоимость передаваемой земли на данном этапе с высокой себестоимостью необходимой ин-
фраструктуры и большими затратами в отношении обслуживания, которая не могла быть покрыта по-
средством дифференциальной ренты.  

В этот период была сформирована дифференциальная рента I относительно портовой локализации 
ЗТЭР, а образование дифференциальной ренты II характерно для следующего этапа развития земель-
ных участков с применением метода развертывания. Это обстоятельство обуславливает то положение, 
что общая модель развития земель начинается с долгового метода, который в свою очередь порождает 
новые долги перед предприятием (главной компанией) под непосредственным действием правитель-
ства,  предприятием при косвенном управлении со стороны правительства или предприятием и прави-
тельством, осуществляющими совместные действия. Несоответствие между себестоимостью освоения 
земель, земельной стоимостью и возникающими долгами допускается на основе применения модели 
крупного кругооборота капитала.   

В итоге обозначены следующие риски, сопутствующие данному процессу: риск высокой себе-
стоимости, обусловленный отторжением земель; риск высоких долгов; риск передачи земли на рынок; 
риск, обусловленный стоимостью передачи земли.  

Данный метод представляет сущность общей модели развития земель, примененной в ЗТЭР, так 
как обеспечивает необходимые условия для возможности формирования в них отраслевой структуры. 
Таким образом, этап развития, использующий долговой метод, может считаться, по мнению автора, 
предынвестиционным периодом в вопросе формирования указанных экономических зон.  

Если первая стратегия детерминировала функции зон технико-экономического развития, то при-
нятая в 1989 году новая стратегия развития ЗТЭР – «три приоритета и одно направление», характер-
ная для зон экспортного производства, определила целевую особенность указанных зон. Данное из-
менение обусловлено пониманием невозможности пропуска предынвестиционного периода в разви-
тии ЗТЭР. К концу этапа становления и развития (1991 г.) выделились следующие зоны развития: Да-
ляньская ЗТЭР, лидирующая по таким показателям, как стоимость инвестиционных проектов, объем 
иностранных инвестиций по контрактам, стоимость экспорта; ЗТЭР в Цаохэцзин на основе показателя 
стоимости промышленной продукции, а также наибольшего количества налоговых поступлений.  

На этапе экономического роста зон технико-экономического развития с 1992 по 1996 годы авто-
ром отмечено перемещение направления иностранных инвестиций в них из специальных экономиче-
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ских зон, несмотря на наличие в Азиатско-Тихоокеанском регионе «треугольников роста», раскрыв 
тем самым преимущества интернализации ЗТЭР. Для данного этапа характерно появление проектов – 
«полюсов роста» Китая, сокративших отставание страны от уровня мирового развития в такой сфере 
деятельности как фармацевтика и биотехнологии («Novo Nordisk», Дания), а также в телекоммуника-
ционной отрасли («Motorola», США). 

Развитие зон технико-экономического развития в условиях азиатского финансового кризиса 
и осуществления центральным правительством мер, повлекших к сокращению привлекательности 
ЗТЭР со стороны иностранных инвесторов, обусловило неустойчивый экономический рост по показа-
телям экспорта и ВВП на протяжении с 1997 по 2010 гг., вследствие чего данный промежуток был 
выделен автором в единый третий этап развития ЗТЭР первой группы. Обозначено преодоление по-
следствий указанного воздействия посредством «Девяти рассуждений о втором старте», выработан-
ных на основе статей газеты «Tai da shibao» о Тяньцзиньской ЗТЭР. Успешная реализация данного 
курса способствовала формированию «точек роста» экономики городов в Тяньцзине, Даляне, Циндао 
и Гуанчжоу на основе базирующихся в них зон технико-экономического развития (к 2001 г.).  

На основе «анклавного» подхода У.М. Кордена выявлено, что движение в отношении перерабо-
танного продукта обеспечивается как в страну-инвестор, так и в страну-реципиент относительно зон 
технико-экономического развития, что позволило им интегрироваться во внутреннюю экономику 
страны. Эта сущность кардинально отличает их от зон экспортного производства, продукт которых 
после переработки перемещается только в одном направлении: отправляется полностью на экспорт, 
не поступая при этом на рынок страны-реципиента, а прибыль направляется за границу, избегая упла-
ты налогов стране, в которой расположена данная зона.  

