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Максимцев И.А., Межевич Н.М. 
 

УРОКИ ЭВОЛЮЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Аннотация. Мировая экономическая система находится в еще более сложном положении, чем 

предполагали пессимисты. Формируется новая модель мировой экономики, где старые тенденции раз-
вития уже не будут определять новую картину мира. В статье сделана попытка, с одной стороны, 
показать причины текущего кризиса, его универсальный характер. Сделана попытка показать то, 
что мировая экономика к 2022 году уже находилась в таком состоянии, что ограниченное политиче-
ское воздействие обрушивает ее из неустойчивого равновесия в масштабный кризис. 

 
Ключевые слова. Мировая экономика, Европейский Союз, Евразийский экономический союз, теория 

интеграции, протекционизм. 
 
 

Maksimtsev I.A., Mezhevich N.M. 
 

LESSONS FROM THE EVOLUTION OF THE GLOBAL ECONOMY 
AND PROSPECTS FOR EURASIAN INTEGRATION 

 
Abstract. The global economic system is in an even more difficult situation than the pessimists assumed. 

A new model of the world economy is being formed where the old development trends will no longer determine 
the new world structure. On the one hand, the article attempts to show the causes of the current crisis, its 
universal nature. In the proposed paper, an attempt is made to show that by 2022 the world economy was 
already in such a state that limited political influence brings it down from an unstable equilibrium into a large-
scale crisis. 

 
Keywords. World economy, European Union, Eurasian Economic Union, integration theory, protectionism. 
 
 

Введение  
Тенденции развития мировой экономики и перспективы региональной интеграции неоднократно об-
суждались нами на страницах «Известий Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета» [10-13]. Укажем на то, что были сделаны в целом подтвердившиеся прогнозы, а выяв-
ленные тенденции прошли проверку современными практиками. Вместе с тем, масштабы изменений в 
глобальной экономике и характер эволюции международных экономических институтов достигли кри-
тических параметров.  
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Количественное измерение современной мировой экономики – задача важная, но трудно выпол-
нимая в условиях нарастающих искажений в международных и национальных статистических рас-
четах. Впрочем, даже если предположить то, что мы можем снять влияние сознательных искажений, 
то остается проблема неэффективности традиционных экономических показателей, отставание ста-
тистической отчетности «рассказывающей» о том, что уже давно известно из повседневной эконо-
мической практики. Оценка текущей ситуации имеет принципиальное значение, как с теоретиче-
ской точки зрения, так и с позиций выстраивания эффективной национальной экономической по-
литики.  

К концепции современного экономического кризиса 
Важной и сложной задачей является проблема диагностики стратегических тенденций развития миро-
вой экономики. Многие из этих тенденций по отдельности были диагностированы достаточно давно. 
К примеру, давно определены последствия протекционизма и даже его генезис: «Торговый протекцио-
низм быстро набирает обороты и грозит перерасти в новую глобальную торговую войну… Ирония в 
том, что эту войну начинают не бедные экономики, которые понесли серьёзные потери, а США, кото-
рые во всех отношениях получили от глобальной неолиберальной торговли больше, чем потеряли» [8]. 
Уточним, это написано до кризиса 2007–2009 гг., т.е. до того момента, когда стало ясно, что «усилива-
ется роль финансовых ограничений в сравнении с торговыми. Этому способствуют глобализация фи-
нансовых рынков, значимость американского доллара, как универсального платёжного средства и роль 
американских банков в мировых расчетах» [17, c. 74].  

Теоретически, «как показывает опыт кризиса 2008 года, согласованные консолидированные дей-
ствия экономических и монетарных властей ведущих стран способны, по меньшей мере, обуздать 
наиболее опасные проявления разбалансировки мировой экономики» [7]. Но это относится к «класси-
ческим» кризисам, не универсальным и не глобальным. При этом сейчас в мире в одном месте и в одно 
и то же время концентрируется редчайшее сочетание кризисов – энергетический, продовольственный, 
долговой (который перерастёт в сильнейший финансовый кризис за 100 лет), структурный, логистиче-
ский и валютный (подрыв доверия к резервным валютам). В этом контексте уже не работает привычное 
объяснение: «Мировые экономические кризисы как нарушения равновесия между спросом и предло-
жением в рыночной системе хозяйства происходят с циклическим постоянством» [15, c. 156]. Да, ука-
зание на цикличность верно, но текущий кризис не циклический, он системный, затрагивающий клю-
чевые признаки функционирования мировой экономики.  

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик С. Глазьев справедливо пишет: «Процесс 
смены мирохозяйственных укладов происходит раз в столетие и сопровождается социальными револю-
циями и мировыми войнами, которые опосредуют смену институтов регулирования воспроизводства 
экономики. Причиной этих потрясений является стремление властвующей элиты доминирующей 
страны сохранить глобальную гегемонию в условиях утраты конкурентоспособности» [5, c. 12]. Экс-
траполируем этот тезис на уровень конкретного товара. Перед нами попытка продать заведомо худший 
товар, по завышенной цене. Регулирование мировой экономики Соединенными Штатами Америки не 
было изначально «продажей заведомо худшего товара», наоборот, мировые торговые нормы ГАТТ-
ВТО стали таковыми именно при американской поддержке.  

Однако в последние два десятилетия глобальный капитализм, формально ассоциированный с лиди-
рующей страной, многократно превосходит любой национальный по своему экономическому потенци-
алу, «но уступает по способности найти общественную опору, то есть фундамент реальной власти» [9]. 
Иными словами, глобальный капитализм не имеет политической легитимизации и вынужден искать её 
на национальном уровне. «На протяжении нескольких десятилетий мировая экономика сталкивается с 
явлениями протекционизма. Всемирная торговая организация (ВТО) бессильна перед лицом ужесточе-
ния ограничительных мер со стороны развитых стран, в том числе в контексте санкционных ограниче-
ний. Орган урегулирования споров ВТО несколько лет не может полноценно функционировать из-за 
отказа США назначать новых судей в арбитражный орган ВТО» [14]. 

Последствия эпидемии и пандемии с точки зрения экономической практики также очевидны: «Ре-
жим самоизоляции привел к существенному спаду совокупного предложения, поскольку основную 
массу товаров и услуг нельзя производить удалённо. Ещё большее, негативное воздействие на эконо-
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мику оказало сокращение совокупного спроса, причём в части не только инвестиций и внешней тор-
говли, но и расходов домохозяйств» [18, c. 5]. Подчеркнём вслед за авторами, речь идет об одновремен-
ном сокращении спроса и предложения.  

О регионализации глобальной экономики следует сказать особо. Этот процесс начался задолго до 
эпидемии и пандемии. Логистические проблемы и предпосылки регионализации оказались наиболее 
очевидными, но совсем не единственными. Пессимисты справедливо указывали на то, что эпидемия 
рано или поздно пройдёт, но ограничения мировой торговли по соображениям национальной безопас-
ности будут только расширяться.  

Диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» создали прецедент войны на 
международных транспортных и инфраструктурных коридорах. Соответственно гарантии безопасно-
сти для транспортного коридора, инфраструктуры и линий связи может дать только их собственник. 
Экономические последствия диверсий – вздорожание любого фрахта. Неизбежен рост стоимости стра-
ховок и перестраховок. Сырьё и промышленные товары не стали дефицитом, однако связи между про-
изводителями и потребителями существенно усложнились. Это относится к рынку энергоносителей, 
продовольствия, равно как и всех других товаров.  

Далее выскажем несколько принципиально важных тезисов по роли Европы в мировой экономике. 
Укажем, что на определенном этапе Европейский Союз устраивала работа МВФ, ВТО, Всемирного 
Банка с позиций поддержки их лидирующей роли в глобальной экономике. Отметим, впрочем, ключе-
вое условие. Логика глобализации предполагала, что правила и нормы должны быть относительно спра-
ведливы и достаточно стабильны. Эти критерии сегодня не соблюдаются. Состояние европейских рын-
ков подтверждает то, что низкие цены на российские нефть и газ и «бездонный» российский рынок для 
продукции машиностроения и АПК все последние десятилетия обеспечивали устойчивость Европы. 
Ожидания крупных европейских фирм настолько же мрачны, как в начале коронавирусной пандемии, 
и каждый третий крупный промышленный концерн собирается уменьшить масштаб деятельности из-
за высоких цен на энергию и низкого спроса [3].  

Следует ли считать эту ситуацию случайной или выпадающей из глобального контекста? С нашей 
точки зрения – нет. Более того, «искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополи-
тическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые и ослабляют экономические позиции 
Европы» [16]. Не менее важен вопрос о временном лаге применительно к текущим проблемам. В конце 
концов классические подходы к пониманию экономического кризиса базируются на уверенности в том, 
что кризис – явление временное.  

Для ответа на этот вопрос приведём одно из наиболее оптимистичных мнений: «Высокие цены на 
энергоносители, высокая инфляция (и, как следствие, давление на потребительский спрос), ужесточе-
ние монетарной политики в большинстве стран мира, риски долгового кризиса в южных странах ЕС, 
последствия локдаунов в КНР и высокая мировая геополитическая напряженность останутся значимы 
в среднесрочном периоде» [6]. Напомним, что среднесрочный период в экономическом контексте это 
три – пять лет. Таким образом, пять лет кризиса — это оптимистический прогноз, а, значит, происхо-
дящее тяготеет по продолжительности к Великой депрессии.  

Мировой кризис и евразийская интеграция  
Оценивая перспективы евразийской интеграции, вспомним определение глобальной экономики: «В ре-
альном времени она работает как единое целое в мировом пространстве, всё равно, касается ли это 
капитала, менеджмента, труда, технологии, информации или рынков» [19, p. 3]. Мы строили модель 
интеграции именно под эту, т.е. глобальную экономику. Оценка социально-экономической и полити-
ческой интеграции в Евразийском Экономическом Союзе – задача крайне сложная. С нашей точки зре-
ния, следует пойти традиционным академическим путём и сопоставить существующую ситуацию с 
имеющимся опытом возникновения, эффективного функционирования, кризиса региональных эконо-
мических объединений в условиях глобализации.  

Намёк достаточно очевиден, речь идёт об Европейском Экономическом Сообществе, которое вы-
ступило как основа Европейского Союза. Если подходить более системно, можно вспомнить и Евро-
пейское общество угля и стали. Накопленная в рамках европейской интеграции совокупность очевид-
нейших достижений и столь же значимых проблем является для нас своего рода компасом для оценки 
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постсоветской интеграции. Европейскую интеграцию второй половины XX века не следует рассматри-
вать с точки зрения текущей идеологической, политической, экономической борьбы, по крайней мере 
для решения данной конкретной задачи оценки евразийской интеграции. Не разобравшись с тем, по-
чему так был успешен старт европейской интеграции и почему её современный этап связан с такими 
проблемами, мы не сможем понять, где находимся мы в системе экономических и политических коор-
динат третьего десятилетия XXI века.  

Интеграция, основным «мотором» которой является рыночная составляющая, была, есть и будет 
основой объединительных процессов в ЕАЭС, а вот политическое принуждение, которое, как казалось, 
ведёт вперед, на самом деле тянет назад. Вслед за профессором Бусыгиной повторим: «Интеграция 
приобретала благоприятную репутацию в глазах отдельных стран по мере получения конкретных по-
ложительных результатов в ходе реализации не общего, а конкретных, более скромных по замыслу 
проектов взаимодействия по ограниченным направлениям кооперации» [2]. Так было в течение долгих 
десятилетий.  

Но к 2008-2014 гг. произошли изменения. «Позиция Брюсселя заключается в следующем: либо вы 
делаете, как мы хотим, либо мы вообще ничего не делаем» [4, c. 38]. Всё это привело к тому, что эко-
номическое развитие Европы, которое в прошлом характеризовалось потерей качества при выигрыше 
темпа, сегодня характеризуется потерей качества при одновременной потере темпа. В результате евро-
пейский интеграционный проект во время запоздавших реанимационных процедур переходит в стадию 
распада. Это не фигура речи: ЕС умер в том виде, в каком его замыслили Шуман и Монне. Однако 
смерть интеграционного проекта в его пост-шуманской модели не означает краха великой европейской 
идеи, и вовсе не обязательно приведёт к краху Европы в целом. Европа была и будет, но будет – другой. 
Вероятно, вместе с Евразией.  

Анализируя европейский опыт для Евразии, прежде всего, следует отметить то, что европейская 
интеграция начиналась именно с экономики. Мы подчеркиваем это обстоятельство именно сегодня, 
когда Европейский союз занимается в буквальном смысле всем, но является ли это признаком силы? 
Рискнём предположить, что это – скорее признак слабости. Но начиналось всё именно с экономической 
интеграции. Семьдесят лет назад европейские политики были прагматиками и понимали критическую 
значимость экономической основы. В этом контексте авторы не могут согласиться с частью критики 
экономической интеграции в ЕАЭС. Напомним, речь идёт о попытке доказать то, что срочно надо со-
здавать политический союз. Возникает вопрос, а зачем? Чтобы ступить на дорогу, которая привела к 
качественному ослаблению ЕС? 

У ЕАЭС есть все шансы на победу в условиях масштабной конкуренции и тотальной войны с Запа-
дом. ЕАЭС обеспечивает себя всем первичным сырьём, здесь есть нефть, газ, уголь, чёрные, цветные и 
редкоземельные металлы, удобрения, сельскохозяйственное сырьё. У нас в принципе не может быть 
никогда ни энергетического, ни продовольственного кризиса. Модель территориального разделения 
труда, сформированная в СССР, опиралась на естественные преимущества, география и содержание 
которых практически не изменилось. Об этом, о нормальной экономике и разделении труда написано 
ещё Пушкиным. Помните, в «Евгении Онегине»: «Всё, чем для прихоти обильной \ Торгует Лондон 
щепетильный \ И по балтическим волнам \ За лес и сало возит нам...». А далее – про «простой продукт», 
которым богатеет государство. Иными словами, экономика реального сектора в текущих условиях – 
это прочный фундамент благополучия для всех стран ЕАЭС.   

Заключение 
Как отмечал А. Смит, «принимая во внимание разнообразие мира в части исторического опыта стран, 
глубину исторической памяти народов, их представлений о своей самобытности, определяющей наци-
ональную идентичность индивидов, говорить о глобальной культуре несколько преждевре-
менно» [20, p. 8]. Понятно, что этот А. Смит, историк – этнолог, не является экономистом. В этом, од-
нако, сила, но не слабость учёного, не позволившая ему впасть в узкоэкономический догматизм. 
А. Смит доказывает, что изменения, наблюдаемые на рубеже XX-XXI вв., привели к распространению 
по всему миру «западных ценностей» и «свободного рынка». На самом деле абсолютное большинство 
стран приложили масштабные усилия для того, чтобы сохранить свой суверенитет при внешней лояль-
ности интродуцируемым «ценностям». Это обстоятельство само по себе уже говорит об ослаблении 
одного управляющего центра.  
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Канцлер Германской империи Теобальд фон Бетман-Гольвег, как известно, стал в Веймарской рес-
публике большим философом и стратегом. Его перу принадлежит формула: «Мировое господство озна-
чает и мировую ответственность» [1, c. 115], полностью приложимая к текущему мировому кризису. 
Что мы видим сегодня? Потеря ответственности США и Европой сопровождается потерей господства. 
Что в этих условиях делать нам, ЕАЭС? Сосредоточиваться на экономической интеграции, понимая, 
что вопросы политического объединения в текущих условиях не шаг вперёд, а бег назад.  
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. Проанализирована динамика доли сферы услуг в ВВП ряда стран в сопоставлении с их 

уровнем и особенностями развития, а также динамикой ВВП за последние сорок лет. Выделены соци-
ально-экономические преимущества, которые приносит рост сектора услуг, а также негативные по-
следствия деиндустриализации. Показаны различные сценарии деиндустриализации и возможные 
пути реиндустриализации в развитых и развивающихся странах.  
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Abstract. The dynamics of the share of services in GDP of selected countries is analyzed in comparison 

with the level and specific features of their development as well as the dynamics of GDP itself for the last forty 
years. Socio-economic advantages brought by the growing service sector and negative consequences of 
deindustrialization are identified. Different scenarios of deindustrialization as well as possible ways of 
reindustrialization in developed and developing countries are shown.        
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Введение 
Процесс развития мировой экономики принято делить на три последовательно сменяющие друг 
друга стадии: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Доиндустриальная (аг-
рарная) стадия продолжалась до конца XVII века. На этой стадии основным видом деятельности, 
обеспечивающим существование хозяйственных систем, являлось сельское хозяйство. В других от-
раслях деятельность (ремесленничество, строительство) носила побочный характер. Приблизи-
тельно с начала XVII века и до середины XX века происходит промышленный переворот, в резуль-
тате чего промышленный сектор во многих странах стал доминирующим с точки зрения доли в 
ВВП и количества занятых. Примерно с 1950-х голов в экономиках ведущих стран начинают про-
исходить структурные изменения, обусловившие введение в научный оборот термина «постинду-
стриальная экономика». Основным признаком перехода к постиндустриальной стадии является 
превращение сферы услуг в доминирующий сектор.  
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Дальнейшее развитие (возрастание роли науки, колоссальный прогресс в сфере информационно-
коммуникационных технологий) предопределило широкое распространение в экономической литера-
туре таких терминов, как «экономика знаний», «цифровая экономика». Возрастание роли экологиче-
ского фактора обусловило использование понятия «зеленая экономика». В то же время, современные 
тенденции развития экономик многих стран указывают на наличие проблемных аспектов, требующих 
специальных исследований. Во-первых, доминирующая роль сферы услуг не является «всеобщей». 
В мире существует еще достаточное количество стран, где большинство населения занято в промыш-
ленности или в сельском хозяйстве. Во-вторых, само смещение «центра тяжести» экономики в сферу 
услуг не всегда однозначно интерпретируется как позитивное явление. Так, отмечается феномен деин-
дустриализации, который предполагает снижение промышленного потенциала страны.  

Деиндустриализация означает сокращение спроса на рабочую силу в отраслях промышленности, 
что зачастую приводит к негативным социально-экономическим последствиям. Соответственно, ста-
вится вопрос о необходимости преодоления данного тренда, т.е. реиндустриализации. Таким образом, 
вопрос о сочетании интерпретации постиндустриальности как наиболее продвинутой стадии развития 
экономики с проблемой сохранения и преумножения промышленного потенциала страны в т.ч. путем 
реиндустриализации остается дискуссионным.  

Экономическое развитие национальных экономик и деиндустриализация 
В настоящей статье предметом рассмотрения является проблема деиндустриализации в контексте ло-
гики поступательного экономического развития национальной экономики на современном этапе. Тео-
ретически можно представить себе ситуацию, при которой динамично развиваются все сектора, но тре-
тичный сектор развивается более быстрыми темпами. В этом случае доля сферы услуг в ВВП возрас-
тает, но это еще не является признаком наличия кризисных тенденций, т.к. определенный рост харак-
терен и для промышленности, и для сельского хозяйства. Иначе выглядит ситуация, когда 
экономический рост обеспечивается в основном за счет сферы услуг, в то время как вклад других сек-
торов в экономическую динамику страны крайне незначителен. В этом случае налицо признак некото-
рой экономической стагнации независимо от роста в сфере услуг и общего увеличения ВВП.   

В таблице 1 представлены данные о динамике доли сферы услуг в ВВП ряда стран, объединенных 
в группы. В первую группу входят развитые индустриальные страны. Здесь очевидно устойчивое до-
минирование сферы услуг, при этом ее доля в ВВП отдельных стран довольно значительно варьирует: 
в 2020 году доля сферы услуг в ВВП США составляла 80,1%, в ВВП Германии – 63,6%, в ВВП Фин-
ляндии – 60,6%. Также в целом характерен рост доли сферы услуг в ВВП, хотя после 2010 года он был 
в основном незначительным, а в Японии не проявлялся вообще.  

Несколько иначе обстоит дело в странах с формирующимися рынками. Во-первых, здесь доля 
сферы услуг в ВВП в большинстве случаев ниже, чем в развитых странах, в то время как тенденция ее 
роста в некоторых случаях (Индия, Китай, Казахстан, Филиппины) проявляется довольно отчетливо. 
В то же время, в Бразилии еще в 1990 году доля сферы услуг превышала 60%, а затем снизилась и 
совсем недавно вновь несколько возросла. Отдельно упомянем также группу стран-экспортеров энер-
горесурсов. Их ВВП по паритету покупательной способности, а также доля услуг в структуре ВВП не-
сколько ниже, чем у представителей группы развитых стран. За последние 40 лет наблюдался суще-
ственный, хотя и не всегда стабильный, рост доли услуг. Что касается группы слабо развитых стран, то 
доля сферы услуг здесь в целом еще ниже, чем в странах с формирующимися рынками. При этом четко 
не прослеживается направленность динамики данного показателя. Периоды его роста сменяются ста-
диями снижения.  

Приведенные в таблице 1 данные по «странам-отелям» свидетельствуют о том, что высокая доля 
сферы услуг в ВВП не обязательно является признаком высокого уровня развития страны (и высокого 
ВВП на душу населения). В этих странах сектор услуг уже не одно десятилетие является доминирую-
щим, т.к. другие сектора развиты сравнительно слабо. В отличие от развитых стран, для стран-отелей 
не характерна тенденция устойчивого роста доли сферы услуг в ВВП. В силу их специфики значение 
этого показателя было высоким уже в 1980 году. Далее динамика значений этого показателя в отмечен-
ных странах изменялась волнообразно. 