Автором рассмотрена эволюция зон технико-экономического развития, анализ которой проведен 
на примере Тяньцзиньской ЗТЭР в период с 2011 года. Выявлено, что стратегия развития 
«2+2+2+3+4» данной экономической зоны может рассматриваться в качестве эволюции первоначаль-
ной стратегии, принятой в ЗТЭР, а также рекомендована к использованию в других ЗТЭР и преферен-
циальных экономических зонах подобного типа. Это положение обуславливает широкий спектр воз-
действия ее составляющих: укрепление 2 секторов затрагивает сектора обрабатывающей промышлен-
ности и услуг; подразумевается использование 2 экономических «двигателей» за счет стимулирования 
инвестиций, науки и технологий; развитие 2 групп проектов посредством расширения существующих 
проектов и поглощения новых; актуальными являются такие 3 группы участников развития ЗТЭР, как 
зарубежные, государственные и частные бизнес-партнеры;  продвижение сбалансированного развития 
обозначается в 4 географических направлениях относительно ЗТЭР [23]. Последняя составляющая 
стратегии показывает постановку задачи генерирования «полюса роста».  

В проведенном исследовании доказано, что Тяньцзиньская ЗТЭР  формирует северо-восточный 
«полюс роста» Китая на основе показателей в отношении объема производства автомобилей с 2011 по 
2015 годы и подавляющей части ключевых составляющих сектора электронных телекоммуникаций 
этого же периода. Именно этот фактор может обеспечить интеграцию относительно Пекина, Тяньцзи-
ня и Хэбэя, которая способна разрешить социально-экономический дисбаланс развития указанного 
региона.  

Обоснование возможности использования успешной части опыта зон технико-экономического 
развития Китая первой группы формулируется на основе следующих основных положений: 

1) общее положение – эффективные модели экономической системы характеризуются схожими 
чертами, неэффективные системы, в свою очередь, оказываются таковыми по совершенно разным 
причинам, а успешная реализация лучшей практики основана на одновременном сочетании различ-
ных факторов, в то время как для экономического проигрыша достаточно допущение единственной 
ошибки; 

2) схожее локационное положение – ЗТЭР расположены вдоль побережья, города-порты их бази-
рования обеспечивают выход к морям; в отношении ТОСЭР Дальнего Востока доступ к морям также 
обеспечивается через порты Владивосток, Ванино, Корсаков, Петропавловск-Камчатский, Певек; 

3) схожая целевая ориентация – в отношении ЗТЭР данное положение реализовано вглубь страны, 
осуществив второй этап открытости Китая; изначально предусматривалось, что ТОСЭР будут внедре-
ны по всей стране только после 2018 года, однако большое количество моногородов за пределами 
Дальнего Востока получило данный статус;   
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4) схожие санкционные условия – становление и развитие ЗТЭР в условиях санкций 1989–1993 го-
дов со стороны США, европейских стран и Японии; становление ТОСЭР в условиях западных санк-
ций в отношении энергетического и финансового секторов российской экономики с 2014 года по на-
стоящее время; 

5) схожая инвестиционная модель – ТОСЭР реализуются под крупные проекты и конкретного ин-
вестора, так же, как и ЗТЭР в свое время.  

Изложенные автором положения обосновывают возможность использования для России успешно-
го опыта зон технико-экономического развития Китая первой группы, выявленного в процессе прове-
дения исследования, на совокупность объектов территорий опережающего социально-экономического 
развития Дальнего Востока. Апробирование обозначенного опыта с учетом выявленных отрицатель-
ных явлений в развитии китайских ЗТЭР может подготовить условия для осуществления возможности 
восстановления утраченного промышленного потенциала России, обеспечив рост индустриального 
производства. 
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В издательстве Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) 
вышла в свет коллективная монография «Корпоративное управление: вопросы теории, проблемы 
практики» [3]. Идея создания такой работы возникла в ходе дискуссий в рамках ежегодной Междуна-
родной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы», 
проходящей на базе СПбГЭУ. В монографии совершенствование корпоративного управления рас-
сматривается как условие повышения конкурентоспособности, доступа к внешнему финансированию, 
снижения стоимости капитала, улучшения операционных показателей, оценки компании и доходно-
сти акций, улучшения репутации и уменьшения риска кризисов и корпоративных конфликтов. Опи-
сывается процесс формирования эффективного поведения компаний в отношении владельцев, потен-
циальных инвесторов и других заинтересованных лиц. 

Монографию открывает глава «Особенности реализации корпоративных прав в России», написан-
ная доцентом кафедры коммерческого права СПбГЭУ доктором юридических наук О.А. Макаровой. 
Речь идет о реализации права на управление, на получение дивидендов, на информацию о деятельно-
сти корпорации и на ознакомление с бухгалтерской и иной документацией, требования выкупа при-
надлежащих участнику акций (долей) или исключения участника (члена) корпорации, на выход из 
числа участников, а также на судебную защиту (иск). 
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Корпоративные права акционеров (членов) – это субъективные права особого характера, обуслов-
ленные участием в корпорации и обладанием определенным пакетом ее акций (долей, паев). Комменти-
руется порядок реализации корпоративных прав, определяемый законами о корпорациях, принятыми в 
соответствии с ними учредительными документами компаний, а в отдельных случаях – корпоративным 
договором. В монографии подробно описываются условия, при которых реализуются корпоративные 
права: решения органов корпорации – общего собрания или совета директоров (наблюдательного сове-
та); наличие у акционера (члена) определенного пакета акций (долей, паев). Высказывается мнение о 
возможных способах исключения из практики бизнеса корпоративных конфликтов и споров, способст-
вующих устранению институциональных ловушек в области корпоративных отношений [6, с. 767]. Рас-
крываются проблемы в поведении участников рынка по отношению к акционерам и инвесторам, ко-
торые проявляются через конфликт интересов, корпоративные конфликты и споры, демонстрируются 
связанные с ними эффекты.  

Качество корпоративного управления как системы взаимоотношений между исполнительными ор-
ганами корпорации, советом директоров (наблюдательным советом), акционерами (членами) и другими 
заинтересованными сторонами, по мнению редакторов и авторов монографии, – ключевой вопрос для 
мобилизации компаниями инвестиционных рычагов развития. В главе, посвященной качеству корпора-
тивного управления, профессор кафедры общего и стратегического менеджмента Высшей школы эко-
номики доктор экономических наук О.В. Кожевина анализирует инициативы международных организа-
ций и практику реализации глобальной программы создания универсальных стандартов и норм корпо-
ративного управления, направленной на улучшение национальных систем корпоративного управления.  

Особое внимание уделяется изменению финансового ландшафта, российского корпоративного за-
конодательства и практики корпоративного управления российских компаний с момента принятия 
Кодекса корпоративного управления (2014), анализируются причины формального соблюдения мно-
гими российскими компаниями требований законодательства и стандартов корпоративного управле-
ния. Является аксиомой, что для достижения устойчивого успеха высшее руководство должно при-
нять подход на основе менеджмента качества [2]. Одним из принципов, на которых основывается 
система менеджмента качества, является требование, согласно которому решения будут результатив-
ными в случае тщательного контроля и анализа данных и информации (принцип «принятие решений, 
основанных на фактах») [4, с. 3-4]. Авторы монографии раскрывают значимость контрольной функ-
ции на всех стадиях управленческого цикла, уделяя большое внимание стратегическому контролю, 
инвестиционному анализу, функционально-стоимостному анализу [3, с. 52]. 

Оригинальный взгляд на работу советов директоров – с точки зрения сетевого взаимодействия, соз-
дания и развития команды в процессе управления бизнесом – изложено Б.Б. Коваленко и Л.Е. Чертоком 
в главе «Концепция и практика применения компетентностной модели командной работы в корпора-
тивном управлении». Действие «закона сетевых структур» является одним из фундаментальных послед-
ствий революции в информационных технологиях [5, с. 105]. Объединение личных сетей директоров в 
социальные сети, которым присущи новые качества, возникающие на основе более широкой палитры 
связей и возможностей в процессе интеграции принадлежащих им ресурсов, дает дополнительные шан-
сы на успех в управлении организацией, ориентированной на быстрый рост и высокую капитализацию 
бизнеса. То есть, мотив создания такой команды связан с ожиданием более высокого и быстрого успеха, 
в сравнении с тем, что могут достичь профессионалы, действующие индивидуально.  