Таким образом, опыт развитых стран показывает отчетливую тенденцию сокращения доли аграр-
ного и индустриального секторов в ВВП в пользу сферы услуг. Данную тенденцию обозначают как 
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деиндустриализацию или сервизацию [8, 9] экономики. Данный тренд очевиден, однако оценки его да-
леко не однозначны. По мнению В.А. Носкова [6], деиндустриализация в Европе является позитивной. 
Так, сокращение числа занятых в промышленности и сельском хозяйстве обусловлено автоматизацией 
и роботизацией производства, что свидетельствует об инновационном характере развития. Кроме того, 
развитые страны сохраняют контроль над высокими технологиями и имеют при этом возможность оп-
тимизировать цепочки создания стоимости путем частичного перемещения производства в другие 
страны. Также указывается, что стремительный рост цен на нефть в 2004-2007 годах не оказал суще-
ственного влияния на экономики развитых стран, т.к. доля промышленного производства в этих стра-
нах уже к тому моменту была сравнительно невелика.  

 
Таблица 1 

 

Доля услуг в валовом внутреннем продукте ряда стран, 1980-2020 гг., % 
 

Страна 1980 1990 2000 2010 2020 ВВП по ППС на душу населения, 2020 

Развитые страны 
США - - 72,8 76,2 80,1 63 028 
Франция 57,8 62,0 66,3 70,7 71,0 46 991 
Япония - - 65,9 70,2 69,5 42 100 
Германия - - 61,5 62,3 63,6 54 845 
Финляндия 46,8 52,3 53,0 58,9 60,6 50 937 

Страны с формирующимися рынками 
Бразилия 40,4 60,5 58,3 57,6 62,8 14 834 
Филиппины 35,3 42,7 51,1 53,9 61,4 8 394 
Россия - 32,6 49,7 53,1 56,3 29 916 
Казахстан - - 48,4 51,7 55,8 26 750 
Китай 22,3 32,4 39,8 44,2 54,5 17 189 
Бангладеш 44,6 46,7 50,6 53,5 51,5 5 995 
Индия 33,8 37,0 42,7 45,0 49,3 6 525 
Беларусь - 28,6 39,9 43,5 49,1 20 238 
Индонезия - 39,1 33,4 40,7 44,4 12 072 

Страны-отели 
Багамские острова - 70,2 77,7 81,1 79,1 29 065 
Сейшельские острова 69,5 55,2 50,5 68,5 67,6 28 339 
Антигуа и Барбуда 73,6 72,5 76,2 70,7 65,3 18 240 
Кабо-Верде 64,5 55,5 65,4 61,2 58,9 6 376 

Страны топливно-энергетического экспорта 
ОАЭ 26,8 40,0 49,2 46,7 58,2 66 766 
Бахрейн 36,4 - - 53,7 56,6 43 821 
Саудовская Аравия 27,9 45,5 41,4 39,2 53,9 46 778 

Наименее развитые страны 
Чад 46,7 50,5 44,6 33,4 43,6 1 592 
Уганда 23,4 30,5 44,7 44,8 42,8 2 294 
Нигер 34,0 40,7 40,4 35,1 36,2 1 288 
Сьерра-Леоне 41,4 31,8 12,5 35,3 31,0 1 727 
Йемен - 26,7 31,1 27,4 16,8 3 689 

Источник: Всемирный банк, http://data.worldbank.org. 
 

Однако, отмечая позитивные тенденции деиндустриализации в развитых странах, В.А. Носков ука-
зывает и на проблемные аспекты. Так, в 1920-е годы в экономике США наблюдался устойчивый рост 
сервисного сектора, и этот тренд продолжался вплоть до Великой Депрессии 1929-1933 годов. В даль-
нейшем (после 1933 г.) подъем американской экономики сопровождался ростом доли промышленного 
производства в ВВП. Аналогичным образом, в 2000-е годы устойчивый тренд на деиндустриализацию 
экономик развитых стран завершился мировым экономическим кризисом 2008-2009 годов. После этого 
увеличение доли сферы услуг в ВВП развитых стран явно замедлилось. Подобный сценарий развития 
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событий дает основание В.А. Носкову выдвинуть гипотезу о «кризисе постиндустриальной пара-
дигмы». В связи этим он указывает на важность принятого Европейской Комиссией специального ком-
мюнике «За европейский промышленный ренессанс». Развитие промышленности на территории ЕС 
рассматривается в нем как главный драйвер экономического роста. В качестве важной цели подобного 
ренессанса заявлялось также снижение уровня безработицы. 

Негативное влияние деиндустриализации на экономики развитых стран подчеркивает В.Б. Кондра-
тьев [3]. Он отмечает, что перемещение производства из США в развивающиеся страны, прежде всего 
в Китай, принесло множество проблем американской экономике. Так, главными бенефициарами пере-
мещения производства в другие страны являются мультинациональные корпорации, которые оптими-
зируют соотношение доходов и затрат. Однако мелкие и средние предприятия обрабатывающей про-
мышленности страдают от этого и становятся на грань банкротства. В 1990-е годы число таких пред-
приятий сократилось примерно на 100 тыс. Также перемещение производства в долгосрочной перспек-
тиве приводит к отъезду конструкторов и дизайнеров за рубеж. Во многих высокотехнологичных 
отраслях американской экономики все больше прослеживается импортозависимость (многие важные 
детали поставляются из-за рубежа).  

Ослабление производственной базы снижает возможность для реализации результатов инвестици-
онных вложений в НИОКР. Вложения в НИОКР в обрабатывающей промышленности в США значи-
тельно уступают по объему Японии (примерно в 3 раза), Германии (примерно в 6 раз), Южной Корее 
(примерно в 10 раз). Доля обрабатывающей промышленности в общих расходах США на НИОКР со-
ставляет 2,5%, в то время как в Южной Корее аналогичный показатель составляет 30%, в Германии – 
12%. Таким образом, по степени деиндустриализации США уже значительно «опережают» некоторые 
другие индустриальные страны. Поэтому проблемные факторы деиндустриализации в США проявля-
ются более отчетливо.  

Так, США в значительной мере утратили возможность производить некоторые высокотехнологич-
ные продукты. С 2014 года в обрабатывающей промышленности фактически прекратился рост произ-
водительности труда. В период с 2009 по 2017 гг. значительно вырос китайский экспорт в США компь-
ютерной техники, продуктов электронной промышленности, общего машиностроения, транспортного 
машиностроения и металлообработки, что привело к дальнейшему увеличению торгового дефицита. 
В 2021 году торговый дефицит США составил 861 млрд долл., в то время как в Германии (где доля 
промышленного сектора в ВВП существенно выше, чем в США) сальдо торгового баланса в том же 
году было положительным и составляло 229 млрд долл. (выше приведены количественные показатели 
по данным Всемирного Банка).  

Также определенный интерес представляет опыт деиндустриализации в Бразилии. Заслуживающий 
внимания анализ был проведен В.А. Красильщиковым [4]. Вплоть до конца XIX века Бразилия была 
исключительно аграрной страной. Начавшаяся в 1930-е годы индустриализация носила импортозаме-
щающий характер. Изначально развивалась легкая промышленность. Период с 1950 г. по 1978 г. озна-
меновался высокими темпами промышленного роста (около 8,5% в год). Однако быстрый рост про-
мышленного производства сопровождался усилением социального неравенства. Именно социальное 
неравенство и как следствие ограниченный внутренний спрос стали главным препятствием для продол-
жения промышленной модернизации. В результате уже во второй половине 1970-х годов начали сокра-
щаться инвестиции в инфраструктуру и основной капитал, затем (с 1985 года) снижалась и доля обра-
батывающей промышленности в ВВП. С 1985 по 2016 г. она сократилась с 31,6% до 12,5%.  

В настоящее время отсутствуют какие-либо реальные предпосылки для реиндустриализации, хотя 
потребность в ней явно существует. Некоторые исследователи связывают отсутствие предпосылок для 
реиндустриализации с неготовностью рабочей силы к занятости на высокотехнологичных производ-
ствах. Руководством Бразилии предпринимаются определенные усилия, направленные на изменение 
ситуации. В 2011 году была принята программа повышения конкурентоспособности бразильской про-
мышленности путем внедрения инноваций. Однако ее реализация пока не дала желаемых результатов. 
Можно заключить, что деиндустриализация в Бразилии по сравнению со странами Запада оказалась 
преждевременной. Несмотря на успехи в определенных отраслях, экономика Бразилии характеризуется 
низкими темпами роста при значительном отставании от развитых стран по уровню ВВП на душу насе-
ления.  
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В таблице 2 представлены данные по темпам роста ВВП тех же групп стран, данные о развитии 
сферы услуг которых были приведены выше. Как следует из таблицы 2, темпы роста в развитых инду-
стриальных странах демонстрируют тенденцию снижения и в целом не превышают 1-2%, однако явля-
ются стабильно положительными. Не отличаются высокими темпами роста и представленные в таблице 
страны из некоторых других групп (страны-отели, страны-экспортеры нефти, отсталые страны). 

 
Таблица 2 

 

Среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения ряда стран по периодам, 1980-2020 гг., % 
 

Страна 1980-1989 1990-1999 2000-2008 2010-2019 

Развитые страны 
США 2,2 2,0 1,4 1,6 
Франция 1,8 1,6 1,2 1,0 
Япония 3,7 1,2 1,0 1,3 
Германия 1,9 1,7 1,5 1,8 
Финляндия 3,2 1,5 2,9 0,9 

Страны с формирующимися рынками 
Бразилия 0,8 0,1 2,5 0,6 
Филиппины - 0,6 0,4 2,9 4,8 
Россия - - 4,9 7,3 1,7 
Казахстан - - 3,8 8,7 3,0 
Китай 8,2 8,8 9,8 7,1 
Бангладеш 0,9 2,5 4,0 5,4 
Индия 3,3 3,7 4,4 5,4 
Беларусь - - 1,4 8,6 1,9 
Индонезия 3,6 2,7 3,8 4,1 

Страны-отели 
Багамские острова 2,0 0,1 - 0,2 0,0 
Сейшельские острова 1,1 3,3 1,1 3,6 
Антигуа и Барбуда 6,4 1,5 3,2 1,0 
Кабо-Верде 4,0 7,5 6,5 1,5 

Страны сырьевого экспорта 
ОАЭ - 4,6 - 0,1 - 3,7 1,6 
Бахрейн - 1,8 2,6 - 0,6 0,1 
Саудовская Аравия - 7,2 1,0 1,3 0,9 

Наименее развитые страны 
Чад 2,6 - 1,1 6,3 0,1 
Уганда - 0,4 3,6 3,9 1,8 
Нигер - 2,8 - 1,8 0,4 2,2 
Сьерра-Леоне - 1,4 - 3,1 3,5 2,8 
Йемен - 1,4 1,2 - 6,3 
Источник: Всемирный банк, http://data.worldbank.org. 
 

На этом фоне выделяются высокие темпы роста в странах с формирующимися рынками азиатского 
региона (Китай, Индия, Индонезия, Филиппины, Бангладеш). Анализу феномена высоких темпов роста 
в странах азиатского региона, на долю которых в 2010-х годах пришлось более половины прироста 
глобального ВВП, посвящены многочисленные исследования (например [5, 7]). В контексте настоящего 
исследования стоит отметить, что процессы деиндустриализации в этом регионе проявляются еще не 
столь явно, как в ряде других регионов. Азиатские страны на определенном этапе стали целевым ори-
ентиром для перемещения производства из развитых стран. Уже со второй половины 1980-х годов про-
исходит перемещение производства из развитых индустриальных стран в связи с наличием дешевой 
рабочей силы и потенциально гигантского рынка.  

В последние годы уровень заработной платы в азиатском регионе существенно возрос, что стиму-
лирует компании и далее перемещать производство, в частности в Бангладеш или во Вьетнам. В связи 
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с наличием крупных рынков в Китае и некоторых других странах азиатского региона удалось наладить 
собственное промышленное производство наряду с деятельностью иностранных компаний. В этом за-
ключается одна из причин довольно динамичного развития азиатских стран. Помимо представленных 
в таблице 2 азиатских государств, высокие темпы экономического роста характерны для Монголии, 
Мьянмы, Вьетнама и Камбоджи. Напротив, в наиболее развитых азиатских странах (Южная Корея, 
Сингапур) темпы роста на фоне деиндустриализации замедляются.  

Как показано в таблице 1, доля сферы услуг в ВВП азиатских стран со сравнительно высокими сред-
негодовыми темпами роста также несколько увеличивается. Но эта доля все же значительно меньше, 
чем в развитых странах или в странах-отелях. Только на Филиппинах данный показатель в 2020 году 
превысил 60%. Тем самым, увеличение доли сферы услуг в ВВП страны в целом представляется зако-
номерной тенденцией, проявляющейся по мере развития экономики страны. Однако на определенном 
этапе это означает деиндустриализацию, что не только замедляет темпы экономического роста, но и 
обуславливает многочисленные социально-экономические проблемы. В свою очередь, наивысшие 
темпы экономического роста сегодня демонстрируют страны, где деиндустриализация еще практиче-
ски не наступила. Данный феномен заставляет задуматься о дальнейших сценариях динамики секто-
ральной структуры национальных экономик. 

Дальнейшие сценарии развития экономик в постиндустриальную эпоху 
Характер дальнейшего развития экономики в постиндустриальную эпоху представляется неоднознач-
ным. Возможны различные сценарии. Опыт развитых стран показал, что поступательное движение в 
становлении постиндустриального общества приносит очевидные результаты. Прежде всего, речь идет 
о росте общественного благосостояния. В качестве весомых преимуществ развития сектора услуг 
можно выделить: повышение качества жизни населения; развитие человеческого капитала благодаря 
услугам здравоохранения и образования; расширение возможностей малого предпринимательства; ди-
джитализация всех сфер жизни. 

Однако затем общество вступает в фазу деиндустриализации, обусловленной, прежде всего, пере-
мещением производства в другие страны. Деиндустриализация приводит к ряду негативных социально-
экономических последствий: снижению темпов экономического роста; упадку городов – бывших про-
мышленных центров – и застойной бедности в них [2]; потере контроля над передовыми технологиями 
(переезд конструкторов, технологов и дизайнеров может со временем ослабить позиции развитых стран 
на рынках высокотехнологичных продуктов); зависимости от импорта; повышению влияния фактора 
сезонности на динамику экономического развития. 

Поэтому представляются целесообразными попытки либо замедлить деиндустриализацию (Герма-
ния), либо, по крайней мере частично, провести реиндустриализацию и вернуть на свою территорию 
выведенные производства. С подобной инициативой активно выступал бывший президент США 
Д. Трамп. Возможность возвращения производства на территорию развитых индустриальных стран 
представляется дискуссионной, т.к. следует учитывать фактор издержек (в частности, уровень оплаты 
труда в развитых странах сравнительно высок). Тем самым, осуществление реиндустриализации в раз-
витых странах затруднено [1]. Поэтому обусловленные деиндустриализацией некоторые негативные 
тенденции в экономиках развивающихся стран вероятно будут проявляться и в дальнейшем.  

Дискуссионным остается и вопрос о дальнейшем характере развития азиатских стран, демон-
стрирующих высокие темпы роста. Доля сферы услуг в ВВП там также постепенно растет. Один из 
возможных сценариев заключается в том, что эти страны со временем также встанут на путь деин-
дустриализации. Уровень общественного благосостояния будет повышаться, в то время как темпы 
экономического роста будут падать. Это будет означать, что вышеупомянутые азиатские страны с 
некоторым временным лагом повторят траекторию развитых стран. Однако такой сценарий выгля-
дит, по меньшей мере, неоднозначным.  

В результате перемещения производства в азиатский регион мировой центр деловой активности 
начал постепенно смещаться с Запада на Восток. Можно предположить, что страны Азии в известном 
смысле «перехватывают инициативу» у развитых стран в контексте развития промышленного произ-
водства. Кроме того, эти страны уже сегодня могут оценить последствия деиндустриализации для стран 
Запада и не повторять этот путь. Тем более, перемещение производства за рубеж (по образцу стран 
Запада) здесь уже труднореализуемо. Теоретически производство может быть перемещено из азиатских 
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стран в Африку. Однако главный вопрос заключается здесь в том, принесет ли это эффект, сопостави-
мый с тем, который был обусловлен перемещением производства из развитых стран в Китай.  

Африканская рабочая сила является сравнительно дешевой, но здесь возникает проблема ее эффек-
тивности и реальной мотивации работы на предприятиях, открываемых азиатскими компаниями. Также 
дискуссионным является потенциал африканского рынка в контексте интересов азиатских стран с уче-
том того факта, что уже сегодня китайские товары пользуются спросом по всему миру. Вполне веро-
ятно, что вышеупомянутый сценарий не повторится, и азиатские страны еще долго смогут использовать 
преимущества сосредоточения значительных объемов промышленного производства на своей террито-
рии.  

Заключение 
Для российской экономики проблема деиндустриализации также стоит достаточно остро. Стремитель-
ный спад промышленного производства произошел в 1990-е годы на этапе рыночной трансформации. 
Предпосылки для реиндустриализации вытекают из тотальных изменений структуры мирохозяйствен-
ных связей на фоне глобального конфликта и беспрецедентного санкционного давления. Однако эта 
проблематика требует специальных исследований.  
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И КИТАЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена обобщению институционально-правовых и организационно-тех-

нологических новаций в сфере исследований и разработок экосистем искусственного интеллекта и 
нейро-сетевых технологий в России и Китае. Дан анализ государственной политики в области форми-
рования новых институтов развития, стимулирования и поддержки реализации крупных проектов по 
внедрению технологий искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление. 
Сделан вывод, что для достижения Россией гиперконкурентных преимуществ важно изучить и ис-
пользовать положительный опыт внедрения систем искусственного интеллекта нового поколения в 
Китае, являющемся мировым ИТ-лидером. 
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INSTITUTES FOR THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE SYSTEMS IN RUSSIA AND CHINA 

 
Abstract. The article is devoted to the generalization of institutional-legal and organizational-

technological innovations in the field of research and development of artificial intelligence ecosystems and 
neuro-network technologies in Russia and China. The analysis of the state policy in the field of formation of 
new development institutions, stimulation, and support of the implementation of major projects on the 
introduction of artificial intelligence technologies in the economy, social sphere and public administration is 
given. It is concluded that for Russia to achieve hypercompetitive advantages, it is important to study and use 
the positive experience of implementing new-generation AI systems in China, which is a global IT leader. 
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Введение 
Сегодня цифровизация на основе использования систем искусственного интеллекта (Artificial 
Intelligence, AI) является главным фактором роста эффективности и конкурентоспособности экономики 
и основой для решения сложных задач социально-экономического развития в условиях роста геоэконо-
мической нестабильности и усиления гиперконкурентной борьбы. Важнейшим институтом формирую-
щейся гиперконкурентной нейро-сетевой экономики становится искусственный интеллект [1]. Глав-
ным направлением ведения гиперконкурентной борьбы до 2030 года на мировых рынках является раз-
работка интегрированных систем сильного искусственного интеллекта на основе нейронных сетей.  
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Искусственный интеллект представляет собой набор программно-инструментальных средств и 
цифровых организационно-управленческих систем, которые обеспечивают цифровую трансформацию 
отношений населения, бизнеса, государства и общества. По определению ЮНКТАД, AI означает «спо-
собность машин подражать интеллектуальному поведению человека» [2]. Технический директор отде-
ления IFS К. Миллер подчеркивал, что важнейшим преимуществом AI является его способность анали-
зировать огромные объемы данных и на этой основе просчитывать возможные варианты развития, а за-
тем давать рекомендации бизнесу (см.: https://www.itweek.ru/ ai/article/detail.php?ID=225481). Масштаб-
ное использование AI, основанное на нейронных сетях и квантовых вычислениях, способствует 
снижению издержек, повышению производительности, росту доходов и конкурентоспособности. 

Материалы и методы 
В развитых странах осуществляются опережающими темпами вложения в разработку передовых тех-
нологий искусственного интеллекта, а также формирование институционально-правовых основ для ис-
пользования экосистем искусственного интеллекта во всех отраслях экономики. В Европейском Союзе 
улучшения конкурентных позиций на мировых рынках предполагается достичь на основе широкого 
использования искусственного интеллекта и нейронных сетей (см.: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf). В 
ЕС в 2020 году был опубликован документ «White Paper on Artificial Intelligence», в котором сформули-
рованы принципы стратегии ЕС по AI (см.: https://appleinsider.com/articles/20/02/19/eu-unveils-wide-
ranging-digital-strategy-with-global-implications-for-apple-other-big-tech). Значительные вложения в раз-
работку крупных проектов AI и их внедрение во все сферы экономики и жизни общества осуществляют 
крупнейшие ИТ-компании ЕС.  

В последнее время в РФ разработаны и планируются к разработке законы, которые станут институ-
ционально-правовой основой внедрения и использования систем AI в экономике, обществе и госуправ-
лении. В России приоритеты развития AI определены в «Национальной стратегии развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в РФ». Распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2020 г. 
№ 2129-р была принята «Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искус-
ственного интеллекта и робототехники до 2024 года». C 2021 года реализуется федеральный проект 
«Искусственный интеллект РФ», где были утверждены правила поддержки проектов в сфере AI. По-
становлением Правительства РФ от 21 мая 2021 г. № 767 определено, что субсидии бизнесу на реали-
зацию пилотных проектов по внедрению AI будут распределяться по итогам конкурсного отбора. 
В рамках федерального проекта на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей. Важную 
роль играет закон от 24 апреля 2020 года № 123-ФЗ «О проведении эксперимента для разработки и 
внедрения технологий AI в городе федерального значения Москве». Экспериментальный правовой ре-
жим устанавливается с 1 июля 2020 года на пять лет. Образован координационный Совет AI Москвы. 

Результаты 
В России началась реализация федерального проекта «Искусственный интеллект», где определены кон-
кретные направления и механизмы разработки и внедрения технологий AI. Руководителем проекта 
назначена замминистра экономического развития РФ О. Тарасенко (см.: 
https://gov.cnews.ru/articles/2021-02-01_tehnologii_dolzhny_byt_tolko_tam). При Правительстве РФ на 
базе Аналитического центра создан новый экспертно-аналитический институт «Центр экспертизы по 
реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», который призван обеспечить под-
держку правительства РФ по вопросам развития, разработки и внедрение AI, «Кодекса этики» AI, фор-
мирование индекса готовности компаний к внедрению AI, а также выступит оператором процесса 
предоставления господдержки исследовательским центрам, займется организационно-техническим, 
экспертно-аналитическим сопровождением и мониторингом проектов в сфере AI (см.: 
https://gov.cnews.ru/articles/2020-10-05_elena_novikovapolymedia_v_rossii_pora).  

ПАО «Сбербанк» развивает сеть региональных центров искусственного интеллекта совместно с веду-
щими российскими университетами. Первый центр по изучению AI был создан в Приморье. Второй центр 
изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий создается в Новосибирске с января 
2023 года. Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ К. Калинин, выступая на пленар-
ной сессии XII Международного ИТ-Форума с участием представителей стран БРИКС и ШОС, отметил, 
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что, по имеющимся расчетам, спрос секторов экономики на искусственный интеллект в период с 2020 по 
2024 гг. может вырасти более чем в 3 раза – с примерно 73 до 253 млрд рублей (см.: 
https://ac.gov.ru/news/page/tehnologii-ii-avlautsa-samymi-skvoznymi-iz-sovremennyh-it-tehnologij-26951). Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ выделило 400 млн рублей на разработку и внедрение системы монито-
ринга и наблюдения за сельскохозяйственными культурами в российских регионах на основе использова-
ния технологий AI (см.: https://www.cnews.ru/reviews/tsifrovizatsiya_gossektora_2022/articles/vyruchka_top-
10_postavshchikov_it_v_gossektor). 

РАН совместно с учеными из МГУ разрабатывает программу развития технологий нейроинтерфей-
сов для взаимодействия человеческого мозга и AI и их применения в различных сферах. Министерство 
науки и высшего образования РФ утвердило модуль «Системы искусственного интеллекта» и включило 
его в программы обучения в ведущих российских университетах с 2021 года 
(см.: https://www.comnews.ru/content/215766). Также министерство внесло «Альянс в сфере AI» в пере-
чень организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования и дополнительных профессиональных программ 
(см.: https://news.egov.itmo.ru/21_02_10-1.html). Предполагается разработать рейтинг российских уни-
верситетов по качеству подготовки специалистов с компетенциями в области AI, важнейшим крите-
рием которого является заработная плата выпускника при трудоустройстве. 

На базе университета ИТМО создан и функционирует исследовательский центр «Сильный искус-
ственный интеллект в промышленности». Работы Центра связана с сильным искусственным интеллек-
том – имитацией машиной креативной умственной деятельности специалистов. В Сбере создано спе-
циальное высокотехнологичное подразделение, занимающейся разработками по созданию и внедрению 
систем сильного AI. На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных, 
состоявшейся в ноябре 2022 года, организованной Сбером, представители центров AI высказались за 
создание в России образовательных и исследовательских проектов национального масштаба, сопоста-
вимых с мировыми, а также было предложено создать российскую национальную платформу AI 
(см.: https://www.rbc.ru/neweconomy/news/ 637f2b899a794747a753ddc1). Для более эффективной реали-
зации проектов цифровой трансформации федеральные и региональные органы власти, а также веду-
щие госкорпорации начали работу по созданию ситуационных центров. 

В России определен ряд новаций, которые должны найти отражение в обновлённой национальной 
стратегии развития AI. Начиная с 2023 года будет вестись мониторинг результатов применения AI по 
отраслям экономики и социальной сферы с помощью индекса «интеллектуальной зрелости отраслей и 
регионов», на основе которого предполагается оценивать практические результаты работы каждого ре-
гиона, министерства, ведомства по внедрению AI. С 2023 года учреждена ежегодная премия молодым 
учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере AI, а также премия «за успехи в 
области внедрения искусственного интеллекта», предназначенная предприятиям, регионам и городам 
России. С 1 января 2023 года при покупке и внедрении отечественных решений в сфере AI бизнес может 
воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое об-
новление.  

Важные функции по экспертно-аналитическому сопровождению внедрения AI в отраслях экономики 
и госсекторе, координации работы органов власти, научных организаций и бизнеса должен выполнять 
недавно созданный Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ 
совместно с Высшей школой экономики. Руководитель Центра экспертизы по реализации проекта «Ис-
кусственный интеллект» С. Наквасин считает, что для понимания реального состояния внедрения AI 
необходимо разработать универсальную методику его оценки (см.: https://ac.gov.ru/news/page/eksperty-
izucaut-realnoe-sostoanie-vnedrenia-ii-v-otraslah-ekonomiki-26958).  

Экономический эффект от внедрения технологий AI компаниями в 2021 году превысил 300 млрд руб. 
Такие цифры привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий цифровую экономику в правитель-
стве, на сессии по внедрению AI на международной конференции Сбера «AI Journey» 
(см.: https://www.rbc.ru/neweconomy/news/637f50579a794758929262d0?from=newsfeed). По данным специа-
листов «Рексофт Консалтинг», общий вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии AI, 
составил более 30 трлн руб. По прогнозам, среднегодовой рост решений на базе AI может составить 19-20% 
до 2024 года, и использование AI может дать дополнительно до 3% прироста к 2025 году (см.: 
https://www.comnews.ru/content/224273/2023-02-06/2023-w06/iskusstvennyy-intellekt-poluchit-podderzhku). 
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В 2021 году в России были разработаны и утверждены правила поддержки инновационных проектов 
в сфере искусственного интеллекта (см.: https://ac.gov.ru/news/page/utverzdeny-pravila-podderzki-
proektov-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-26922). Цифровые стартапы, включая проекты по AI, полу-
чают поддержку государства через Фонд содействия инновациям, РФРИТ, Фонд развития интернет-
инициатив и др. С 2019 года на различные конкурсы с грантами от 2 млн до 50 млн руб. в Фонд содей-
ствия инновациям поступило более 5,6 тыс. заявок, более 1 тыс. из них получили поддержку почти на 
10 млрд руб. За 2022 год подано более 1,5 тыс. заявок с проектами в области AI 
(см.: https://www.kommersant.ru/doc/5707562). До 2025 года в России на финансирование разработок в 
области AI из разных источников будет направлено 7,3 млрд рублей (см.: https://d-russia.ru/chto-
predlozhil-vladimir-putin-dlja-razvitija-v-strane-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta.html). 

Компания «Лаборатория Касперского» совместно с «Мотив-НТ» представила платформу нейро-
морфного машинного обучения Kaspersky Neuromorphic Platform, которая предназначена для исследо-
ваний в области нейроморфного AI, создания решений на основе нейросистем AI нового поколения, 
которые будут способствовать появлению принципиально новых типов устройств на основе AI 
(см.: https://www.itweek.ru/ai/news-company/detail.php?ID=225257). Российский институт стандартиза-
ции разработал и опубликовал в 2022 году ГОСТ Р ИСО/МЭК 24668-2022 «Информационные техноло-
гии. Искусственный интеллект. Структура управления процессами аналитики больших данных», в ко-
тором изложению международных стандартов и норм искусственного интеллекта посвящен специаль-
ный раздел. 

Президент России В. Путин осенью 2022 года поручил подготовить проект специального указа о 
внесении изменений в национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, ко-
торые направлены на широкое внедрение AI-технологий в отраслях экономики, социальной сфере и 
государственном управлении. Документ к 1 июня 2023 года должна подготовить Администрация пре-
зидента совместно с Правительством РФ с привлечением ассоциации «Альянс в сфере искусственного 
интеллекта». Комиссиям Госсовета по направлениям «Государственное и муниципальное управление» 
и «Коммуникации, связь, цифровая экономика» поручено обеспечить внедрение реализованных проек-
тов и наиболее успешных практик применения технологий AI в субъектах РФ, подготовить соответ-
ствующий отчет до 1 сентября 2023 года (см.: https://tass.ru/ekonomika/16927805). 

Среди мировых динамично развивающихся центров исследований и разработок систем искус-
ственного интеллекта выделяется азиатский регион. Лидером в области исследования и широкого 
внедрения систем AI является Китай. В июне 2017 года Госсовет КНР опубликовал «План развития 
искусственного интеллекта нового поколения в КНР» (Notice of the State Council Issuing the New 
Generation of Artificial Intelligence Development Plan), в котором были определены основные цели и 
этапы развития экосистем ИИ, квантовых вычислений и исследований мозга до 2030 г. В соответ-
ствии с этим планом AI, квантовые компьютеры и нейронные сети должны стать основой цифровой 
модернизации всех сфер экономики, государственного управления и безопасности 
(см.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm и https://flia.org/wp-content/ 
uploads/2017/07/A-New-Generation-of-Artificial-Intelligence-Development-Plan-1.pdf). Основные 
принципы и задачи по исследованию и развитию технологий AI в Китае опубликованы в документе 
«Белая книга по китайской индустрии искусственного интеллекта» (см.: http://www.gov.cn/ 
zhengce/baipishu/index.htm). 

Следует отметить, что китайское правительство совместно с ведущими китайскими ИТ-
компаниями выделяет значительные инвестиции и является главным заказчиком исследований и под-
готовки специалистов в области AI. С 2019 года в ведущих университетах Китая осуществляется под-
готовка специалистов по специальности «Искусственный интеллект», в настоящее время специалистов 
в области искусственного интеллекта и нейронных сетей готовят более 100 китайских университетов. 
В Китае с одобрения Национальной комиссии развития и реформ КНР в 2017 году была создана обще-
государственная «Лаборатория AI», которую возглавила китайская ИТ-корпорация Baidu в сотрудни-
честве с ведущими научными центрами и университетами страны. В Китае действует программа под-
держки развития исследований и проектов искусственного интеллекта и их коммерческой реализации, 
а также привлечения лучших зарубежных специалистов в ведущие китайские научные центры и уни-
верситеты.  
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Китай объединяет гигантский объем данных с талантами, компаниями, исследованиями и капиталом 
для создания ведущей в мире экосистемы искусственного интеллекта (см.: 
https://medium.com/@bootstrappingme/china-the-first-artificial-intelligence-superpower-90a9a6dd4565). По 
данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), ведущие китайские универ-
ситеты и исследовательские институты Академии наук КНР являются лидерами по научным публика-
циям, защищенным патентам и прикладным НИР в области AI. В 2018 году Китайским институтом 
электронной стандартизации был опубликован официальный документ стандартов AI, так называемая 
«Белая книга по стандартизации искусственного интеллекта» (см.: https://pan.baidu.com/s/1hueUZM8). 
В Китае в 2021 году начала функционировать «Система социального кредита», базирующаяся на ис-
пользовании единой системы национального мониторинга, сетей 5G и AI, на основе которой анализи-
руются, систематизируются и дифференцируются данные по 160 тыс. параметров.  

В Китае осуществляется сбор гигантского объема разнообразных данных, они интегрированы в обще-
национальную систему мониторинга и анализа на основе искусственного интеллекта и нейронных сетей 
(см.: https://medium.com/@bootstrappingme/china-the-first-artificial-intelligence-superpower-90a9a6dd4565). 
До 2030 года китайское правительство запланировало выделить на развитие систем AI порядка 32 млрд 
долл. [3]. Рынок продуктов и услуг, разработанных с использованием технологий AI, в Китае является 
самым динамичным и быстро растущим в мире (см.: https://daxueconsulting.com/wp-
content/uploads/2020/03/AI-in-China-2020-White-Paper-by-daxue-consulting-2.pdf). Китай занимает лиди-
рующие позиции в мире в области создания нейронных сетей и нейроморфных интерфейсов, которые 
имеют важнейшее значение для разработки и создания гибридных экосистем AI нового поколения.  

Сегодня в ведущих странах мира реализуются долгосрочные программы исследования человече-
ского мозга и нейро-когнитивных технологий (см.: https://medium.com/@bootstrappingme/china-the-first-
artificial-intelligence-superpower-90a9a6dd4565). С 2016 года в Китае реализуется государственная про-
грамма «China Brain Project», которая была утверждена Национальным собранием народных предста-
вителей КНР и рассчитана до 2030 года. Предполагается, что достижения китайской нейронауки в об-
ласти исследования мозга должны стать основой для расширения перспектив создания и развития тех-
нологий AI нового поколения (сильного искусственного интеллекта на нейронных сетях).  

В проведенном исследовании Australian Strategic Policy Institute «Mapping more of China’s technology 
giants» отмечается, что 23 ведущие ИТ-компании Китая, среди которых Alibaba, Baidu, BGI, CET Group, 
China Mobile, China Telecom, China Unicom, DJI, Huawei, SenseTime, Tencent, AppTec Group, ZTE и др., 
ведут активную политику по выходу на мировые рынки и завоеванию новых рыночных ниш. В ближай-
шее время в 45 странах, включая страны Европы, Азии и Африки, будут развернуты китайские сети 5G. 
В 71 городе мира внедряются китайские системы безопасности «Умный город». Построено более 200 
центров хранения и обработки больших данных и запущено 342 IT-проекта в различных странах мира. 
Китайская компания SenseTime является один из самых крупных и дорогих в мире стартапов в области 
искусственного интеллекта. Meiya Pico – ведущая компания в области сбора данных и цифровой без-
опасности. Компания DJI – ведущий разработчик и производитель беспилотных технологий и 
устройств. ByteDance – интернет-компания, разработавшая и владеющая крупнейшим по рыночной сто-
имости интернет-приложением TikTok (см.: https://www.aspi.org.au/report/mapping-more-chinas-tech-
giants). 

На 4-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей был одобрен план 14-ой пя-
тилетки на 2021-2025 годы, а также были утверждены цели развития КНР до 2035 года. Важней-
шими направлениями инновационного технологического развития Китая в этот период становятся 
развитие наночипов, искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и биотехнологий. Рас-
ходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в тече-
ние пяти лет. Китай намерен к 2035 году стать одним из самых инновационных государств мира 
(см.: https://www.rbc.ru/politics/11/03/2021/604a2c5e9a7947bc907a7920?utm_referrer=https%3A%2F 
%2Fzen.yandex.com). В 14-м пятилетнем плане развития КНР поставлена задача превратить Китай 
в ведущую технологическую супердержаву. Предусмотрено значительное увеличение финансиро-
вания передовых технологий. Так, ежегодное финансирование НИОКР увеличивается в 17,5 раза 
по сравнению с предыдущей пятилеткой (см.: https://www.vesti.ru/article/2536494?utm_referrer= 
https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr). Реализация всех поставленных задач по ин-
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новационному опережающему развитию новейших технологий, прежде всего – искусственного ин-
теллекта, нейронных сетей и квантовых вычислений, должна сделать Китай ведущей высокотехно-
логической державой мира. 

Заключение 
Будущий успех в усиливающейся гиперконкурентной высокотехнологичной борьбе на мировой арене 
связан с разработкой и внедрением экосистем «сильного искусственного интеллекта на основе соци-
онейроморфных интерфейсов и интегрированных нейронных сетей (NN AGI)» [1]. Технологии искус-
ственного интеллекта определят будущее лидерство и гиперконкурентные преимущества передовых 
стран в ближайшее десятилетие. Успешное внедрение искусственного интеллекта предполагает разра-
ботку универсальных международных процедур и механизма стандартизации и сертификации разра-
ботки и использования технологий AI, а также развитие и гармонизацию международного и националь-
ных законодательств в сфере защиты интеллектуальной собственности на новые объекты интеллекту-
альной собственности: гибридные нейро-сетевые эффекты, продукты и услуги. Для достижения Рос-
сией гиперконкурентных преимуществ важно изучить и использовать положительный опыт внедрения 
систем AI нового поколения в Китае, являющемся мировым ИТ-лидером. 
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ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИЙ ОШИБОК 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НЕФТИ 
НА ВВП АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эконометрического анализа колебаний мировых 

цен на нефть, их влияния на национальную экономику Азербайджана и определения интегрируемости 
временных рядов. Исследование динамики функционирования временных рядов на основе исходных дан-
ных выявило их нестационарность, что не позволяет осуществить построение «качественной» про-
гнозной модели. Для реализации целей исследования и «улучшения качества» формируемой модели, слу-
жащий для расчетов прогнозных оценок, были проведены соответствующие эконометрические про-
цедуры и исследована интегрируемость временных рядов. В работе проводится анализ взаимного вли-
яния мировых цен на нефть (внешних и внутренних факторов) на ВВП страны. В частности, 
используется метод векторной модели коррекции ошибок – VECM. Тест основан на использовании ко-
интеграционных уравнений между переменными, где длина лагов и определение причинности по Грэн-
джеру решается в рамках модели. 

 
Ключевые слова. ВВП, мировые цены на нефть, экономико-математическая модель, векторная 

модель коррекций ошибок. 
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VECTOR MODEL OF ERROR CORRECTIONS FOR ASSESSING 
THE IMPACT OF SHOCKS IN GLOBAL OIL PRICES ON GDP 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 
Abstract. The article presents the results of an econometric analysis of fluctuations in world oil prices, 

their impact on the national economy of Azerbaijan and the determination of the integrability of time series. 
The study of the dynamics of the functioning of time series based on the initial data revealed their non-
stationarity, which does not allow the construction of a "qualitative" predictive model. To achieve the goals of 
the study and "improve the quality" of the model being formed, which is used to calculate predictive estimates, 
the corresponding econometric procedures were carried out and the integrability of time series was 
investigated. The paper analyzes the mutual influence of world oil prices (external and internal factors) on the 
country's GDP. In particular, the method of vector error correction model - VECM is used. The test is based 
on the use of cointegration equations between variables, where the length of lags and Granger causality 
definitions are solved within this model. 

 
Keywords. GDP, world oil prices, economic and mathematical model, error correction vector model. 
 
 

Введение 
При совершенствовании системы государственного макроэкономического регулирования важна эф-
фективность применения элементов экономической политики. Имеет большое значение выявление и 
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исследование взаимосвязей между показателями секторов экономики, между внутренними и внешними 
показателями, количественная оценка этих взаимосвязей, выявление закономерностей, разработка 
трендов, характеризирующих динамику развития разных областей экономики и их применение в управ-
лении.  

Эконометрические модели на основе математико-статистических методов, их верификация и апро-
бация позволяют выявить связи между количественными характеристиками экономических объектов 
для подготовки математических условий прогноза, определить значения всех параметров в модели и 
обеспечить адекватность ее соответствия реальному поведению исследуемого параметра, получить эф-
фективные значения параметров моделей, проверить теоретические и экономические положения и вы-
воды на основе эмпирической информации [1, 11, 22, 23]. 

В эконометрических исследованиях получило широкое распространение моделирование экономи-
ческих показателей с изучением реакций индикаторов на различные шоки. То есть, прогнозирование 
носит не только количественный, но и качественный характер. Другими словами, исследователь может 
просто указать количественное изменение исследуемого показателя, также может указать от каких дру-
гих показателей это изменение может зависеть и каким образом. Подготовка моделей для прогнозиро-
вания, это – статистический анализ данных, анализ зависимостей и взаимосвязей между факторами.  

Анализ работ по теме исследования 
Анализ чувствительности национальных экономик к изменениям мировых цен на нефть всегда был ин-
тересным и исследуемым вопросом. В работе [2] проведена оценка влияния возможных приоритетов де-
нежно-кредитной политики на динамику макроэкономических показателей и цены на нефть. В статье [5] 
автор, анализируя взаимосвязи экономических показателей в российской экономике с изменчивостью 
мировых цен на нефть, дает оценку и предлагает систему одновременных эконометрических уравнений. 
Автор в работе [9] предлагает теоретическую модель анализа структурных колебаний в экономике, где 
основными исследуемыми переменными выбраны экспорт энергоносителей и рост экономики.  

Изучая взаимосвязи между макроэкономическими параметрами и мировыми ценами на нефть, ис-
следователи [6] выявляют факторы, имеющие долгосрочную положительную связь с ценами на нефть, 
применяя математические подходы. В работе [8] результаты исследований автора демонстрируют, что 
перманентное изменение нефтяных цен порождало «куполообразный» отклик в динамике уровня про-
изводства. Делается вывод о том, что влияние увеличения цен на нефть на темпы роста ВВП положи-
тельное в краткосрочном и отрицательное в среднесрочном периоде. В статье [7] изучено влияние роста 
цен импорта природного газа и сырой нефти на национальную экономику, разработаны сценарные про-
гнозы важных макроэкономических показателей Беларуси на 2008 год.  

Основные результаты исследования 
Для нахождения ранга коинтеграции векторной модели для ВВП Азербайджана и мировыми ценами на 
нефть следует провести предварительный анализ временных рядов по параметрам. Статистические дан-
ные для проведения эконометрических тестов были взяты автором с официального сайта Государствен-
ного Комитета Статистики Азербайджана [3], с сайта Центрального Банка Азербайджана [4], из откры-
тых международных информационных интернет-источников [10, 12-16].  