Создание команды членов совета директоров может осуществляться как в форме рационального 
отбора участников по комплементарным (взаимодополняющим друг друга) навыкам и опыту работы, 
так и в форме социализации межличностных отношений участников команды и необходимости ста-
бильно развивающихся внутригрупповых процессов. Важнейшая роль принадлежит в этом случае со-
циальной и эмоциональной поддержке поведения участников команды. В команды могут привлекать-
ся новые участники по соображениям взаимного дополнения навыков, но исходя из соблюдения меж-
личностной гармонии. Хотя, аргументы в пользу того, что формирование команды лучше объясняют 
социальные аспекты, особенно учитывающие различные типы социальных сетей, в которых формиру-
ется большинство команд, бесспорны, приоритет компетенций авторы признают не менее важным 
принципом создания команды. Таким образом, чтобы получить лучшие результаты благодаря профес-
сиональному пониманию того, что требуется для эффективного функционирования бизнеса, новых 
членов команды надо выбирать исходя из наличия знаний и связей. 
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Исследованию роли цифровых трансформаций в исполнительном руководстве корпорацией посвя-
щена глава, подготовленная М.И. Барабановой и О.А. Николаевской. Бигдейта и облачные технологии, 
ICO, нейротехнологии и Blockchain сегодня стали реальной бизнес-необходимостью, прорывными фак-
торами корпоративного роста, а социализация цифровых экосистем 5.0, в свою очередь, будет способст-
вовать активному развитию и распространению политики нейроменеджмента и нейротехнологий. Это 
явление, по мнению авторов, будут характеризовать интеллектуально-творческие и машинно-обра-
зовательные, нейротехнологические и когнитивные продукты, нанофотоника и коннектономика, био-
экономика и оптогенетика, кибер-физический БиоТех [3, с. 121-122]. Организационный ландшафт изме-
нится за счет дистанционного сетевого управления, умной логистики (смарт-грид), технологий шеринга, 
регуляторно-дистанциированного блокчейна, распределенных реестров и др. Важно отметить, что инст-
рументы цифровизации обеспечивают сохранение компаниями стратегической устойчивости в условиях 
сокращающегося рынка [8, с. 61]. Говоря о новых факторах роста, авторы ставят вопрос о необходимо-
сти формирования «новой философии эффективности, новых подходов к формированию стратегий и 
вообще развитию» [3, с. 122]. На суд научного сообщества выносится комплексный показатель оценки 
эффективности цифровой экономики в единицах выявленной (измеренной) ценности. 

В следующей главе Е.В. Яковлева исследует направления совершенствования системной органи-
зации управления персоналом в период активных инновационных преобразований, обусловленных 
трансформационными процессами в экономике. Автором раскрыты теоретические и практические 
аспекты формирования корпоративного механизма привлечения, мотивации и удержания лиц, обла-
дающих необходимым квалификационно-компетентностным уровнем в сфере современных иннова-
ций. Обосновано актуальное значение и представлены экономические предпосылки совершенствова-
ния управления персоналом по данному направлению.  

На теоретическом уровне показана взаимосвязь и взаимодополняемость понятий «квалификация» 
и «компетентность», определено их содержательное пересечение, а также возможность и необходи-
мость их интеграции в понятии «квалификационно-компетентностный уровень», являющимся более 
адаптированным к современным задачам корпоративной кадровой работы и потребностям работодате-
лей в условиях изменения требований к качеству рабочей силы, формируемых под влиянием парадигмы 
технологического и социально-экономического развития на инновационной основе [7, с. 137; 9, с. 20]. 
Наибольшее значение для решения практических проблем эффективного управления имеет представ-
ленная структурная модель механизма привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необ-
ходимым квалификационно-компетентностным уровнем в сфере инноваций, разработанная по мо-
дульному принципу и включающая целевой, ресурсный, организационный, инструментальный и оце-
ночный модули, содержательное наполнение которых определено и соответствует интересам корпо-
ративного инновационного развития. 