Тест Dickey–Fuller и аналогичные ему процедуры KPSS, Phillips–Perron, Breusch–Godfrey serial 
correlation LM–test, Ljung–Box и Augmented Dickey–Fuller применяются в авторегрессионном модели-
ровании для определения стационарности в рядах. С помощью расширенного теста Дики–Фуллера, 
применяя метод разностей, по данным рядов можно удалить существующую автокорреляцию из вре-
менных рядов и проверить их на стационарность [17]. Для расширенного анализа остатков модели был 
использован параметр, как независимый фактор, представляющий остатки, и проведен регрессионный 
анализ. На следующем шаге, при помощи теста Дики–Фуллера на единичный корень, была осуществ-
лена проверка стационарности для переменных.  

Регрессионный анализ для множественной модели для ВВП (GDP) с четырьмя независимыми пара-
метрами дал весьма положительные следующие результаты. R2 составил 98%, DW=1.88, t-критерий для 
Azeri Light 124 (рrob. 0.00566), для Brent 1689 (рrob. 0.0038), для West Texas Intermediate –472 (рrob. 
0.000002) и для Mresid 2099 (рrob. 0.00003). F-критерий составляет 6.38E+14 с вероятностью 
prob.=0.000024, что больше критических значений на всех уровнях значимости: Fрасч.>2.25 (0.1); 
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Fрасч.>2.87 (0.05); Fрасч.>4.43 (0.01). Параметр DW весьма удовлетворен и указывает на отсутствие авто-
корреляции. По входным параметрам n1=21 и n2=4 с 95%-вероятностью нижняя и верхняя границы кри-
тических значений для DW составляют dl = 0.927 и du=1.812.  

Критерий составляет DW=1.883 и находится правее, приближается к отметке 2, что подтверждает 
отсутствие автокорреляции в регрессионной модели. Для исследуемой модели критерии Акаике и 
Шварца почти совпадают и имеют наименьшие значения, соответственно, -9.049 и -9.041. Регрессион-
ная модель принимает следующий вид: 

              GDP=354.02Azeri_light+540.268Brent–105.94West_Texas_Intermediate+Mresid –6701.798.    (1) 

Путем изменения параметров был проведен тест Дики–Фуллера и выбраны результаты с разностями 
2-го порядка (см. табл. 1), без тренда, c константой, применяя критерий Шварца, с максимальным чис-
лом лагов 4 и получены результаты, принимающие альтернативную гипотезу о стационарности для 
временных рядов по всем факторам в модели, на всех уровнях значимости.  
 

Таблица 1 
 

Результаты расширенного теста Дики–Фуллера 
 

Переменные Кр. зн. 1% Кр. зн. 5% Кр. зн. 10% t-критерий Вероятность 

GDP -3.886751 -3.052169 -2.666593 -4.436996 0.0034 
Azeri_Light -4.004425 -3.098896 -2.690439 -4.032918 0.0095 
Brent -4.004425 -3.098896 -2.690439 -4.151370 0.0077 
West_Texas_Intermediate -3.857386 -3.040391 -2.660551 -8.843333  0.0000 
Mresid -4.004425 -3.098896 -2.690439 -5.460860  0.0008 

 
Тест Харке–Бера проверяет ошибки наблюдений на нормальность, сверяя центральные моменты 

третьего и четвертого порядка с центральным моментом нормального распределения. Данный тест ис-
следует нулевую гипотезу о нормальности распределения против альтернативной гипотезы, не прини-
мающий нормальность распределения ошибок наблюдений. Для ВВП тест Харке–Бера получил следу-
ющее значение: JBGDP=1.25, при prob.=0.535>0.05, что подтверждает нормальность распределения. 
Результаты теста представлены в табл. 2. Принимается нулевая гипотеза о нормальности распределе-
ния. По значениям Кsk.=–0.068; Ккur.=1.812 наблюдается очень слабое отклонение коэффициентов от 
значений для нормального распределения: Кsk.=0; Ккur.=3, что не мешает принятию решения о нор-
мальности распределения для ошибок наблюдений временного ряда GDP. 
 

Таблица 2 
 

Результаты дескриптивных статистик переменных 
 

 GDP Azeri_Light Brent 
West_Texas_ 
Intermediate 

Mresid 

Средняя  38154.56  52.46227  63.46000  75.53143 -0.000529 
Медиана  42693.00  52.18517  61.51000  64.78000  756.0769 
Максимум  75234.70  103.9699  111.6300  124.2300  16908.11 
Минимум  5272.800 7.319492  24.45000  31.86000 -20587.48 
Стандартное отклонение  23615.69  25.98500  28.84630  29.76424  9814.413 
Асимметрия -0.068729  0.163608  0.347257  0.451374 -0.146638 
Эксцесс  1.812306  2.611764  1.966200  1.782927  2.298478 
Jarque-Bera  1.250823  0.225572  1.357204  2.009194  0.505876 
Вероятность  0.535041  0.893342  0.507326  0.366192  0.776516 
Наблюдения  21  21  21  21  21 

  
На графиках, представленных на рис. 1, построены рекурсивные и стандартизированные оценки 

остатков, как результат CUSUM-теста. Анализ диаграммы подтверждает нулевую гипотезу о стабиль-
ности параметров модели, так как выполняются соответствующие условия. Иными словами, рекурсив-
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ные оценки остатков не выходят за пределы доверительного интервала с 95% вероятностью. Итак, ре-
курсивные и стандартизированные оценки невязок по остаткам модели указывают на стабильность, 
устойчивость разработанной модели.  
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Рис. 1. Рекурсивные и стандартизированные оценки остатков 
 

С помощью теста, определяющего корни характеристического полинома, для проверки состояния 
стабильности были рассчитаны обратные корни AR для GDP. Значения корней:  
0.645249-0.141177i; 0.645249+0.141177i не превышают единицу. С входными параметрами к1=4, к2=21 
с вероятностями 0.1; 0.05; 0.01 были определены критические значения для F по тесту Рамсей, соответ-
ственно, 2.22; 2.82; 4.31 и сравнены с вычисленным значением для F. Так как выполняется условие 
Fрасч.=0.00227<Fкр. на всех вероятностях, то гипотеза о приемлемости функциональной формы мо-
дели принимается верной. 

По тесту White, где prob. F(14,6)=0.4384>0.05, при n=21 Obs×R2 – коэффициент детерминации равен 
15.457 и она меньше значения χ , 14 17.12. Выполняется требуемое условие для H0. Соответству-
ющее р-значение превышает уровень значимости 0,05 (0,34>0,05), т.е. нулевую гипотезу о го-
москедастичности случайного члена можно не отвергать. Значит гипотеза о гетероскедастичности от-
клоняется, и по тесту White мы делаем вывод об отсутствии гетероскедастичности в остатках. 

Итак, можно представить исследуемые соотношения в форме VECM, которая выражает долговре-
менную равновесную взаимосвязь между переменными [19, 20]. На этом этапе исследования во избе-
жание формирования сингулярной матрицы данных с определителем ноль, переменная Mresid была 
удалена из независимых переменных.  

Результаты теста Энгла–Грэйнджера и Йохансена на коинтегрированность временных рядов с ин-
тервалом лагов от 1 до 3, показали, что наилучшими по информационным критериям Акайке и Шварц 
были определены значения -9.451096* и -9.56012*. Были проведены Trace и Maximum Eigenvalue тесты 
со вторыми разностями переменных временных рядов, где проверялись нулевая и альтернативная ги-
потезы. По обеим тестам при проверке гипотез в случаях превышения рассчитанных значений стати-
стик над критическими значениями принимались альтернативные гипотезы о наличии одного коинте-
грационного уравнения на уровне значимости 0.05. Полученные результаты указывают на долгосроч-
ную взаимосвязь и подлинность корреляции между временными рядами переменных. 

При проведении теста Грэйнджера результаты показали, что между переменными имеют место как 
прямые, так и обратные связи. Это позволяет построить модели коррекции ошибок как для зависимой 
переменной, так и для всех остальных переменных [18, 21]. Составлены уравнения коррекций ошибок 
для разностей второго порядка для рядов GDP, Azeri_light, Brent, West_Texas_Intermediate на основе 
квартальных исходных данных для возможности реализации теста VEC Estimates: 

Δ(ΔGDP)=0.026(ΔGDP(-1)-30279.16ΔAzeri_light(-1)+33113.55ΔBrent(-1)- 
-277.54 ΔWest_Texas_ Intermediate(-1)+30603.56)-0.605Δ(ΔGDP(-1))-0.299375Δ(ΔGDP(2))+ 

+368.32Δ(ΔAzeri_light(-1))+22.8Δ(ΔAzeri_light(-2))-350.48Δ(Δ(Brent(-1))+33.07Δ(ΔBrent(-2))+ 
                 +56.18Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-1))-33.17Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-2)+267.83;         (2)  

Δ(ΔAzeri_light)=0.00018(ΔGDP(-1)-30279.16ΔAzeri_light(-1)+33113.55ΔBrent(-1)- 
-2771.54 ΔWest_Texas_Intermediate(-1)+30603.56)-0.00102Δ(ΔGDP(-1))-0.00068Δ(ΔGDP(2))+ 

+3.26Δ (ΔAzeri_light(-1))-3.362218Δ(ΔAzeri_light(-2))-3.348383Δ(ΔBrent(-1))+ 
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+3.321108Δ(ΔBrent(-2)) +0.034Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-1))- 
                                              -0.147913Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-2))+0.77;                                           (3)   

Δ(ΔBrent)=0.00017(ΔGDP(-1)-30279.16ΔAzeri_light(-1)+33113.55ΔBrent(-1)- 
-2771.54 ΔWest_Texas_Intermediate(-1)+30603.56)-0.001019Δ(ΔGDP(-1))-0.00072Δ(ΔGDP(-2))+ 

+3.55Δ(ΔAzeri_light(-1))-3.25Δ(ΔAzeri_light(-2))-3.37Δ(ΔBrent(-1))+3.24Δ(ΔBrent(-2))+ 
                 +0.054Δ(ΔWest_Texas_ Intermediate(-1))+0.76Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-2))+0.76;           (4)    

Δ(ΔWest_Texas_Intermediate)=0.00022(ΔGDP(-1)-30279.16ΔAzeri_light(-1)+ 
+33113.55ΔBrent(-1)-2771.54ΔWest_Texas_Intermediate(-1)+30603.56)-0.0014Δ(ΔGDP(-1))-  

-0.00083Δ (ΔGDP(-2))+3.9Δ(ΔAzeri_light(-1))-2.75Δ(ΔAzeri_light(-2))-3.8Δ(ΔBrent(-1))+ 
+2.78Δ (ΔBrent(-2))+0.15Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-1))- 

                                                       -0.23Δ(ΔWest_Texas_Intermediate(-2))+0.8.                                            (5)  

Представленная векторная модель коррекции ошибок позволяет анализировать и прогнозировать 
динамику экономики Азербайджана с учетом изменения мировых цен на нефть. По полученным ре-
зультатам, VAR Residual Normality Tests (тест о нормальном распределении остатков) в распределении 
остатков, асимметрия по всем компонентам близка к нулю, значит наблюдаемая асимметрия остатков 
незначительная, минимальная. Эксцесс немного превышает значение 3, то есть островершинность рас-
пределения тоже незначимая. По обеим характеристикам распределение можно считать нормальным. 
По тесту Харке–Бера тоже распределение является нормальным. JB=36.09, при prob.= 0.53>0.05, что 
указывает на нормальность распределения по остаткам.  

Как видно из графиков на рисунке 2, реакции импульсных функций переменных на структурные 
шоки охватывают первые 3 года десятилетнего периода, с дальнейшим постепенным переходом на ста-
бильный период.  
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Рис. 2. Реакции импульсных функций отклика 

 
Для определения влияния экзогенных переменных на эндогенную переменную был применен эко-

нометрический метод декомпозиции дисперсий ошибок прогноза. По этому методу определяется вклад 
изменения рассматриваемой переменной в ее дисперсию ошибок прогноза и дисперсию других пере-
менных. Тест проведен для ближайших 10 лет.  

Результаты показывают, что в годовом прогнозе GDP наибольшие ошибки приходятся на шоки 
GDP, Azeri_light, Brent и West_Texas_Intermediate, соответственно, в размерах 86% за второй год, 20,3% 
за десятый год, 9,8% за девятый год и 11,08% за десятый год; для Azeri_light эти значения составляют в 
соответствующем порядке 22,3% за первый год, 79,9% за второй год, 15,13% за девятый год, 8,99% 
за десятый год; для Brent, соответственно, 22,1% за первый год, 79,7% за второй год, 15,4% за девятый 
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год и 8,86% за десятый год; для West_Texas_Intermediate, соответственно, 25,7% за первый год, 74,6% 
за второй год, 19,27% за восьмой год и 7,15% за десятый год. Итоги анализа показывают, что наиболь-
шую неопределенность в прогноз для GDP, Azeri_light, Brent и West_Texas_Intermediate дают собствен-
ные изменения в течение первого триместра рассматриваемого периода. 

Выводы 
По результатам проведенного исследования, посвящённой строению векторной модели коррекции 
ошибок, с помощью которой можно дать количественную оценку влияния мировых цен нефти на ВВП 
Азербайджана на краткосрочной и долгосрочной перспективе, можно сделать следующие выводы: 

1. При анализе временных рядов по исходным данным была выявлено их нестационарность, для 
достижения «положительных» результатов по порядку интегрируемости и стационарности временных 
рядов были проверены разности первого и второго порядка данных по обобщенному тесту Дики–Фул-
лера. Значимые результаты были получены по разностям второго порядка. Построенная модель доста-
точно адекватна, демонстрирует стационарность для временных рядов как для эндогенной, так и для 
экзогенных переменных и может быть применена для определения прогнозных значений ВВП как в 
краткосрочном периоде, так и в долгосрочном периоде; 

2. Разработанные в ходе исследования векторные модели коррекции ошибок (2), (3), (4) и (5) можно 
считать статистически значимыми. Это обосновывают положительные результаты тестов и графиче-
ского анализа; 

3. Построенная векторная модель коррекции ошибок дает возможность количественно оценить ха-
рактеристики исследуемых показателей, связей между ними по краткосрочным и долгосрочным пери-
одам, оценить перспективную динамику показателей; 

4. Долгосрочную равновесную взаимосвязь между переменными можно считать стабильной, так 
как после нарушения в краткосрочных периодах от шоковых реакций стабильность восстанавливается. 
Построенные модели позволяют измерить как отклонения от равновесного состояния, так и скорость 
восстановления равновесия. Анализ результатов показал, что реакции импульсных функций перемен-
ных на структурные шоки охватывают первые 3 года десятилетнего периода, с дальнейшим постепен-
ным переходом на стабильный период; 

5. Был применен метод декомпозиции дисперсий ошибок прогноза для определения влияния экзо-
генных переменных на эндогенную переменную. Анализ результатов показал, что наибольшую неопре-
деленность в прогноз для GDP, Azeri_light, Brent и West_Texas_Intermediate дают собственные измене-
ния в течение первого триместра рассматриваемого периода; 

6. Полученные результаты могут быть полезными для выявления реальных тенденций ВВП Азер-
байджана и определения его взаимозависимостей с другими макроэкономическими переменными, для 
определения его взаимозависимостей с вариацией цен на энергоносители на основе анализа динамики 
рассматриваемых показателей, для разработки рекомендаций и образования направлений перспектив-
ного экономического развития страны. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО БАНКОВСКИМ 
ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
Аннотация. Проведен анализ и систематизация законодательного регулирования налогообложе-

ния доходов по вкладам граждан в различных странах. Изучены публикации отечественных и зарубеж-
ных авторов по различным аспектам индивидуального подоходного налогообложения вкладов и их вли-
янию на рост налоговых доходов и сбережений населения. Для обеспечения увеличения налоговых по-
ступлений в бюджетную систему и повышения справедливости в налогообложении доходов физиче-
ских лиц по банковским вкладам в РФ предложены новации по изменению подхода к формированию 
налоговой базы по ним и по введению по данным доходам прогрессивной шкалы ставок налога на до-
ходы физических лиц. Вносимые предложения по внесению изменений в систему налогообложения до-
ходов по банковским вкладам граждан вписываются в общую концепцию реформирования налоговой 
системы РФ в долгосрочной перспективе и призваны создать основы для дальнейшего экономического 
развития. 

 
Ключевые слова. Налог, налогообложение, налог на доходы физических лиц, прогрессивная ставка 

налога, налоговая база, банковский вклад, цифровизация. 
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REFORMING THE TAXATION OF INCOME ON BANK DEPOSITS 
OF INDIVIDUALS IN MODERN RUSSIA 

 
Abstract. The analysis and systematization of legislative regulation of taxation of income on deposits of 

citizens in different countries is carried out. The publications of domestic and foreign authors on various 
aspects of individual income taxation of deposits and their impact on the growth of tax revenues and savings 
of the population have been studied. To ensure an increase in tax revenues to the budget system and increase 
fairness in taxation of personal income on bank deposits in the Russian Federation, innovations have been 
proposed to change the approach to the formation of the tax base for them and to introduce a progressive scale 
of personal income tax rates on these revenues.  The systems of the Russian Federation in the long term and 
are designed to create the basis for further economic development. 

 
Keywords. Tax, taxation, personal income tax, progressive tax rate, tax base, bank deposit, 

digitalization. 
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Введение 
Сходство эпохи Петра I, 350-летие которого отмечалось в прошлом году, и современной российской 
действительности состоит в необходимости защиты Отечества от серьезнейших внешних угроз: соот-
ветственно нашествий шведов и враждебной настроенности значительной части мирового сообщества 
в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Для эффективного осуществления современных 
экономических преобразований в налоговой сфере России необходимо четко усвоить уроки прошлых 
налоговых реформ, среди которых одной из крайне значимых является введение Петром I подушной 
подати. 

Петр I был великим реформатором. Он осуществлял масштабные, крайне значимые для России на 
соответствующем этапе ее исторического развития преобразования в различных сферах государствен-
ной и общественной жизни. Глобальные изменения в военной, промышленной, торговой политике тре-
бовали изыскания существенных дополнительных источников пополнения государственной казны. 
Для решения этой задачи были необходимы не незначительные, точечные изменения в сфере налого-
обложения, а полномасштабная налоговая реформа, которую задумал и осуществил Петр I. Преобразо-
вания были внесены как в сферу государственного управления финансами, так и комплексно была ре-
формирована система налогообложения. Были увеличены и изменены различные прямые и косвенные 
налоги. При этом основным источником доходов бюджета стала введенная Петром I подушная подать, 
которая, создала предпосылки для введения в последующем подоходного налогообложения физиче-
ских лиц.  

В настоящее время все страны борются с последствиями коронакризиса, а Россия еще и испы-
тывает огромную враждебность и неимоверное давление со стороны США и Запада в виде различ-
ных санкций. Для успешного преодоления названных внешних угроз необходимо, как и во времена 
Петра I, изыскание соответствующих дополнительных источников для формирования доходов бюд-
жетной системы государства, основными из которых являются налоговые платежи и сборы. Сего-
дня все юрисдикции проводят налоговые преобразования. Однако в России (как и в большинстве 
государств) пока что ни на уровне власти и управления, ни в академических научных кругах нет 
осознания, что необходимы не фрагментарные новации в налоговой сфере, а комплексные ре-
формы, как и в Петровскую эпоху, когда был совершен серьезнейший рывок от дремучести к циви-
лизованности во всех сферах общественной жизни, включая налоговую. Сегодня востребовано про-
грессивное мышление в сфере государственного управления, в том числе и в налогообложении; в 
вопросе налоговых реформ недопустимо топтаться на месте, а необходимо решительно осуществ-
лять комплексные преобразования. 

В работе содержится оценка того, насколько экономические преобразования в РФ в условиях санк-
ций, враждебности и коронакризиса, осуществляемые в налоговой сфере в части налогообложения до-
ходов физических лиц по вкладам в банках, соответствуют успешным практикам налоговых реформ, 
начиная с Петровской эпохи; находятся в тренде лучшего мирового опыта в этом вопросе; являются 
своевременными и революционными для России и адекватными потребностям в росте налоговых до-
ходов бюджета в современных реалиях. Целью работы является внесение предложений по реформиро-
ванию налогообложения доходов по вкладам населения в банках на основе изучения зарубежного 
опыта. 

Анализ налогообложения доходов по вкладам в различных странах 
Важно отметить, что Петр I при введении подушной подати смело применил в этом вопросе опыт, 
накопленный другими государствами, чего не делали его предшественники. В настоящее время в Рос-
сии есть лидер, способный оперативно осуществлять налоговые преобразования. И сегодня так же, как 
в Петровскую эпоху, необходимо глубоко изучать и системно анализировать передовые практики и 
тенденции налогообложения, имеющиеся в зарубежных странах. Поэтому необходима систематизация 
особенностей налогообложения доходов по вкладам физических лиц в различных странах для обосно-
вания вариантов дальнейшего реформирования в РФ налогов, взимаемых с доходов по банковским 
вкладам.  

Для обоснования более четких предложений по вариантам реформирования налогообложения бан-
ковских вкладов граждан в РФ проанализируем как это происходит в различных странах. В объемном 
«Руководстве по личному налогообложению и иммиграции по всему миру 2021-2022» (Worldwide 



34 Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. 
 

personal tax and immigration guide), подготовленном аудиторской компанией «Центр аудиторских тех-
нологий и решений – аудиторские услуги» (ранее – Ernst & Young (EY)) 4 февраля 2023 г. по данным 
из 164 стран, в информации по 84 странам содержатся сведения о специфике налогообложения доходов 
по банковским вкладам. Системный подход к формированию материала по странам, присущий работ-
никам, составляющим сборники названной уважаемой компании, позволяет с большой долей уверен-
ности утверждать, что в странах, по которым не приведена информация о специфике налогообложения 
доходов по банковским вкладам, таковой нет. 