Т.Д. Синявец в главе «Тенденции в развитии корпоративной социальной ответственности россий-
ских организаций» исследует общие, организационно-технологические и частные принципы и формы 
социального управления в корпорации, роль крупных компаний, традиционно вкладывающих финан-
совые ресурсы в развитие социальной сферы регионов, защитную, воспроизводственную и стабилизи-
рующую функции корпоративной социальной политики. Подчеркивая, что в отношении социально 
значимой деятельности понятие организационных ценностей почти не находит применения, автор 
обосновывает необходимость осознания руководством социально-этических ценностей, согласования 
с ними миссии, стратегических целей компании, планирования действий и формирования социально-
го бюджета и, наконец, следования установленным ценностям в повседневной жизни и расширения 
объектов социального воздействия во внешней среде. В приложении к монографии автор приводит 
методику исследования организационных ценностей и опросный лист для выявления актуальных про-
блем организационного развития, применение которых открывает широкие возможности для даль-
нейших прикладных исследований.  

В нетрадиционном аспекте – как способ противодействия кризисным явлениям, рассматриваются 
в монографии сделки слияний и поглощений. В главе «Сделки слияния и поглощения как механизм 
адаптации российского бизнеса к кризисным явления» О.Г. Леонова приводит примеры из практики 
и в определенной мере выстраивает стратегию таких действий. 

В следующей главе, посвященной характеристике корпоративного управления в компаниях Азер-
байджана, Г.С. Гасанов на примерах кредитных организаций, проявляющих в вопросах развития кор-
поративных отношений гораздо больший энтузиазм, чем участники нефинансового сектора, развивает 
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ранее сформулированную им идею о существенном влиянии национальной ментальности на выбор 
модели управления [1, с. 145]. Автор констатирует высокий уровень концентрации собственности, 
семейственность, когда отдельные члены семьи являются одновременно держателями контрольного 
пакета (или солидных пакетов) акций и участвуют в управлении компанией, специфические проблемы 
кредитных организаций в области корпоративного управления, персонализацию подходов к их реше-
нию от банка к банку. 

В заключительной главе работы представлены результаты анализа материалов Европейской кон-
федерации ассоциаций директоров (European Confederation of Associations of Directors) и Междуна-
родной финансовой корпорации (International Finance Corporation) [10]. При всём разнообразии право-
вых традиций, структур собственности и др., на укрепление доверия инвесторов и со стороны общест-
венности направлены такие усилия европейского профессионального сообщества как реализация 
принципов «the triple bottom line» и «сomply or explain» при подготовке советом директоров годового 
отчета, требования «сomply or explain» в отношении отчетов о корпоративном управлении и «four 
eyes», предусматривающего, по меньшей мере, двух человек для одобрения определенного решения 
или действия; упрощение механизма создания дочерних компаний за рубежом и процедуры иденти-
фикации акционеров, в частности в трансграничных ситуациях, позволяющее им полнее реализовать 
свои права; использование цифровых способов безопасной регистрации собственности и передачи 
акций и развитие рынка услуг акционерам, касающихся процедуры голосования на собраниях акцио-
неров; применение «механизмов усиления контроля» (A control-enhancing mechanism – CEM) и др. 

Пусть с опозданием, но российским специалистам следует включиться в дискуссию о целесооб-
разности «превращения неактивных акционеров в микроменеджеров» и о возможности сформировать 
долгосрочное мышление у институциональных инвесторов [3, с. 202]. Предметом внимания должна 
стать отечественная практика использования запущенной в 2017 году платформы электронного голо-
сования e-voting. Стремление российских компаний выйти на международный фондовый рынок пред-
полагает ориентацию на стандарты в управлении, включая высокую корпоративную ответственность 
не только перед работниками, а и в области экологии, прав человека, борьбы с коррупцией и вопросы 
взяточничества, многообразия в советах директоров. 