Имеющаяся информация позволяет разделить 84 страны на три группы: 
1. Страны, где доходы по вкладам физических лиц облагаются в полном объеме. 
2. Страны, где по ряду доходов по вкладам физических лиц предоставляется вычет, льгота, пони-

женные ставки и т.п.  
3. Страны, где доходы по вкладам физических лиц полностью исключаются из налоговой базы.  
В таблице представлена осуществленная авторами группировка стран в зависимости от подхода к 

налогообложению банковских вкладов физических лиц. Из таблицы следует, что 25 стран облагают 
проценты по вкладам в общеустановленном порядке. Среди этих стран есть и развитые, и развивающи-
еся страны. Только в 8 странах доходы по вкладам физических лиц полностью исключаются из налого-
вой базы. Законодательство подавляющего большинства стран – 51 из 84 государств – по ряду доходов 
по вкладам предусматривает различные преференции. 
 

Таблица 
 

Подходы к налогообложению вкладов в банках в различных странах 
 

Страны, где доходы по вкладам физиче-
ских лиц облагаются в полном объеме 

Страны, где по ряду доходов по вкладам физи-
ческих лиц предоставляется вычет, льгота, по-
собие, пониженные ставки и т.п. преференции 

Страны, где доходы 
по вкладам физиче-
ских лиц полностью 
исключаются из 
налоговой базы 

Албания; Азербайджан; Кабо-Верде; 
Чили; Колумбия, Финляндия, Франция; 
Индонезия; Ирландия; Япония; Иорда-
ния; Мавритания; Новая Каледония; 
Северная Македония; Пакистан; Пале-
стинская автономия; Польша; Португа-
лия; Пуэрто-Рико; Румыния; Сент-Мар-
тен; Словацкая Республика; Турция; 
Украина 

Алжир; Аргентина; Аруба; Австрия; Бела-
русь; Бельгия; Бразилия; Болгария; Кам-
боджа; Камерун; Канада; Чад; Китай; Хорва-
тия; Сальвадор; Нормандские острова 
Гернси; Гайяна; Индия; Джерси; Казахстан; 
Кения; Южная Корея; Лесото; Ливия; Лат-
вия; Люксембург; Малайзия; Мексика; Мол-
давия, Намибия, Нидерланды; Панама; Па-
рагвай; Перу; Филиппины; Россия; Руанда; 
Сербия; Словения; Тайвань; Тринидад и То-
баго; Тунис; Великобритания; США; Вене-
суэла; Зимбабве 

Грузия; Гибралтар; 
Лаос; Оман; Сау-
довская Аравия; 
Узбекистан; Вьет-
нам; Замбия  

 
Во многих государствах освобождаются от налога проценты по сберегательным, текущим, счетам 

на жилищное строительство, образование, медицину и подобным счетам. Одни страны устанавливают 
льготы для резидентов, а другие для нерезидентов. Государствами устанавливаются освобождения для 
процентов, полученных как исключительно в отечественных, так и иностранных банках; как по валют-
ным счетам, так и по счетам в национальной валюте; как по долгосрочным, так и по краткосрочным 
вкладам. Встречается ситуация, что не облагаются проценты по вкладам старшего поколения, пенсио-
неров, безработных, уволенных работников. Устанавливается как размер необлагаемого дохода (от по-
рядка 2 500 руб. в Лесото до 700 000 руб. в Чаде), так и размер суммы вклада, с которой не уплачивается 
налог (от порядка 360 000 руб. в Канаде до 23,5 млн руб. в Сальвадоре). 

Налогообложение доходов по банковским вкладам в РФ и варианты его реформирования. 
В России с 2023 года (в 2021 и 2022 году новация по налогообложению доходов по вкладам физлиц 
была приостановлена) у физического лица как резидента, так и нерезидента не будет облагаться по всем 
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банковским вкладам в российских банках (доход, полученный в виде банковских процентов в иностран-
ных банках, по-прежнему рассматривается в качестве регулярного дохода и для него не применяется 
необлагаемый порог) сумма в размере 1 млн руб., умноженная на ключевую ставку Банка России на 
первый день налогового периода (на 01.01.2023 г. она составляла 7,5%). Суммы сверх этого будут об-
лагаться по базовой налоговой ставке 13%. Не будут облагаться доходы, полученные по вкладам с про-
центной ставкой не более 1% годовых и эскроу-счетам.  

Согласно заявлениям представителей законодательных органов власти РФ, среди российских нова-
ций, призванных решить проблемы, связанные с изысканием существенных дополнительных источни-
ков для доходов бюджетов бюджетной системы страны значимой является сегодня введение новых пра-
вил налогообложения доходов по вкладам физических лиц. Согласно базе Scopus, первая публикация 
по индивидуальному подоходному налогообложению вкладов появилась в 1963 г. [13]. Наиболее цити-
руемой является статья Йоханнесена Н. и Цукмана Г. [18], где математически доказано, что при усиле-
нии налогообложения вкладов физические лица переводят банковские депозиты в налоговые убежища. 
Это необходимо учитывать при разработке налоговых новаций в части налогообложения доходов граж-
дан по банковским вкладам в РФ.  

Зарубежные и отечественные авторы исследуют влияние налогообложения доходов по вкладах на 
рост налоговых доходов той или иной юрисдикции [5, 14]. Авторы полагают, что в подобных исследо-
ваниях следует фокусировать внимание не только на аккумулировании в бюджетной системе дополни-
тельных денежных средств, но и на целесообразности усиления налогового бремени именно в резуль-
тате налогообложения доходов по вкладам граждан. Есть отечественные и зарубежные публикации о 
влиянии подоходного налогообложения вкладов на личные сбережения граждан на примере Сербии 
[19] и России [12], заключающие что это влияние незначительное. 

Работа М. Хардинга по систематизации налогообложения дивидендов, вкладов и процентов от ка-
питала в странах ОЭСР [16] и статья Н.В. Покровской [12] доказывают востребованность исследования 
того, как на соответствующем историческом этапе происходит регулирование налогообложения дохо-
дов по банковским вкладам в той или иной стране. В публикациях отечественных исследователей во-
просы налогообложения вкладов граждан в России освещались как по правилам, действовавшим до 
2021 года [2], так и исходя из их нормативного регулирования с 2021 г. [1]. Однако нет публикаций, 
предлагающих новации по налогообложению вкладов физических лиц в РФ. 

Расчеты, осуществленные Е.С. Вылковой и М.Н. Конягиной [3], доказывают, что возможные к 
получению в 2022 году дополнительные средства в случае налогообложения вкладов физлиц явля-
ются крайне несущественными в налоговых доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов. Соответственно они не могут быть идентифицированы как значимый источ-
ник пополнения государственной казны для решения Россией сложных задач современного исто-
рического этапа. 

Обобщение опыта налогообложения доходов по вкладам населения в различных зарубежных 
странах подтверждает необходимость обеспечения на законодательном уровне и на практике не 
только принципа справедливости в налогообложении названных доходов, но и справедливого под-
хода к их налогообложению. К сожалению, как Петр I, так и современное российское руководство 
нацеливаются на изыскание дополнительных налоговых поступлений за счет средств наименее за-
щищенных слоев населения: соответственно крестьянства и среднего класса, а не дворян и олигар-
хической верхушки. Исследования показателей справедливости налогового законодательства поз-
воляют предлагать грамотные обоснования дальнейших преобразований по налогообложению до-
ходов по вкладам физических лиц с учетом нацеленности на действительно богатые слои населе-
ния, инфляционных процессов, временной стоимости денег и динамики изменения ключевой ставки 
ЦБ РФ. 

Авторы считают, что для обеспечения справедливости в налогообложении доходов физических лиц 
по банковским вкладам в РФ необходимо внести изменения как в подход к формированию налоговой 
базы, так и в применяемые ставки НДФЛ. При этом уменьшение налоговой базы при прогрессивной 
шкале должно обеспечивать сбор налогов в сумме не менее той, которую возможно собрать по прави-
лам, установленным НК РФ в настоящее время. По мнению авторов, по доходам по банковским вкладам 
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должна облагаться только прибавочная стоимость, общеизвестная всем еще со времен К. Маркса. Фор-
мулу рекомендуемого авторами расчета налоговой базы по доходам по вкладам для конкретного нало-
гоплательщика можно представить в следующем виде: 

Др = Дн – Р – Пи – До, 

где Др – реальный доход налогоплательщика по вкладам; Дн – номинальный доход от депозитов; Р – 
расходы на управление вкладами (инвестициями); Пи – компенсация потерь доходов по банковскому 
вкладу в результате инфляционных процессов; До – доходы по счетам, не подлежащим налогообложе-
нию. 

Для расчета необходимы данные, прежде всего, по структуре вкладов в зависимости от их размера, 
что в настоящее время возможно получить на сайте ЦБ РФ. По налоговой базе, рассчитанной по при-
веденной формуле, следует ввести прогрессивное налогообложение. Необходимо отметить, что про-
грессивный налог на капитал введен в Великобритании в 1909 году, в США – в 1913 г., во Франции – 
в 1904 г., в Индии – в 1922 г., в Аргентине – в 1932 г.  

Т. Пикетти в своем фундаментальном труде «Капитал в XXI веке» [11] исходит из того, что практи-
чески все время в истории развития цивилизаций наблюдается превышение уровня доходности капи-
тала (r) над уровнем увеличения дохода и производства (g), что приводит к росту неравенства в обще-
стве, порождает множество конфликтов вплоть до физического насилия. Преодолено это может быть, 
в том числе, путем введения всемирного прогрессивного налога на капитал. При этом при введении 
прогрессивной шкалы НДФЛ следует помнить не только про триумфы на этом пути, но и про опасные 
рифы [8], учитывая возможность достаточно легкой миграции капитала. 

Для аргументированности предлагаемого авторами размера налоговой ставки и ее прогрессивной 
шкалы следует указать, что в проанализированных 84 странах ее уровень колеблется от 0% до 55%. При 
этом в большинстве государств применяется одна или несколько фиксированных налоговых ставок в 
зависимости от тех или иных факторов, их определяющих. Однако есть страны, где используется про-
грессивная шкала, устанавливаемая в зависимости от уровня суммы вклада или его доходности. К та-
ким странам относятся: Франция, Япония, Аргентина, Бельгия, Великобритания, США, Китай и другие 
юрисдикции. 

Для целей избежания миграции капитала, шкалу налогообложения вкладов физических лиц в РФ 
целесообразно установить на уровне от 13% до 35%, что обеспечит большую справедливость налого-
обложения и позволит собирать достаточный объем налоговых доходов бюджета, способный решать 
широкий спектр задач социально-экономического развития субъектов РФ, в бюджеты которых посту-
пает НДФЛ. Следует отметить, что ставка 35% есть в статье 224 Налогового кодекса РФ уже сегодня, 
применялась по определенным доходам по вкладам до 2021 года и не должна быть крайне негативно 
воспринята обществом. 

Заключение 
Вопросы доходов по вкладам частных клиентов банков в современных условиях являются значимыми 
для банковской системы любой страны, так как имеется избыток ликвидности на финансовом рынке и 
большая диверсификация процентных ставок. Однако установленное в современной России регулиро-
вание налогообложения доходов по банковским вкладам не решает задач по должному наполнению 
государственной казны, при этом вызывая раздражение большей части населения в силу своей неспра-
ведливости по отношению к беднейшим и средним его слоям. 

Предлагаемые в статье новации по формированию налоговой базы и введению прогрессивной 
шкалы по НДФЛ по доходам граждан с банковских вкладов призваны как повысить уровень справед-
ливости порядка налогообложения доходов физических лиц, так и увеличить поступления в бюджет-
ную систему нашей страны. Полагаем, что высокий уровень цифровизации налогового процесса в РФ 
создает технические возможности легко осуществлять налогообложение доходов физических лиц по 
вкладам на основе прогрессивной шкалы, не требуя существенных вложений как со стороны бизнеса, 
так и со стороны налоговых органов, осуществляющих налоговое администрирование.  

Вносимые предложения по новациям налогообложения доходов по банковским вкладам граждан 
созвучны общей концепции реформирования налоговой системы РФ в долгосрочной перспективе, эле-
менты которой разработаны научным сообществом [5, 6, 7, 9, 10, 15, 17], и призваны создать основы 
для дальнейшего экономического развития.  
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СИНДИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: 
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация. Финансирование реализации крупных проектов сопряжено со значительными рисками 

и требует значительных объемов «длинных» денег. В этой связи традиционные схемы финансирования 
таких проектов ограниченно применяются на практике. Более предпочтительной формой финанси-
рования в рассматриваемом случае является синдицированное кредитование. В статье рассмотрена 
его экономическая сущность и правовое регулирование в России. Выделен новый, ранее не упоминав-
шийся в литературе мотив организации кредитных синдикатов – «контрактная транзитивность» 
деловой репутации. Указано на необходимость совершенствования регулирования сделок синдициро-
ванного кредитования, а также рассмотрены особенности их организации и перспективы развития в 
России в условиях действия внешних экономических санкций. 

 
Ключевые слова. Инвестиционный проект, синдицированный кредит, финансовое обеспечение про-

екта, российская экономика, экономические санкции. 
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SYNDICATED FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS:  
ESSENCE AND FEATURES 

 
Abstract. Financing the implementation of large projects involves significant risks and requires significant 

amounts of "long" money. In this regard, traditional schemes for financing such projects are limited in practice. 
The preferred form of financing in this case is syndicated lending. The article considers its economic essence 
and legal regulation in Russia. A new, previously not mentioned in the literature, motive for organizing credit 
syndicates is singled out – the “contract transitivity” of business reputation. The need to improve the regulation 
of syndicated lending transactions is indicated, as well as the features of their organization and development 
prospects in Russia under the influence of external economic sanctions. 

 
Keywords. Investment project, syndicated loan, financial support of the project, Russian economy, 

economic sanctions. 
 
 

Введение 
Устойчивое развитие экономики и социальной сферы любой страны требует перманентных инвестици-
онных вложений [1], что определяется необходимостью обновления (модернизации, реконструкции и 
проч.) существующих капитальных активов и создания новых, более эффективных и прогрессивных, в 
большей степени соответствующих новым требованиям и запросам. Помимо этого, следует отметить, 
что инвестиции обладают мультипликативными свойствами, оказывая стимулирующее влияние на эко-
номический рост; с этих позиций они выгодны не только хозяйствующим субъектам, непосредственно 
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участвующим в тех или иных инвестиционных проектах, вследствие реализации которых они увеличи-
вают свои доходы, но и обществу в целом, которое через инвестиции увеличивает благосостояние.  

Очевиден в этой связи интерес и теоретиков, и практиков к поиску новых перспективных инвести-
ционных проектов и выявлению источников их финансирования, без которых реализация этих проектов 
попросту невозможна. Предметом нашего углубленного рассмотрения в этой статье будет являться син-
дицированное кредитование инвестиционных проектов, как самостоятельная форма привлечения фи-
нансовых ресурсов для их реализации. 

Сущность синдицированного финансирования (кредитования) 
Синдицированное финансирование имеет достаточно длительную историю существования. В литера-
туре утверждается, что «рынок синдицированного кредитования [в мире] начал развиваться с 1960 г. … 
Синдицированное кредитование в России имеет непродолжительную историю развития. Рынок синди-
цированного кредитования [в нашей стране] стал развиваться с конца 1995 г.» [2, с. 132-133]. Но это 
справедливо лишь применительно к юридической форме синдицированного кредитования, но не к его 
экономической сущности. Поясним далее наше утверждение. 

Определить исторический момент начала использования синдицированного финансирования, по 
нашему мнению, затруднительно. Причина его возникновения достаточно проста: крупные проекты 
могут требовать значительных объемов средств для своей реализации. При этом инициаторы проекта 
могут этими средствами не располагать, поэтому обращаются к кредиторам (заимодавцам) с соответ-
ствующим запросом о финансировании. Кредиторы, в свою очередь, могут не располагать достаточной 
суммой средств для финансирования рассматриваемого проекта либо сомневаться в возвратности своих 
вложений, поэтому отказываются от финансирования проекта в полном объеме. 

Выходов из сложившейся ситуации, когда есть коммерчески привлекательный инвестиционный 
проект, но затруднительно найти для его финансирования единственного кредитора, по большому счету 
два: либо отказаться от его реализации, либо попытаться привлечь финансирование из нескольких ис-
точников, в частности – сформировать синдикат (группу, консорциум) кредиторов, которые могли бы 
профинансировать проект совместно. Под «синдикатом» в данном контексте мы понимаем «группу 
банков, страховых компаний, строительных подрядчиков и т.п., которые объединяются для работы над 
крупным проектом» (см.: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/17946). 

Итак, объективными причинами формирования синдицированного кредитования являются, во-пер-
вых, невозможность привлечения единственного кредитора в силу потребности в значительных суммах 
финансирования, а таких крупных свободных сумм (с учетом срочности их вложения) у доступных для 
взаимодействия кредиторов нет, во-вторых, стремление кредиторов снизить риски участия в инвести-
ционном проекте путем диверсификации собственных вложений. Возможна и еще одна, третья, при-
чина. Это – наличие специального регулирования, которое может накладывать те или иные ограничения 
на кредитование или же даже предписывать осуществление финансирования тех или иных проектов в 
синдицированном формате.  

Примером проявления на практике третьей причины является установленный ЦБ РФ (основание – 
Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к 
нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией») для российских коммерче-
ских банков норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заем-
щиков (Н6). Этот норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы обязательств за-
емщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков) перед банком и обязательств перед тре-
тьими лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного заемщика 
(заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), к собственным средствам (капиталу) банка. 
Величина норматива Н6 не должна превышать 25%. 

Заметим, что финансовые отношения, особенно связанные с передачей значительных сумм денеж-
ных средств от одних лиц другим, всегда сопровождаются рисками, которые могут иметь различную 
природу, но обладают важным свойством – в их оценке всегда в большей или меньшей степени присут-
ствует субъективизм. Поэтому важной чертой кредитных отношений выступает наличие доверия 
между сторонами кредитной сделки. Не случайно одно из лексических значений, приписываемых слову 
«кредит» в толковом словаре Ожегова Н.И. (см.: https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/к/кре-
дит), это – «доверие, авторитет (в 1 значении)». 
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Соответственно для заемщика очень важно иметь должную деловую репутацию, суметь продемон-
стрировать как кредиторам, так и иным реальным и потенциальным деловым партнерам свою надеж-
ность, устойчивость, склонность и способность к исполнению взятых на себя обязательств. Значимость 
феномена деловой репутации подчеркивается тем обстоятельством, что ее количественная оценка 
предусмотрена разделом VIII Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007) (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н). Способов выделения состав-
ляющих деловой репутации и ее укрепления существует множество, и они достаточно разнооб-
разны [3].  

Важное свойство деловой репутации – ее «контрактная транзитивность». Рассмотрим суть этого, 
предлагаемого нами термина. Она состоит в том, что если имеется два хозяйствующих субъекта: Субъ-
ект А с высокой деловой репутацией в бизнес-сообществе и Субъект Б с неопределенной деловой ре-
путацией в бизнес-сообществе, то при условии наличия публичных контрактных отношений между 
этими субъектами, высокая деловая репутация Субъекта А может повысить этот же параметр у Субъ-
екта Б. Участники бизнес-сообщества могут прийти к вполне обоснованному заключению, что надеж-
ный деловой партнер А, известный своими репутационными достижениями, ответственно подошел к 
выбору партнера Б, доверяет ему, следовательно репутация Субъекта А «переходит» на Субъекта Б.  

Такие транзитивные цепочки передачи репутации могут быть достаточно протяженными. Понятно, 
что на каждой новой ступени (когда после первичного контрактного взаимодействия А → Б организу-
ются вторичные и последующие контрактные цепочки Б → В, В → Г и т.д.) количественное влияние 
репутационного импульса, полученного от А, будет ослабевать, и через некоторое количество ступеней 
это влияние полностью иссякнет. Тем не менее, контрактная транзитивность в бизнес-сообществе про-
является достаточно отчетливо.  

В этой связи появляется четвертая, не рассматривавшаяся ранее в литературе, причина формирова-
ния синдицированного кредитования: заинтересованность заемщика в соучастии в кредитном синди-
кате банка с высокой деловой репутацией (например, относимого к крупнейшим национальным банкам, 
международного банка и др.), известного своими высокими требованиями к заемщикам. Это соучастие, 
в силу отмеченного нами транзитивного эффекта, приводит к повышению деловой репутации заемщика 
по синдицированному кредиту и, следовательно, к субъективному уменьшению рисков, связанных с 
реализуемым им инвестиционным проектом. 

Отличием синдицированного кредитования, определяемым самой его сущностью, является множе-
ственность участников-кредиторов. Это делает необходимым рассмотрение таких дополнительных (по-
мимо традиционных срочности, возвратности срочности), специфических принципов, как [4]: совмест-
ная ответственность кредиторов перед заемщиком и заемщика перед всеми кредиторами одновременно; 
равноправие кредиторов, отсутствие у них каких-либо преимуществ в кредитной сделке; единство кон-
трактной документации, что проявляется в ее коллективном, многостороннем характере; единство ин-
формации, что подразумевает свободу доступа всех участников кредитной сделки ко всей информации, 
касающейся ее существа и деталей реализации. 

Важность и значимость синдицированного кредитования, а также его отличия от других форм 
финансирования хозяйственной деятельности предопределили необходимость его специального право-
вого регулирования в России. Этой цели служит Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 486-ФЗ «О син-
дицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в котором (и это интересно отметить) отсутствует определение самой категории 
«синдицированный кредит», хотя обычной практикой для российского законодательства является 
введение в одной из первых статей федеральных законов перечня понятий и определений, прису-
щих конкретной предметной области, на которую распространяется регулирование соответствую-
щего закона. 

В данном же случае законодатель ограничился косвенными трактовками, в частности: 
 «настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

заемщику займа или кредита несколькими займодавцами (кредиторами), действующими совместно, 
а также отношения между указанными займодавцами (кредиторами) (далее – кредиторы) и отноше-
ния между кредиторами и третьими лицами по поводу финансирования участия кредиторов в предо-
ставлении заемщику займа или кредита» (п. 1 ст. 1); 
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 «по договору синдицированного кредита (займа) несколько кредиторов (далее – синдикат кредито-
ров) обязуются согласованно друг с другом предоставить или предоставлять заемщику денежные 
средства в размере и сроки, предусмотренные договором для каждого кредитора, а заемщик обязу-
ется возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, уплатить проценты за пользо-
вание денежными средствами, а также иные платежи, если обязанность их уплаты предусмотрена 
договором» (п. 1 ст. 2). 
На наш взгляд, такой подход не вполне корректен. Он порождает неопределенности в практике ре-

ализации синдицированного финансирования в России, в отличие от ряда зарубежных стран [5]. Не-
ясно, почему законодатель не ввел в оборот строгое и однозначное определение понятия «синдициро-
ванный кредит», как это сделано, например, для потребительского кредита, под которым, согласно пп. 1 
п. 1 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» пони-
маются «денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного дого-
вора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности». По нашему мнению, этот недостаток фе-
дерального законодательства требует устранения. 

Также отметим еще одно интересное обстоятельство, связанное с недостаточной проработкой рис-
ков именно синдицированной формы кредитования. Оно обусловлено составом участников синдиката. 
Очевидно, что, с юридических позиций, «синдицированное кредитование по своей природе подменяет 
банковское финансирование. При этом к кредитным организациям предъявляются жесткие требования 
со стороны Центрального банка, а к обычным юридическим лицам – нет» (цит. по: 
https://pravo.ru/story/200266). Этот вопрос требует дополнительного урегулирования. 

Специфика развития синдицированного финансирования (кредитования) 
Синдицированное финансирование довольно широко распространено в мире. Например, «в 2015 году, 
по данным компании Dealogiс, в мире было предоставлено синдицированных кредитов на сумму 
4,1 трлн долл. США» [6, с. 112]. Несколькими годами ранее, в 2011 г., аналогичный показатель состав-
лял 3,9 трлн долл., при этом в мире совокупно было заключено более 8, тыс. сделок синдицированного 
кредитования [7, с. 152]. Такая популярность синдицированного кредитования определяется наличием 
у него специфических положительных эффектов, что в систематизированном виде представлено в таб-
лице 1. При этом, мировая практика синдицированного кредитования гораздо шире, чем российская 
(см. рисунок). 
 

Таблица 1 
 

Положительные эффекты синдицированного кредитования 
 

Для заемщика Для кредиторов Для субъектов вторичного рынка 

Увеличение размера и срока 
заимствования; снижение 
транзакционных расходов и 
времени на закрытие сделки; 
оптимизация использования 
обеспечения (залога); воз-
можность в ходе одной 
сделки выстроить взаимо-
действие с несколькими бан-
ками 

Распределение кредитных рисков между 
несколькими кредиторами; диверсифика-
ция портфеля отдельного банка; повыше-
ние ликвидности активов; расширение 
круга потенциальных заемщиков и клиен-
тов; положительный репутационный эф-
фект; упрощение управлением задолжен-
ностью в случае дефолта; банк-организа-
тор увеличивает доход от кредитования за 
счет комиссии за организацию кредита 

Синдицированный кредит служит 
базовым активом для широкого 
круга финансовых инструментов, 
в том числе кредитных деривати-
вов; упрощение рефинансирова-
ния кредита; дополнительные воз-
можности для получения прибыли 

Источник: разработка О. Иванова, см.: https://veb.ru/common/upload/files/veb/advpan/events/20160629/pr0629_3.pdf. 
 

Синдицированное кредитование в России до сих пор не стало полноценной индустрией, оно носит 
«штучный» характер, выдаваемые синдицированные кредиты единичны. «Если сопоставить показатели 
по синдицированному кредитованию [в России, данные за период 2016-2019 гг.] и объемы кредитов, 
предоставленных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям по видам 
экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств, то доля синдикаций в 
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некоторых отраслях не доходит и до 1%» [8, с. 2]. Причем наиболее широко синдицированное креди-
тование распространено в нефтегазовой, химической и нефтехимической, горнодобывающей промыш-
ленности. Проекты в обрабатывающих отраслях являются редкими и единичными. 
 

 
 

Источник: разработка О. Иванова, см.: https://veb.ru/common/upload/files/veb/advpan/events/20160629/pr0629_3.pdf. 
 

Рис. Объемы синдицированного кредитования в некоторых странах мира, $ млрд, 2015 г. 
 

По данным портала InfraOne Research: «Объем синдицированных кредитов, выданных для реализа-
ции инфраструктурных проектов, в 2018-2020 годах не падал ниже 210 млрд руб. в год. По итогам 2021 
года он уменьшился вдвое по отношению к 2020-му: до 124 млрд руб. с 259 млрд руб. По нашей оценке, 
в 2020 году совершили восемь таких сделок, а за 2021-й – лишь четыре» [9].  

Следует отметить интересный момент: «Из четырех заключенных в 2021-м сделок в трех с общим 
объемом 33 млрд руб. (27% от общего объема сделок) участником синдиката являлся ВЭБ.РФ в рамках 
фабрики проектного финансирования. В 2020-м институт развития участвовал в четырех из восьми сде-
лок с совокупным объемом кредитов 223,5 млрд руб., или 86% от суммы всех синдицированных креди-
тов. Два проекта финансировались им в рамках фабрики проектного финансирования, а два – в рамках 
проекта "Энергия из отходов"» [там же]. То есть, основным участником рынка синдицированного фи-
нансирования в России является не классический банк или иная финансовая компания, а госкорпорация 
развития ВЭБ.РФ (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

Проектное инфраструктурное финансирование с использованием синдицированных кредитов, 2021 г. [9] 
 

Заемщик 
Объем  
кредита, 
млн долл. 

Срок 
кредита, 
лет 

Цель кредитования Кредиторы 

«Т Плюс» 164,5 14 Реализация проектов по модернизации Ижевской 
ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9 в рамках программы мо-
дернизации тепловых электростанций 

Газпромбанк, 
ВЭБ.РФ 

«Уренгой-
аэроинвест» 

103,2 5 Финансирование проекта развития аэропортового 
комплекса в Новом Уренгое 

Газпромбанк, 
ВЭБ.РФ 

Аэропорт 
«Толма-
чево» 

186,6 5 Реконструкция аэровокзального комплекса междуна-
родных и внутренних воздушных линий аэропорта 
Толмачево в Новосибирске 

Сбербанк Рос-
сии, ВЭБ.РФ 

 
Важной особенностью российского синдицированного кредитования является то, что до 2022 года 

на нем достаточно активно работали иностранные финансовые организации, а валютой синдицирован-
ных кредитов, зачастую, выступали евро или доллар США. «Санкционный удар» 2022 года, нанесенный 
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по российской экономике странами «коллективного Запада» [10, 11, 12, 13 и др.], коснулся, в том числе 
(и в первую очередь) финансового сектора российской экономики. К числу секторальных финансовых 
санкций можно отнести замораживание части золотовалютных резервов России, запреты на финанси-
рование российского бизнеса, отключение ведущих российских банков от системы межбанковских рас-
четов Swift и др. 

Санкции затронули не только финансовый, но и реальный сектор российской экономики. Негативно 
они отразились и на синдицированном кредитовании реализуемых проектов. Так, «по оценке Cbonds, 
объем рынка синдицированного кредитования в России по итогам 2021 года составлял $39,2 млрд, то-
гда как за первое полугодие 2022 года упал более в чем пять раз – до $2,3 млрд» (цит. по: 
https://www.kommersant.ru/doc/5447407). Такая ситуация во многом связана с активным участием в кре-
дитующих синдикатах (на что указывалось выше) иностранных финансовых организаций. С введением 
антироссийских санкций выполнение обязательств в рамках многих имеющихся кредитных сделок 
стало затруднительным, а заключение новых - невозможным. 

Можно согласиться с выводами специалистов Ассоциации банков России: «Выход из «санкцион-
ного» кризиса возможен только путем создания экономики нового типа на основе ее структурной транс-
формации, нацеленной на приоритетное развитие инновационных отраслей с высокой добавленной сто-
имостью, критически важных импортозамещающих производств, выстраивание трансграничных логи-
стических маршрутов с надежными партнерами и изменение архитектуры международных расче-
тов» [14, с. 15].  

И переход к этой новой модели экономики потребует, по нашему мнению, расширения практики 
синдицированного кредитования, в первую очередь, крупных системно значимых инвестиционных 
проектов в реальном секторе экономики. В условиях фактической невозможности использования ино-
странных кредитных ресурсов, по нашему мнению, более значимую роль в восстановлении и развитии 
синдицированного кредитования должны играть ВЭБ.РФ и иные институты развития. 

Заключение 
Подводя итог, отметим, что развитие синдицированного кредитования, несмотря на пока еще сравни-
тельно слабое применение этого инструмента в России, в том числе для финансирования крупных ин-
вестиционных проектов в реальном секторе экономики, имеет хорошие перспективы развития. Нагляд-
ным подтверждением этого является мировой опыт. В то же время, его развитие в России в среднесроч-
ной перспективе будет отличаться от той практики, что получила развитие во многих странах мира, что 
определяется негативными эффектами санкций, ограничивающих доступ бизнеса к финансовым ресур-
сам, а также ставящих новые задачи в части достижения технологического суверенитета и реального 
импортозамещения. Ключевую роль в развитии синдицированного кредитования, по мнению автора, 
должны сыграть ВЭБ.РФ и иные институты развития. 
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ИСЛАМСКАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ –  
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
Аннотация. На сегодняшний день особую актуальность приобретает задача внедрения в России 

исламской модели банковской системы, созданной на основе уникальных правил и требований, напря-
мую связанных с доминированием религиозного фактора. В публикации раскрыто содержание мо-
рально-этических принципов исламского банкинга, что позволило обосновать основные ограничения на 
осуществление операций и сделок, особенности их применения, а также перспективы внедрения в рос-
сийской практике. Целью данной публикации выступает исследование концептуального понятия ис-
ламской модели банковской системы в рамках существующих этических и религиозных ограничений с 
учетом перспективы адаптации в российской практике. В нынешних условиях ограниченности инве-
стиционных потоков Россия особенно заинтересована в привлечении капитала из исламских юрисдик-
ций. Не менее существенной проблемой развития исламского банкинга нам видится отсутствие в Рос-
сии специфического рынка капитала, соответствующего нормам ислама, что порождает проблему 
ликвидности. Целевые ориентиры России по сближению национальных стандартов финансирования 
путем сглаживания межнациональных и страновых различий с использованием принципов «финансо-
вой энтропии» позволят в будущем сформировать универсальную банковскую систему, включающую 
набор структурно-взаимосвязанных элементов, учитывающих религиозные особенности, гибкость за-
конодательства и морально-этическую индивидуальность. 
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ISLAMIC MODEL OF THE BANKING SYSTEM –  
CONCEPT AND ETHICAL COMPONENTS 

 
Abstract. Today, the task of introducing is an Islamic model of the banking system in Russia, created on 

the basis of unique rules and requirements directly related to the dominance of the religious factor, is of 
particular relevance. The publication reveals the content of the moral and ethical principles of Islamic banking, 
which made it possible to substantiate the main restrictions on the implementation of operations and 
transactions, the features of their application, as well as the prospects for implementation in Russian practice. 
The purpose of this publication is to study the conceptual concept of the Islamic model of the banking system 
within the framework of existing ethical and religious restrictions, taking into account the prospects of 
adaptation in Russian practice. In the current conditions of limited investment flows, Russia is particularly 
interested in attracting capital from Islamic jurisdictions. An equally significant problem of the development 
of Islamic banking is the lack of a specific capital market in Russia that corresponds to the norms of Islam, 
which certainly gives rise to the problem of liquidity. Russia's targets for the convergence of national financing 
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standards by smoothing out interethnic and country differences using the principles of "financial en-tropy" will 
allow in the future to form a universal banking system, structurally interrelated elements that take into account 
religious peculiarities, the flexibility of legislation and moral and ethical individuality. 

 
Keywords. Finance, Islamic finance, banking, banking system. 

 
 

Введение 
Вопрос о развитии исламского банкинга в России достаточно часто упоминался в научных обсуждениях 
и исследованиях специалистов финансового рынка, но скорее носил сугубо теоретический или дискус-
сионный характер. Мировая практика развития исламского банкинга свидетельствует о концентрации 
такой модели преимущественно в странах Ближнего Востока, а также в странах Персидского залива и 
Малайзии. Статистика показывает, что к 2019 году объем финансирования по нормам ислама в мире 
достиг 2,88 трлн долл. и по прогнозным оценкам должен увеличиться до 3,7 трлн долл. к 2024 году. 
В странах ближнего зарубежья проекты по исламскому банкингу постепенно внедряются в Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, но пока их доля в общем объеме активов банковского сектора 
не превышает 0,1-0,2% [4]. Среди стран неисламской юрисдикции лидером по развитию исламской мо-
дели банкинга является Великобритания, что отчасти обусловлено необходимостью альтернативного 
предложения по финансированию для более чем 2,5 млн чел. проживающих в стране мусульман. 

Несмотря на популярность в мире модели исламского банкинга в неисламских юрисдикциях, его 
доля на мировом рынке финансовых услуг не превышает 1% [15]. Существует разница между нормой 
сбережений и нормой накоплений по группам стран в процентах к ВВП на уровне развитых стран, таких 
как США, страны Западной Европы, и в странах с исламской юрисдикцией, где отношение нормы сбе-
режений к накоплениям достигает 20% к ВВП, характеризуя их как основных и потенциальных инве-
сторов для развивающихся экономик, включая и Россию и оказывая влияние на дизайн банковской си-
стемы. 

Материалы и методы 
В научной литературе существует лишь ограниченное количество материалов и исследований по адап-
тации российской практики организации банковского дела к нормам исламского финансирования. 
Мы утверждаем, что существует острая необходимость в дополнительных исследованиях по этой теме 
с учетом религиозных (конфессиональных) запретов в соответствии с нормами ислама – на ссудный 
процент, на чрезмерный риск, на неопределенность и на инвестирование и получение дохода от финан-
сирования определенных отраслей деятельности.  

Дополнительным ограничением выступают этические нормы, входящие в кодекс исламского пред-
принимательства, включающие в себя запрет на спекуляцию, манипулирование спросом и пр. Именно 
эти особенности определили название модели исламского финансирования – партнерская модель, в ос-
нове которой лежит религиозная составляющая, нивелирующая степень неопределенности и риска при 
практическом использовании и одновременно оказывающая стимулирующее воздействие на бизнес, 
объединяя конструктивную финансовую практику с морально-этическими принципами. 

Литературный обзор 
Анализ научной литературы по выбранной тематике показал, что исследователей в большей степени 
интересуют вопросы этических компонентов исламского финансирования [1-3], некоторые авторы рас-
крывают феномен исламской модели банкинга [10, 13]. В меньшей степени исследователи обращают 
внимание на институциональные особенности ведения исламского бизнеса с учетом религиозной со-
ставляющей [6]. В литературе по-прежнему отсутствует исчерпывающий теоретический обзор концеп-
ций и постулатов, необходимых для адаптации религиозного и этического факторов исламской модели 
финансирования применительно к инструментарию российских банков. При отсутствии теоретиче-
ского понимания особенностей и ограничений сложно переоценить или недооценить стимулирующее 
воздействие исламского банкинга на экономику и перспективы его развития в России.  

По нашему мнению, для понимания и внедрения исламского банкинга в российской практике тре-
буется трансдисциплинарный подход, который объединяет исследования в области теологии, этики, 
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экономики, финансов, социальных исследований с учетом взаимодействия с широким кругом заинте-
ресованных сторон. Дополнительным аргументом выступает и тот факт, что уже применяемые инстру-
менты исламского банкинга в России (микрофинансовыми и торговыми организациями) требуют адап-
тации к стандартам проектного финансирования с учетом этических и религиозных компонентов при-
менительно к особенностям российского банковского законодательства. 

Результаты исследования 
Значительный прогресс в области исследований исламской модели банковской системы, достигнутый 
в последние годы, позволяет сформировать широкой и узкий взгляд на теоретическую сущность и воз-
можности ее применения в некоторых регионах России, прежде всего для части населения, исповеду-
ющей нормы ислама. 

Узкий взгляд на определение исламской модели банкинга закрепляет принцип солидарного несения 
бремени риска и участия в капитале на основе распределения прибыли и убытков между ее участни-
ками. Этот взгляд в полной мере согласуется с системой человеческих ценностей, принятой в Коране, 
поясняя что любая экономическая стратегия человека не может оцениваться иначе, как с морально-
этической точкой зрения. Именно исламская религия резко осуждает природу «ростовщичества» во 
всех ее формах и проявлениях [8]. Основная концепция и теоретические постулаты исламского финан-
сирования сконцентрированы на механизме достижения финансового результата посредством религи-
озного принципа.  

Эффективность полученной прибыли определяется не столько результатом ее достижения, сколько 
справедливостью ее получения для всех участников сделки – справедливый обмен, свобода на заклю-
чение договора, безусловное выполнение взаимных обязательств. Базовые принципы создания бизнеса 
в соответствии с нормами ислама включают: симметричность к доступу информации о предстоящей 
сделке, определении четко оговоренных условий обязательств и информации товара при его продаже. 
Инвестиции в человеческий капитал оцениваются с точки зрения справедливой оплаты труда, честно-
сти и искренности отношений [14].  

В основу финансовых инструментов и принципов их использования в исламском финансировании 
также заложены нормы Корана. Например, такой запрет, как риба, осуждающий выплату и получение 
процента, уходит своими корнями в третью суру Корана, интерпретация которой позволяет говорить о 
необходимости справедливого отношения к труду заемщика даже в случае, если его работа принесла 
убытки. В самом общем смысле запрет на получение ссудного процента связан с нарушением равнове-
сия в общем благосостоянии. Именно поэтому азартные игры и способы легкого получения прибыли 
также находятся под запретом с точки зрения морально-этического принципа исламских финансов.  

Наличие таких этических ограничений способствовало отказу в исламском финансировании от клас-
сических видов страхования, где получение прибыли может зависеть от случайного исхода событий (май-
сир), аналогичная природа получения финансового результата характерна и для торговли деривативами 
(производными финансовыми инструментами), которая также находится под запретом. Под запрет попа-
дает любой намеренный риск (находящийся за пределами разумного смысла) – гарар, который осужда-
ется с точки зрения исламского финансирования, поскольку не может предотвратить возможность не-
справедливого обогащения за счет случайного события или неясности в предмете договора.  

Подобные запреты действуют и на обман, обвешивание товара (габн), намеренное утаивание или 
сокрытие его характеристик или его недостатков (тадлес или гишь) [3], принуждение вступления в до-
говор на заранее неблагоприятных для участника сделки условиях (икрах). Существует и фактический 
запрет на биржевую торговлю, этический смысл которой определяется невозможностью удержания по-
ставки товара или запрет его покупки с целью ожидаемого роста цены. В самом общем понимании этот 
запрет согласуется с запретом на спекуляцию и манипулирование спросом на товар (наджш), поясняю-
щим противоречие этических принципов к природе незаконного обогащения. 

Широкий взгляд на сложившуюся модель исламского банкинга позволяет утверждать, что более 
справедливое отношение к финансированию населения и бизнеса имеет макроэкономический, долго-
срочный эффект, поскольку не только снижает социальное неравенство, но и нивелирует вероятность 
кризисных явлений в экономике [7, 11]. Справедливо считать, что в основе «эффекта запрета», осно-
ванного на религиозном и этических принципах, лежит возможность повышения благосостояния госу-
дарства, оказывая влияния на экономические параметры его развития. 
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По нашему мнению, в основе принципов исламского банкинга лежит не полный запрет на обогаще-
ние, а лишь необходимость соблюдения социальной и моральной справедливости, равноправного от-
ношения к средству получения прибыли, принципов «социального консерватизма». Достаточно приве-
сти лишь некоторые факты, объясняющие природу этических принципов исламского финансирования.  

Так, исламская модель традиционно развивается благодаря естественному приросту населения, 
в отличие от европейской модели. Чем более понятны и просты принципы финансирования для боль-
шинства людей, тем более популярны его продукты среди различных групп и слоев населения, а в ши-
роком смысле – существует большая возможность их практического использования. Противопоставляя 
западную модель банкинга исламской модели, стоит лишь отметить, что процедуры банковского фи-
нансирования в развитых странах для населения построены по принципам «недоверия», «проверки на 
потенциальный риск», «получения прибыли с процента даже в случае банкротства заемщика», «куль-
тивирования значения кредитной истории» [12], что фактически является антиподом принципов «спра-
ведливого отношения к финансированию», «отсутствия ссудного рабства», «доверия основанного на 
религиозном факторе». 