Издание предназначено для преподавателей высшей школы, аспирантов, для разработчиков кор-
поративной политики, членов совета директоров, инвесторов и деловых кругов в целом. С текстом 
монографии «Корпоративное управление: вопросы теории, проблемы практики» можно познакомить-
ся на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 
К рассмотрению принимаются только комплектные материалы, которые включают: 
1. Статью, оформленную в соответствии с приведенными ниже требованиями. Используется толь-
ко (!) книжная ориентация страниц. Также обязательно наличие оформленного по ГОСТ списка лите-
ратуры (использованных при разработке статьи источников), в котором источники должны быть упо-
рядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках); на 
все включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи; рекомендо-
ванное количество ссылок – не менее 5–7; не рекомендуется, чтобы в списке литературы количество 
ранее изданных работ авторов составляло более 10–15%. Недопустимо наличие в статье нередакти-
руемых материалов (например, сканированных рисунков или формул). Статья должна быть снабжена 
кодом ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации). Статья должна быть 
снабжена заголовком (наименованием) на русском и английском языке; 
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400–500 знаков; 
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5–8 слов и словосочетаний на русском и анг-
лийском языке); 
4. Сведения об авторе, включающие: 

- Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 
- учёная степень, учёное звание (при наличии); 
- должность и место работы / учебы (обязательно); 
- контактные данные для публикации в журнале на русском и английском языке (адрес с почто-
вым индексом, номер контактного телефона, e-mail); 
- контактные данные для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и рабочего те-
лефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по усмотрению автора – на русском 
языке), которые приводятся в сопроводительном письме. 

5. Все материалы присылаются в редакцию по электронной почте: plotnikov.v@unecon.ru. Реко-
мендуется в названиях файлов использовать фамилию и инициалы автора, а в заголовке письма 
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вестия СПбГЭУ». 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 
1. Объём статьи (включая аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах, список использованной 
литературы) для лиц с ученой степенью / званием – от 4 до 7 страниц, для лиц без ученой степени / 
звания – от 3 до 5 страниц.  
2. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 3,1 см, нижнее 2,9 см, левое 2,2 см, 
правое 1,7 см. Без колонтитулов, расстояние от края страницы до верхнего колонтитула 2 см, до ниж-
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него – 1,27 см. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть отключена. Страницы 
не нумеруются. Не допускается использование в тексте статьи автоматически нумерованных списков. 
Общие свойства абзацев для всего материала: без отступов до и после абзаца, межстрочный интервал – 
одинарный. 
3. Все материалы статьи должны быть оформлены шрифтом Times New Roman. 
4. На первой строке без абзацного отступа с выравниванием по правому краю, через запятую разме-
щаются фамилии и инициалы соавторов (первая буква прописная, остальные строчные) на русском 
языке. В статье рекомендуется наличие не более чем 3–4 соавторов. Размер шрифта 11 пт, начертание 
обычное. 
5. После пропуска пустой строки, без абзацного отступа, с выравниванием по центру размещается на-
звание статьи на русском языке. Размер шрифта 12 пт, начертание полужирное. В конце наименова-
ния делается сноска, в которой указаны сведения об авторах (см. далее). 
6. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ется аннотация статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала при-
водится слово «Аннотация» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), затем, после точки – 
сам текст аннотации. 
7. После пропуска пустой строки, с абзацным отступом 0,6 см, с выравниванием по ширине размеща-
ются ключевые слова статьи на русском языке. Размер шрифта 11 пт, начертание наклонное. Сначала 
приводится словосочетание «Ключевые слова» (дополнительное свойство шрифта – полужирный), 
затем, после точки – сами ключевые слова (словосочетания), разделенные запятыми. 
8. Две пустые строки. 
9. Повторяется информация, указанная в пп. 4–7 на английском языке, с теми же правилами оформле-
ния. В англоязычном блоке вместо слова «Аннотация» указывается слово «Abstract», а вместо слово-
сочетания «Ключевые слова» – «Keywords». 
10. Две пустые строки. 
11. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,6 см (самый первый абзац ста-
тьи – без абзацного отступа), с выравниванием по ширине. Размер шрифта 11 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование без крайней необходимости других типов шрифтов. При необходи-
мости, в тексте статьи могут быть выделены разделы (например, «Введение», «Анализ литературы», 
«Методика исследования», «Основные результаты и их обсуждение» и т.п.). Если статья подготовлена 
при финансовой поддержке какого-либо фонда, выполнена в рамках государственного задания и т.д., 
то это указывается в последнем абзаце, завершающем статью (перед списком использованной литера-
туры). Порядок оформления этого абзаца: отступ 0,6 см, выравнивание по ширине, размер шрифта 
11 пт, начертание наклонное. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются 
непосредственно после их упоминания, либо на следующей странице. На все рисунки и таблицы 
должны быть ссылки. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы. Статья оформляется 
без приложений.  
12. По тексту статьи должны иметься ссылки на все позиции, приведенные в списке литературы. 
Ссылки по тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литера-
туры. Например: [11]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 
Например: [2, с. 12] или [4, с. 8–9]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 
перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с запя-
той. Например: [3, с. 78; 4; 8, с. 11–14; 10] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу стоит в 
конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 
квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»).  
13. При необходимости в статье могут быть приведены постраничные ссылки, которые оформляются 
без абзацного отступа, с выравниванием по ширине. Размер шрифта 10 пт, начертание обычное. 
Не рекомендуется использование постраничных ссылок без особой необходимости. 
14. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте, рисунки должны быть представлены в виде 
(формате), позволяющем их редактирование при подготовке журнала к выпуску. Все рисунки должны 
быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В тексте статьи рисунки под-
писываются снизу, без абзацного отступа, с выравниванием по центру. Размер шрифта 10 пт, начерта-
ние обычное. В подписи сначала идет сокращение «Рис. Х.» (где Х – номер рисунка), наклонным 
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шрифтом. Затем приводится наименование рисунка, без точки в конце. До и после наименования ри-
сунка пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой 
строкой. 
15. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при под-
готовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, то 
она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, начертание обычное. В тексте статьи таблицы под-
писываются сверху, без абзацного отступа. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой стро-
кой. Над таблицей с выравниванием по правому краю, размер шрифта 10 пт, начертание наклонное 
пишется: «Таблица Х» (где Х – номер таблицы). Затем приводится наименование таблицы, без точки в 
конце (выравнивание по центру без абзацного отступа, шрифт 10 пт, начертание полужирное). 
16. Рекомендуется в таблицах и рисунках указывать источник информации.  
17. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 
текстового редактора. 
18. Список литературы оформляется в конце статьи. Сначала оформляется его заголовочная часть 
(выравнивание по центру, без абзацного отступа, шрифт 11 пт, начертание обычное): пустая строка; 
слово «ЛИТЕРАТУРА»; пустая строка. Затем в виде нумерованного списка приводится сам список 
литературы (шрифт 10 пт), выравнивание абзаца – по ширине. 
19. Сведения об авторах приводятся в обязательной сноске внизу первой страницы. Они оформляются 
шрифтом 10 пт, начертание обычное; выравнивание абзаца – по ширине, без абзацного отступа. 
Эти сведения содержат (каждая позиция с новой строки): 