Обобщая влияние этических и религиозных принципов на сложившуюся модель исламского бан-
кинга выделим несколько базовых отличий: 
 отсутствие ссудного процента. В основе исламского банковского инструментария всегда лежит ин-

вестиционная стратегия, основанная на пропорциональном разделении риска между участниками 
сделки, что в дальнейшем снижает разрыв доходов между богатыми и бедными слоями населения; 

 финансирование в исламском банкинге носит ограниченный характер. Не осуществляется финан-
сирование деятельности или бизнеса, находящихся под запретом, что снижает развитие отраслей, 
не социально-ориентированного характера (игорный бизнес, производство алкоголя и табака, про-
изводство оружия); 

 финансирование осуществляется с учетом социальной направленности, поскольку этические стан-
дарты защищают партнера от спекуляции и непредвиденного риска, что в дальнейшем нивелирует 
возможность дефолта в кризисной ситуации; 

 обеспечение эффективности и доступности исламского банкинга. Принципы оценки потенциаль-
ного заемщика построены на индивидуальном подходе к оценке риска по каждой сделке, что повы-
шает доступность кредитования для различных категорий населения. 
Принимая во внимание этическую и религиозную составляющие исламской модели банкинга и ор-

ганизации деловых отношений, по нашему мнению, ее практическое применение для стран неислам-
ской юрисдикции, включая отдельные регионы России, в будущем будет оказывать стимулирующее 
влияние на развитие исламского рынка капитала, в первую очередь за счет увеличения инвестицион-
ного потока, снижения разрыва в доходах населения и увеличения потребительского спроса на отдель-
ные товарные группы. Создание соответствующих условий для финансирования отдельных отраслей 
производственного сектора формирует инвестиционный климат конкретного региона, создавая денеж-
ные активы в ответ на предоставленные инвестиционные возможности [9]. А «спекулятивный эффект» 
традиционного финансирования будет сдерживать высокая зависимость реального сектора экономики 
от интересов банковского капитала. 

Конвергенция банковского законодательства в России к нормам исламской модели финансиро-
вания сегодня является приоритетным направлением и первым шагом к развитию исламского рынка 
капитала. Создание нового типа партнерских финансовых институтов открывает широкие возмож-
ности к систематизации законодательства о проектном финансировании и в будущем определит 
основу для развития инвестиционных банков [5]. Стимулирование развития в России исламского 
банкинга создаст реальную платформу для появления новых типов и инструментов проектного ин-
вестирования, а также создаст предпосылки к появлению инноваций в сфере информационных и 
цифровых технологий. 

Заключение 
Результаты проведенного исследования показали, что этические и религиозные ограничения оказывают 
значительное влияние на сформировавшуюся в мире модель исламского банкинга и в будущем могут 
оказать стимулирующее влияние на развитие рынка капитала в России, проявляться в изменениях ин-
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вестиционного климата, повышении потребительского спроса на отдельные группы товаров (не подпа-
дающих под ограничения норм ислама), потенциально приводя к изменениям инвестиционных возмож-
ностей отдельных регионов и секторов экономики России.  

На макроэкономическом уровне постепенный процесс развития исламского банкинга в России бу-
дет оказывать стимулирующее влияние на укрепление внешнеполитического курса страны со странами 
Организации исламского сотрудничества, формируя дополнительную экономическую платформу вза-
имодействия со странами исламской юрисдикции. В качестве отложенного дополнительного эффекта 
нам видится развитие альтернативного рынка капитала и повышение значимости проектного финанси-
рования в региональном масштабе. 
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 
Аннотация. В статье рассмотрена ситуация, складывающаяся в национальной экономике России 

под воздействием шоков неэкономической природы. Основное внимание в анализе уделено шоку 
2022 года, вызванному антироссийскими санкциями. Исследуется механизм влияния шока на реальный 
сектор экономики. Предложены ключевые направления экономической политики, ориентированной на 
стабилизацию экономики и преодоление кризисных явлений. 
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Plotnikov A.V., Kharlamov A.V.  
 
DIRECTIONS TO NEUTRALIZE THE NEGATIVE IMPACT OF NON-ECONOMIC 

SHOCKS ON THE REAL SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 
Abstract. The article considers the situation that is developing in the national economy of Russia under the 

influence of shocks of a non-economic nature. The focus of the analysis is on the 2022 shock caused by the anti-
Russian sanctions. The mechanism of the impact of the shock on the real sector of the economy is studied. 
The key directions of the economic policy focused on the stabilization of the economy and overcoming the crisis 
are proposed. 

 
Keywords. Non-economic shock, economic crisis, economic sanctions, macroeconomic system, economic 

policy, government regulation of the economy. 
 
 

Введение 
В последние годы российская экономика переживает ряд кризисов, обусловленных внешними (неэко-
номическими) причинами [1, 2, 3, 4, 5]. Так, в 2020 году мир погрузился в самую глубокую, со времен 
Второй Мировой войны, рецессию на фоне пандемии Covid-19. Эта рецессия сопровождалась наруше-
нием цепочек поставок, ослаблением курса рубля, сложностями с регулированием экономики. Следует 
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сказать, что несмотря на беспрецедентный, как представляется современникам, характер пандемиче-
ского спада в экономике, он не является уникальным. На протяжении последних полутора столетий 
экономические спады были достаточно часто повторяющимися. 

Так, согласно данным Всемирного банка, с 1870 года мировая экономика пережила 14 глобальных 
рецессий, которые наблюдались в 1876, 1885, 1893, 1908, 1914, 1917-1921, 1930-1932, 1938, 1945-1946, 
1975, 1982, 1991, 2009 и 2020 годах (см: https://economictimes.indiatimes.com/news/ 
international/business/global-economy-to-plunge-into-worst-recession-since-ww-ii-world-bank/article-
show/76267007.cms). Соответствующие данные в графической форме приведены на рисунке 1. (Мы не 
приводим здесь данные за 2022 год, ознаменовавшийся беспрецедентными санкциями, введенными 
против России рядом недружественных стран, т.к. окончательных статистических данных за 2022 год 
пока что нет.) Как следует из этих данных, спад, вызванный пандемией Covid-19, не является драма-
тичным на фоне Великой депрессии и экономических кризисов, вызванных I и II Мировыми войнами. 

 

 
 
Составлено Плотниковым А.В. по данным Всемирного банка. 

 
Рис. 1. История мировых кризисов (падение ВВП, %) 

 
В 2022 году, из-за событий на Украине, произошло резкое изменение геополитической ситуации в 

мире, которое повлекло за собой очередной всплеск волатильности курса национальной валюты РФ и 
попытку тотальной изоляции России. Это не вызвало критического ослабления российской экономики, 
хотя и привело к ее структурной разбалансировке [6, 7, 8]. Влияние геополитического противостояния 
2022 года Россия – Запад на мировую экономику еще только предстоит оценить, так как многие запу-
щенные этим шоком процессы носят долгосрочный характер, говорить о результатах их протекания 
пока что преждевременно, неопределенность ситуации чересчур высока для того, чтобы можно было 
строить достоверные прогнозы.  

Следует отметить, что и текущие структурные и объемные изменения в производстве (реальном 
секторе экономики) в России пока что не могут быть оценены однозначно. В одной стороны, текущее 
положение экономики России сильно отличается от тех идеальных представлений и моделей, к кото-
рым стремились власти в течение всего периода реформ после распада Советского Союза. С другой 
стороны, сегодня есть шанс на оздоровление российской экономики: нежизнеспособная (по мнению 
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многих специалистов) модель, которая была основана на встраивании российской экономики в миро-
вую на начальных звеньях технологических цепочек, тесном сотрудничестве с более развитыми стра-
нами в поставках «сырых» ресурсов, теперь и вовсе мертва. Это актуализирует вопросы перестройки 
имеющейся экономической модели. 

По нашему мнению, вряд ли текущие события приведут к полному отказу от открытости в россий-
ской экономической политике, к опусканию «железного занавеса» и развитию по принципам автаркии 
с опорой на мобилизационную модель экономики [9], но внешнеэкономические связи сегодня карди-
нально меняются, это касается как их географии, так и товарной структуры, кроме того очередной им-
пульс получили процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета [10, 11]. 
Эти процессы требуют теоретического осмысления, с позиций выстраивания новых подходов к реали-
зации национальной экономической политики, адекватной современным реалиям. 

Материалы и методы  
При подготовке статьи использовались данные национальной и международной статистики, результаты 
контент-анализа массива публикаций в отечественной деловой, общественно-политической и научной 
периодике преимущественно последнего года, применялись сценарные и форсайт-методы исследова-
ния, в также методы ретроспективного и компаративного анализа социально-экономических процессов, 
междисциплинарный подход к проведению исследования. 

Результаты и обсуждение 
Можно сколько угодно обсуждать эффективность или неэффективность мер, которые принимались в 
период пандемии Covid-19, но одно можно сказать точно – события 2020-2021 годов позволили стаби-
лизировать российскую экономику в 2022 г. гораздо легче, чем если бы пандемии никогда не было. 
В пандемический период органы публичного управления и в России, и в мире прошли своеобразную 
«тренировку», получили компетенции быстрого реагирования на шоки неэкономической природы. Ко-
ронавирусный шок был всесторонним: наблюдалось радикальное снижение предложения из-за факти-
ческого запрета на функционирование торговых центров, точек общественного питания, учреждений 
культуры и сервисных предприятий, также происходило изменение поведенческих привычек населе-
ния, возник негативный эффект разрыва логистических цепочек и др.  

Если рассмотреть эти события более детально, можно найти сходства в кризисах 2020 и 2022 годов [12]. 
Различий, конечно, гораздо больше, что не отменяет того факта, что в обоих случаях трансформировался 
спрос из-за неуверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне (особенно в острых фазах кризиса), 
менялось предложение, причем в обоих случаях на него влияли государственные органы. В 2020 ди-
рективные меры властей прямо запрещали организациям ряда секторов экономики функционировать, 
хотя власти и обещали взамен определенные меры по поддержке бизнеса, тогда как в 2022 году прямых 
запретов на ведение бизнеса в России никто не вводил, однако из-за непубличного политического дав-
ления властей недружественных стран с российского рынка ушли даже те иностранные компании, ко-
торые изначально заявляли, что точно на нём остаются.  

Например, среди избравших такую линию поведения компаний можно назвать японскую Fast 
Retailing, владеющую брендом Uniqlo. Эта компания закрыла в 2022 году свои магазины в России, со-
славшись на проблемы с логистикой, однако продолжает реализовывать свою продукцию, включая но-
вые коллекции, через различные торговые площадки. Другой пример – бренд H&M, который «уходил» 
из России на протяжении полугода, при закрытии магазинов с помпой проводились «последние распро-
дажи», но вскоре продукция этого бренда появилась на интернет-площадке Wildberries. Характерен 
пример и с McDonald’s, владельцы которого продали свой бизнес в стране местным предпринимателям 
полностью, от зданий со всем необходимым оборудованием до фирменного мобильного приложения. 
Этот бизнес по сути своей сохранился и продолжает успешную работу в России под новым наименова-
нием и с новыми владельцами. 

Изначально было ожидаемо, что ряд компаний, громко заявивших о своем уходе с российского 
рынка под влиянием давления со стороны своих правительств, уже вернулся в Россию в том или ином 
виде – наладив поставки в формате параллельного импорта, или же передав управление бизнесом в 
руки местных партнёров. Формат этих организационных преобразований, по нашему мнению, не играет 
особой роли, важен тот факт, что международному бизнесу интересен и важен российский рынок, по-
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этому в ближайшее время можно ожидать очередных переименований очередных иностранных компа-
ний на рынке России. Так, после кратковременного «закрытия» в Россию вернулись Apple, Microsoft, 
Paulig, Valio и др. 

Интересно, что даже при относительном укреплении курса рубля, после его резкого ослабления вес-
ной 2022 года, цены на импортные товары снижаются незначительно после периода взрывного роста в 
марте-мае 2022 года. Это обусловлено не только высокой неопределенностью ситуации, стремлением 
бизнеса застраховаться от колебаний курса национальной валюты, но и факторами более долгосроч-
ными и фундаментальными [13, 14]: нарушением цепочек поставок, кардинальной перестройкой логи-
стики, в результате которой доля стоимости доставки в цене товара значительно вырастает, т.е. растут 
трансакционные издержки, что отдаляет реальную экономику от идеальной рыночной модели.  

Как известно, именно отсутствие трансакционных издержек делает теоретическую модель рынка 
совершенной конкуренции, которая на протяжении последних десятилетий, после распада СССР, иде-
ализировалась многими теоретиками настолько, что делались попытки ее практического воплощения, 
«совершенной». Рынок совершенной конкуренции – это аналог механического мира без трения, в по-
следнем, как известно возможен если не вечный двигатель, то, по крайней мере, вечное движение. Оче-
видна утопичность подобных теоретических моделей (что не умаляет потенциала их использования в 
чисто теоретических изысканиях). «Рыночный фундаментализм» показал свою несостоятельность [15]. 
Следовательно, активизация государственного вмешательства в современных условиях становится не 
только ожидаемой, но и желательной, т.к. только таким путем можно преодолеть несовершенства скла-
дывающейся экономической модели, находящейся под постоянными шоковыми ударами. 

И опять здесь следует обратиться к опыту пандемии. Пандемийный кризис был частично подавлен 
масштабными мерами государственной поддержки экономики и населения [16, 17], поэтому сегодня 
необходимо понимать, какими возможностями обладает российская экономическая система, какой у 
неё запас прочности и возможности для поддержки того бизнеса, который продолжает функциониро-
вать. Несмотря на все пессимистичные прогнозы, российская экономика по итогам 2022 года показала 
хотя и серьёзное, но вовсе не катастрофичное падение. Так, согласно данным Росстата (см. табл. 1), 
за 2022 год ВВП России снизился всего на 2,1%, тогда как ряд экспертов, в том числе и внутри страны, 
не говоря уж о зарубежных, предрекал крах российской экономической системы и «откат в каменный 
век» с падением ВВП величину до 20%.  
 

Таблица 1 
 

Динамика элементов использования ВВП РФ (в постоянных ценах, в % к предыдущему году) 
 

Показатель 2022 г. 2021 г. 

Валовой внутренний продукт 97,9 105,6 
   в том числе: 

  

     расходы на конечное потребление 99,4 108,0 
       домашних хозяйств 98,2 110,0 
       государственного управления 102,8 102,9 
       некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 95,8 106,8 
     валовое накопление 96,8 114,2 
     экспорт н.д. 103,3 
     импорт н.д. 119,1 
Составлено Плотниковым А.В. по данным Росстата, см: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/22_20-02-
2023.html. 
 

По-видимому, геополитическое противостояние не только России, но и группы дружественных нам 
стран со странами коллективного Запада в средне- и, возможно даже, в долгосрочной перспективе про-
должится, что делает весьма вероятным сценарий «островного развития» [18]. Поэтому весьма вероят-
ным нам видится сценарий, при котором глобализация сменится регионализацией [19]. То есть, вместо 
тенденции к конвергенции и гармонизации национальных экономических интересов мы увидим их ди-
вергенцию, вплоть до перехода к фазе антагонистического противостояния и усиления «экономических 
войн». 
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Определённые сигналы о возможности такого развития были даже в пандемийном кризисе – вспом-
нить можно и «пиратство» США в отношении партий защитных масок, которые предназначались для 
Германии и Франции, но были «перехвачены» американскими в китайских терминалах отгрузки, и 
«вакцинную гонку», когда различные фармацевтические компании, при непосредственной поддержке 
правительств, старались первыми произвести действующую вакцину от коронавируса и заблокировать 
доступ на внутренний рынок вакцин иностранных производителей, не считаясь с показателями соб-
ственно медицинской эффективности различных вакцин. Кто-то увидит в этом заботу о своих гражда-
нах, но немаловажным аспектом является и финансовая составляющая – желание продать побольше доз 
вакцины, чтобы «отбить» вложенные в её разработку средства, в том числе с использованием силового 
давление государства на конкурентов.  

То есть – налицо дивергенция национальных экономических интересов, даже в группе формально-
дружественных стран, обозначаемых в отечественном дискурсе «коллективным Западом», в чем уга-
дывается некое единство этого «коллектива». Но оно иллюзорно, действующим началом такого един-
ства все чаще оказывается не стремление к взаимному выигрышу в рамках «коллектива» в соответствии 
с постулатами теории Нэша, но наличие неэкономического принуждения одних партнеров со стороны 
других. Мы полагаем, следуя известной концепции базиса и надстройки К. Маркса, что размывание 
экономического фундамента взаимодействия стран неизбежно приведет к распаду или, по крайней 
мере, ослаблению имеющихся альянсов. 

Характерным примером для текущей ситуации является пример снарядного голода, который ис-
пытывает противостоящая России на полях сражений в специальной военной операции группировка 
украинских войск, действующая в коалиции с многочисленными формированиями «добровольцев» и 
наемников из стран НАТО. Имеющиеся производственные мощности стран НАТО работают факти-
чески на пределе для удовлетворения потребностей воюющей группировки в артиллерийских снаря-
дах, а развитие инфраструктуры (расширение производственных мощностей) займёт немало времени. 
Наладить эффективную кооперацию в этом вопросе не удается: в рядах НАТО одним из самых боль-
ших препятствий на пути к увеличению производства снарядов является стремление некоторых гос-
ударств-членов альянса самостоятельно закупать оружие и боеприпасы для собственных систем, а не 
сотрудничать с другими странами, даже несмотря на сложность военно-политической ситуации 
(см.: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-16/when-will-ukraine-war-end-ammo-shortage-
risks-prolonged-conflict). 

Если говорить о позиционировании России в мировой экономике, то можно предположить, что в 
условиях наблюдаемой турбулентности прогнозировавшийся и планировавшийся энергопереход [20], 
по-видимому, задерживается. Это означает, что спрос на энергоресурсы если и не будет в краткосроч-
ной перспективе расти, то, по крайней мере, не снизится. Следовательно, несмотря на декларируемый 
акцент на высоко- и среднетехнологическое импортозамещение в промышленной политике, поддержка 
отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должна оставаться одним из приоритетов 
экономической политики.  

Такой крупный поставщик энергоресурсов, как Россия, даже в условиях санкционного противосто-
яния, не сможет остаться в стороне от процессов глобального энергообеспечения, в том числе с учетом 
возможных изменений географической структуры экспорта [21, 22]. Поддержка ТЭК в среднесрочной 
перспективе гарантирует устойчивое развитие (благодаря системе межотраслевой кооперации) или 
хотя бы относительную стабильность российской экономической системе в переходный период к но-
вому состоянию.  

Нормальное развитие страны в XXI веке видится невозможным без инвестиций в сферу информа-
ционных технологий и активной цифровизации и цифровой трансформации [23, 24, 25]. Не случайно 
одной из национальных целей Российской Федерации до 2030 года является цифровая трансформация 
(см. Указ Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 года). Оценку качества и уровня этой цифровой транс-
формации предлагается производить с применением следующих целевых показателей: 

1) достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

2) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 про-
центов; 
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3) рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов; 

4) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре 
раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Вопрос цифровой трансформации становится особенно актуальным в свете эмиграции части ИТ-
специалистов в 2022 году, которые могли бы поспособствовать в этом [26]. При этом, следует понимать, 
что информационные технологии – это не только и не столько программное обеспечение. Это, в том 
числе, усовершенствование производственных процессов, ускорение расчётов, снижение зависимости 
качества производства от рабочей силы, внедрение искусственного интеллекта в процессы управления 
и пр. Такие изменения не происходят одномоментно, однако сейчас необходимо выбрать ориентиры и 
приоритеты для дальнейшего развития с учётом изменившихся условий. 

Если говорить об отраслевых приоритетах, то наиболее перспективными для России точками при-
ложения усилий, по нашему мнению, можно считать машиностроение, микроэлектронику, фармацев-
тическую отрасль, сельское хозяйство, химические производства в общем и нефтехимию, в частности. 
Очевидное отставание России от мировых лидеров в этих сферах должно быть сокращено в кратчайшие 
сроки. Например, доля химического комплекса в ВВП России составляет 1,1%, а к 2030 году планиру-
ется ее рост до 2,0 процентов. В Китае же эта доля уже сейчас составляет 8,9%, в Японии – 8,2%, в Гер-
мании – 6,9%, в США – 6,1% (см: https://rg.ru/2021/03/30/pochemu-strategicheski-vazhnye-dlia-strany-
razrabotki-ostaiutsia-v-kolbe.html). 

Сельское хозяйство сегодня может стать не менее важной экспортной категорией, чем энергоре-
сурсы. Несмотря на то, что за период 2000-2020 гг. рост производства продукции сельского хозяйства 
составил 169,8% со среднегодовым темпом прироста 2,6% на фоне 179,1% роста ВВП при среднегодо-
вом темпе прироста 2,8% [26], Россия всё еще может наращивать темпы роста в сельском хозяйстве. 
Свободные посевные площади (в особенности на воссоединенных в 2022 г. исторически российских 
территориях с качественной плодородной почвой) позволяют в краткие сроки нарастить валовые сборы 
продукции растениеводства, которую можно направить как на экспорт, так и на цели внутреннего по-
требления. Внешние поставки российской продукции также можно диверсифицировать и расширить – 
сегодня во всем мире Россия известна как крупный экспортёр растительных масел и зерна, однако со-
храняется потенциал производства на экспорт мяса, кондитерских изделий, а также продуктов перера-
ботки зерна, в частности муки.  