- код ГРНТИ статьи, который указывается без точки в конце. Например: «ГРНТИ 06.81.12»; 
- авторский знак, затем через запятую фамилии и инициалы соавторов, затем год публикации. 
Например: «© Попович А.А., Янгелова Е.А., 2016»; 
- сведения об авторах (каждый автор – с новой строки), включающие имя, фамилию, отчество и, 
после тире, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование должно-
сти и организации (для высших учебных заведений и других организаций не рекомендуется ис-
пользовать без крайней необходимости сокращенное обозначение организационно-правовой 
формы, например не рекомендуется использовать аббревиатуру «ФГБОУ ВО»), если из наиме-
нования организации неочевидно, в каком населенном пункте она находится, в скобках приво-
дится название города. Например: «Николай Федорович Иванов – кандидат экономических на-
ук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Южно-Сибирского института стратегиче-
ского анализа (г. Темиртау)»; 
- контактные данные для связи с автором. Если авторов несколько – указываются данные только 
одного из них, при этом в скобках указывается его фамилия и инициалы. Они включают адрес с 
почтовым индексом на русском и английском языке, контактный телефон и адрес электронной 
почты. Например: «Контактные данные для связи с авторами (Плотников В.А.): 191023, Санкт-
Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел. 8 (812) 310-47-60.  
E-mail: plotnikov.vl@unecon.ru». 

 
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным правилам и с неправильно оформ-
ленным списком литературы, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
 
Более подробная информация представлена на сайте издания: 

http://unecon.ru/zhurnal-izvestiya/trebovaniya-k-predstavlyaemym-/trebovaniya и  
http://unecon.ru/sites/default/files/shablon_oformleniya_stati.docx. 
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