Также, стоит рассмотреть вопрос стимулирования внутреннего спроса на продовольствие. Сегодня, 
потребление молочной, мясной продукции, фруктов, ягод и овощей уступает среднедушевому потреб-
лению развитых стран, а по ряду продуктов – ниже, чем рекомендованные медицинские нормы потреб-
ления [27]. Это обусловлено более низкими доходами россиян и иными пищевыми привычками, в срав-
нении с жителями развитых стран. Эти изменения в дальнейшем повлияют и на демографическую си-
туацию в стране, в частности, на продолжительность жизни, увеличение которой является одним из 
национальных приоритетов.  

Как известно, рост производства и рыночного предложения обычно приводит к снижению цен на 
продукцию (даже относительный монополист по производству мяса в России – компания «Мираторг» 
держит цены на достаточно низком уровне), так что объемы потребления вышеозначенных категорий 
продуктов можно повысить, как показывают расчеты специалистов Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, в среднем на 15% [28], при этом снизив объемы потребления картофеля, зерно-
вых, сахара, растительного масла и хлеба. Высокая питательная ценность и относительная дешевизна 
этих продуктов обуславливает их высокие объемы потребления. Однако, это приводит к росту количе-
ства хронических заболеваний и снижению качества жизни населения.  

Конечно, предлагаемые новые вектора развития реального сектора экономики невозможны без од-
новременных социальных изменений, в частности, необходимо изменение отношения к науке и обра-
зованию. Необходимо, по нашему мнению, реализовать комплекс действий в этой сфере, среди перво-
очередных из них следует выделить модернизацию науки, в том числе через привлечение новых кадров, 
смену приоритетов. Без этого невозможна ни модернизация производства, о которой активно говорят 
ещё со времён «крымских» санкций, ни трансформация социума.  

Несмотря на акцент в развитии на реальный сектор экономики, от которого зависит обеспечение и 
экономического суверенитета России, и устойчивость всей социально-экономической системы в пе-
риод современной турбулентности, значимость финансового сектора также не следует приуменьшать. 
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В 2022 году, с целью защиты национальной финансовой системы от шока, вызванного массированными 
западными санкциями, Центральный банк РФ активно манипулировал ключевой ставкой (см. рис. 2). 
Это, конечно же, сказалось на стоимости кредитов, привело к сложностям в финансировании и частных, 
и государственных (прежде всего – инфраструктурных и социальных) проектов.  

Следовательно, необходимо развитие инструментов долгосрочного финансирования [29, 30]. Круп-
ные национально значимые инвестиционные проекты зачастую рассматриваются банками как высоко-
рисковые из-за того, что их доходность не будет покрывать проценты по кредиту, а также из-за значи-
тельного потенциала изменения профилей рисков вследствие долгосрочности такого рода проектов. 
Для таких проектов еще несколько лет назад можно было бы привлечь финансирование с применением 
инфраструктурных или зеленых облигаций, однако сегодня для таких инструментов будет сложно 
найти покупателей. Поэтому на первый план выходит деятельность институтов развития, таких как 
ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности и др.  

Эти институты позволяют привлекать финансирование иными путями, создавать государственные 
(и аффилированные с государством) фонды, наполнение которых может быть осуществлено при помощи 
средств, которые ранее аккумулировались в международных резервах страны. Например, это можно сде-
лать в отношении федерального Фонда развития промышленности, флагманской программой которого 
являются «Проекты развития», направленные на импортозамещение и выпуск конкурентоспособной про-
дукции (см. табл. 2). Финансирование таких проектов можно было бы осуществлять с применением ин-
фраструктурных или концессионных облигаций, однако до сих пор отсутствует проработанная законода-
тельная база, правоприменительная практика и льготы для всех заинтересованных сторон [31]. 

 

 
 

Составлено Плотниковым А.В. по данным Центрального Банка Российской Федерации. 
 

Рис. 2. Изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2022 году, % 
 

Таблица 2 
 

Характеристика проектов развития, финансируемых Фондом развития промышленности 
 

Показатель Значение 

Сумма займа, 
млн рублей 

от 100 до 1 000 

Срок займа, лет до 5 
Процентная 
ставка, годовых 

1% в первые три года при наличии банковской гарантии и 3% при других видах обеспе-
чения; ставка в 1% на весь срок доступна при покупке российского оборудования или 
отечественного программного обеспечения на сумму более 50% от суммы займа  

Составлено Плотниковым А.В. по данным Фонда развития промышленности. 

8,5

20,0

17,0

14,0

11,0
9,5

8,0 7,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

01 февраля 28 февраля 11 апреля 04 мая 27 мая 14 июня 25 июля 19 сентября



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ                                  57 

 

Заключение 
Кризис 2022 года в России можно считать системным продолжением кризиса 2020 г., потому что ре-
ального восстановления экономики после пандемии и перед очередным витком санкционного противо-
стояния не произошло. По прошествии года после начала специальной военной операции можно стро-
ить осторожные прогнозы о дальнейшей траектории развития российской экономики. Беспрецедентное 
количество санкций против России не привело к ожидаемому авторами этих санкций эффекту, сниже-
ние ВВП оказалось серьёзным, однако, не превышающим снижения 2020 г. (2,1% против 2,7% в панде-
мийный год).  

Для того, чтобы нивелировать последствия кризиса и ещё прочнее стабилизировать экономику, 
предлагается ряд мер поддержки реального сектора экономики. Эти меры позволят не только исправить 
текущее положение, но и подготовиться к следующим кризисам, которых не избежать, потому что ме-
ханизмов предупреждения неэкономических шоков пока что не разработано. Так, предлагаются к со-
зданию стабилизационные инвестиционные фонды, средства которых могут пойти на низкодоходные 
и долгие в реализации социальные и инфраструктурные проекты. Особого внимания заслуживает под-
держка производственных проектов, прежде всего ориентированных на импортозамещение и обеспе-
чение технологического суверенитета России. 

В целом, имеющиеся данные показывают, что Правительство России научилось преодолевать 
последствия кризисов, однако обеспечение макроэкономической стабильности ценой качества 
жизни населения и отсутствие реального экономического роста, отсутствие выверенной траектории 
развития экономики является на долгосрочном периоде куда большей проблемой, чем один кон-
кретно взятый кризис. На этом фоне, к сожалению, формируется кризис доверия к государству, 
частный бизнес неактивно инвестирует в страну, в которой зарабатывает деньги. Эта ситуация тре-
бует исправления. 

Бизнес не готов брать на себя риск в кризисной ситуации, а последнее десятилетие кризис – перма-
нентное явление. Несправедливость в распределении ресурсов и вывод средств за границу людьми, ко-
торые ближе всех находятся к этим ресурсам, не позволит выбраться из кризиса никогда. Только здо-
ровая конкуренция и корректировка законодательства, направленная на защиту частного предпринима-
тельства, поможет в этом. И для решения этих задач (по крайней мере, на текущей исторической стадии 
экономического развития) необходимо усиление вмешательства государства в экономические про-
цессы. 
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Введение 
В Туле 23 декабря 2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин встретился с руководите-
лями организаций оборонно-промышленного комплекса России (далее – ОПК). На совещании с руко-
водителями организаций ОПК Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Важнейшая, 
ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, 
передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причём 
в требуемом объёме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, зна-
чительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учётом полученного бо-
евого опыта … И конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023-м 
задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной и специальной техники 
будут выполнены в полном объёме» [1]. 

Необходимо отметить, основой государственного регулирования государственных контрактов 
(контрактов) является  Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном за-
казе» (далее – ФЗ о ГОЗ), в соответствии с пунктом 1 статьи 2 которого: «Правовое регулирование 
отношений в сфере государственного оборонного заказа основывается на Конституции Российской Фе-
дерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, федеральными законами в 
области обороны и безопасности Российской Федерации, поставок продукции для обеспечения феде-
ральных нужд, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» [2]. При этом 
в пункте 2 данной статьи определено: «Положения федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования настоящего Федерального за-
кона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону» [2]. То есть нали-
чествует правовой приоритет ФЗ о ГОЗ относительно всех иных нормативных правовых актов в сфере 
государственного оборонного заказа. 

Вопросам государственного регулирования экономики в сфере ГОЗ, в том числе вопросам импорто-
замещения в современных условиях (которые без сомнения требуют роста глубины передела промыш-
ленной продукции [3, 4]), в 2022 году посвящено много научных трудов, в том числе [5-14]. Рассматри-
вая данный вопрос с точки зрения теории экономических систем, мы будем опираться на труды в дан-
ной области ученых-экономистов Санкт-Петербургского государственного экономического универси-
тета, заложивших общие основы и развивших частные вопросы теории управления экономическими 
системами, таких как Иван Михайлович Сыроежин, Дмитрий Викторович Соколов, Александр Нико-
лаевич Петров (например [15-23] и многих других.  

Правовые особенности расторжения договоров, в том числе государственных контрактов 
В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования экономики промышленности науко-
емких производств [24, 25, 26], в том числе на базе научных трудов ряда авторов в области теории 
управления экономическими системами [27-34]. При этом использованы, в том числе, материалы и до-
кументы последних месяцев общественных организаций, объединяющих предприятия промышленно-
сти выполняющие ГОЗ, например Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Так, к 
примеру, в Письме Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга от 07.12.2022 № 460 
рассматриваются варианты действий руководителей промышленных предприятий в соответствии с По-
становлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2022 по делу № А40-
92695/2022 [35].  

На сегодня уже известно, что данное постановление поддержано судом кассационной инстанции, 
а именно – имеется Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.12.2022 по делу 
№ А40-92695/2022-130-640 [36], которое однозначно утверждает практику внесения в реестр недобро-
совестных поставщиков организаций, не подписавших государственный контракт и/или не предоста-
вивших документ о внесении обеспечения исполнения государственного контракта в установленный 
законом срок в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
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пальных нужд» (далее – ФЗ о контрактной системе) [37]. Для первичных рекомендаций можно исполь-
зовать обзор: «Как юристу работать с учетом антикризисных мер 2022-2023» [38]. Тем не менее, пря-
мого отношения описанные выше постановления апелляционной и кассационной инстанций к вопросам 
исполнения или неисполнения государственных контрактов не имеют: они однозначно утверждают, 
что победитель обязан заключить государственный контракт. Дальнейшая информация касается уже 
вопросов исполнения государственного контракта, в том числе его изменения или расторжения. Го-
раздо более сложная ситуация складывается в случае неисполнения договора третьим лицом с голов-
ным исполнителем (исполнителем) в рамках ФЗ о ГОЗ, в том числе по объективным обстоятельствам.  

Рассмотрим существо данных вопросов. Вопросы изменения и расторжения договоров регулиру-
ются главой 29 Изменение и расторжение договоров Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГКРФ). В статье 450 Основания изменения и расторжения договора установлено основное пра-
вило изменения и расторжения договора по соглашению сторон, а также по решению суда по требова-
нию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной и в иных опреде-
ленных законом случаях. Ряд процедурных вопросов изменения и расторжения договоров оговорен в 
статьях 450.1, 452, 453 ГКРФ. Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеют поло-
жения статьи 451 Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятель-
ств ГКРФ. Одним из основных принципов договорной практики является жесткость связанности сторон 
в договоре, которая смягчается правилом, которое позволяет изменять и расторгать договор при суще-
ственном изменении обстоятельств.  

Правомерность данной статьи ГКРФ подтверждена Конституционным судом Российской Федера-
ции [39]. Особо необходимо отметить пункт 4 статьи 451 ГКРФ, согласно которому: «Изменение дого-
вора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключитель-
ных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для 
сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на изме-
ненных судом условиях» [40]. Таким образом, изменение договора невозможно в одностороннем по-
рядке без обращения в суд. Некоторые вопросы изменения договоров раскрыты в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 [41] и Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 1 за 2017 год [42], причем в последнем указано, что, к примеру, изменение курса иностран-
ной валюты по отношению к рублю существенным основанием для изменения договора не является.  

Для государственных контрактов условия изменения и расторжения регулирует в рамках ГКРФ ста-
тья 95 Изменение, расторжение контракта Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [37]. Законодатель в пункте 1 устанавливает исчерпывающий перечень возможности изменения 
существенных условий контракта по соглашению сторон, в том числе, согласно подпункта 1.4, «если 
Правительством Российской Федерации принято решение о введении специальных мер в сфере эконо-
мики, предусмотренное пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ 
«Об обороне», и предметом контракта является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги 
по государственному оборонному заказу» [37].  

Пункт 1 статьи 26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» устанавливает 
перечень случаев принятия решений Правительством Российской Федерации о введении специальных 
мер в сфере экономики, которые влекут за собой согласно пункта 3 настоящей статьи то, что «юриди-
ческие лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе от-
казываться от заключения в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года « 223-ФЗ "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" и (или) Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" договоров, государственных контрактов (контрак-
тов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения Воору-
женными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами 
контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации» [43].  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.1 Федерального закона «Об обороне», Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
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сийской Федерации» [44], специальная мера в сфере экономики введена Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.10.2022 № 1745 (ред. от 08.12.2022) «О специальной мере в сфере экономики и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» [45]. 
Также в полном соответствии с пунктом 2 статьи 2 ФЗ о ГОЗ в пункте 25 статьи 95 ФЗ о контрактной 
системе устанавливается возможность регулирования одностороннего отказа от исполнения контракта 
по ГОЗ в ФЗ о ГОЗ. 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России разъяснил в 
своем письме от 17 августа 2022 г. № 24-06-06/80083, что согласно части 65.1 статьи 112 ФЗ о контракт-
ной системе по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заклю-
ченного до 01.01.2024, «если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон кон-
тракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» [46]. При этом на основании части 
65.1 статьи 112 ФЗ о контрактной системе могут быть изменены любые существенные условия кон-
тракта, заключенного до 01.01.2024, «если при исполнении такого контракта возникли независящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» [37].  

В силу указанного выше данная норма контрактов в сфере ГОЗ не касается. Особенности изменения 
и расторжения контрактов достаточно подробно рассмотрены в научной литературе [47-51], но по 
настоящему вопросу в силу его новизны данные публикации неприменимы. Позицию судов в части 
изменения существенных условий контрактов, в частности сроков исполнения, можно проиллюстриро-
вать на примере недавно принятого Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
13.12.2022 № Ф07-19244/2022 по делу № А13-2553/2022 [52], согласно которому кассационная инстан-
ция поддержала решения нижестоящих судов об отказе в изменении сроков исполнения государствен-
ного контракта в соответствии с ФЗ о контрактной системе из-за вновь открывшихся обстоятельств. 
Данная позиция без сомнения логична, обоснована и правильна. 

Особенная ситуация изменения и расторжения государственных контрактов, контрактов 
Все вопросы заключения государственных контрактов и контрактов, действий головных исполнителей, 
исполнителей раскрыты в ФЗ о ГОЗ [2]. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2022 г. № 1290 установлено с 26.07.2022, «что срок оплаты государственным заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов ис-
полнения государственного контракта, предусмотренный государственным контрактом, заключенным 
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства, должен составлять не более 30 дней с даты подписания государ-
ственным заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 2. Для целей применения настоящего постановления под закупкой товара, работы, 
услуги в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства понимается закупка то-
вара, работы, услуги, осуществляемая с целью выполнения мероприятий государственных программ 
Российской Федерации, государственной программы вооружения, иных заданий в рамках государ-
ственного оборонного заказа» [53]. 

Вопросы регулирования ГОЗ, в том числе в исторической ретроспективе, рассмотрены в работах 
[54-61]. Судебная практика в сфере ГОЗ дает возможность дополнить и разъяснить ряд положений: 

1) все правовые вопросы в сфере ГОЗ, в том числе вопросы исполнения решений судов, должны 
решаться с учетом положений ФЗ о ГОЗ [62]; 

2) возложение дополнительных обязанностей разработчика, например технического проекта по до-
работке оборудования под требования заказа на этапе 1, связанных с выполнением работ, является су-
щественным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении государствен-
ного контракта (контракта) в рамках ФЗ о ГОЗ и делают объективно невозможным исполнение сроков 
этапа 2, что требует внесения изменений в контракт в части его существенных условий, в том числе 
сроков исполнения [63]; 

3) исполнение государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ возможно только после их офици-
ального заключения по закону [64]; 

4) нормы ФЗ о ГОЗ в части особенностей правового регулирования в области заключения и испол-
нения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗу, являются специальными по отношению не 
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только к общим нормам в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд, но и по отношению к нормам Гражданского кодекса Российской Федерации [65], в том числе 
делам о банкротстве [66] и интеллектуальным правам [67]; 

5) нарушение сроков исполнения государственного контракта (контракта) в рамках ГОЗ и решение 
заказчика об одностороннем расторжении государственного контракта (контракта) является в большин-
стве случаев достаточным основанием для включения исполнителя в реестр недобросовестных постав-
щиков в рамках ФЗ о контрактной системе [68, 69].  

Необходимо уточнить по пункту 5, что Правительство Российской Федерации постановлением от 
30.06.2021 г. № 1078 утвердило Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) согласно п. 15 которых:  

«15. Орган контроля принимает решение об отказе во включении информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе) в реестр в следующих случаях: 
а) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, и при проведении проверок, преду-
смотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил: 
выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к по-
рядку принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, направле-
ния его поставщику (подрядчику, исполнителю) и размещения в единой информационной системе; 
заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) условий контракта; 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены информация и документы, подтвержда-
ющие: 
принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта; 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе в связи 
с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного харак-
тера. К таким обстоятельствам не относится отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от испол-
нения контракта по причине введения санкций и (или) мер ограничительного характера в отноше-
нии заказчика; 
б) если при рассмотрении обращения, направленного в связи с расторжением контракта в случае 
одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, и при про-
ведении проверок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, заказчиком не 
представлены информация и документы, подтверждающие отсутствие оснований для односторон-
него отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта» [70].  
Так, к примеру, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от-

казало во внесении организации в список недобросовестных поставщиков по заявлению заказчика 
о расторжении контракта в одностороннем порядке [71], то есть прецедент доказывания невозможности 
исполнения контракта есть.  

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 15.2, статьей 15.9-1 ФЗ о ГОЗ утверждены Порядок 
выдачи требования о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения за-
конодательства в сфере государственного оборонного заказа и Форма требования о прекращении дей-
ствий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государствен-
ного оборонного заказа [72]. 

В Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N№ 1465 [73] в 2022 году внесены изме-
нения в части таких вопросов, как: определения единственного поставщика и потенциального един-
ственного поставщика; прогнозная цена; ситуация когда плановые затраты на поставку (включая про-
изводство) продукции в рамках затратного метода могут определяться путем индексации расходов по 
статьям затрат с применением соответствующих индексов на плановый период; обязанность при пред-
ставлении предложений о цене (прогнозной цене) продукции, сформированных с использованием ме-
тодов определения цены, представляются в качестве обосновывающего документа обоснование раз-
мера плановой рентабельности (прибыли) в случае, если в расчетах цены на продукцию ее величина 
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в части, определяемой исходя из собственных затрат, устанавливается в размере, превышающем 25 про-
центов плановых собственных затрат организации на поставку продукции и, в случае формирования 
цены с использованием затратного метода, метода индексации базовой цены либо метода индексации 
по статьям базовых затрат – заключение о цене на продукцию, подготовленное военным представитель-
ством Министерства обороны Российской Федерации или иного государственного заказчика, уполно-
моченным осуществлять свою деятельность в организации.  

«Заключение о цене представляется в соответствии с порядком, установленным в пункте 37(1) 
настоящего Положения на продукцию, имеющую утвержденную (согласованную) государственным за-
казчиком нормативно-техническую документацию, а в отношении научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ – на продукцию, имеющую утвержденное (согласованное) государ-
ственным заказчиком тактико-техническое (техническое) задание; порядка действия государственного 
заказчика в случае его несогласия с ценой продукции, предложенной единственным поставщиком; по-
рядок определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на продукцию с 2023 года; порядок 
определения прогнозных цен на продукцию, иных цен и порядок их регистрации или не регистрации». 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1658 [74], в контракт на по-
ставку продукции по государственному оборонному заказу с 30.09.2022 включаются типовые условия, 
в том числе: информирование исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях 
выполнения государственного оборонного заказа (согласно статьи 15.15 ФЗ о ГОЗ ответчиком по делу 
о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа является лицо, в отноше-
нии которого подано заявление, направлены материалы или в действиях (бездействии) которого кон-
тролирующим органом обнаружены признаки нарушения законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа: указанные лица признаются ответчиками по делу о нарушении законодательства в 
сфере государственного оборонного заказа с момента возбуждения дела); порядок и сроки рассмотре-
ния сторонами предложений по внесению изменений в условия контракта (что в некоторой степени 
возвращает к первоначальной версии статьи 15 ФЗ о ГОЗ [75]), а также иные). Этим же постановлением 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 [76] в части примерных 
условий государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу. 

Заключение 
Ситуация, когда головной исполнитель (исполнитель) не имеет возможности выполнить государствен-
ный контракт (контракт) по ФЗ о ГОЗ в 2022 году в связи с особыми обстоятельствами, в том числе не 
исполняемыми со стороны третьего лица заключенными и оплаченными договорами на поставку с тре-
тьими лицами, имеет несколько последствий для третьего лица: 

1. Гражданско-правовое: неисполнение договора третьим лицом влечет расторжение или изменение 
договора в соответствии с ГКРФ, что подробно рассмотрено в статье. В этом случае обязанность треть-
его лица доказать невозможность исполнения договора, что, соответственно, будет основанием для до-
казательства невозможности исполнения государственного контракта (контракта) головным исполни-
телем (исполнителем). 

2. Административное и иное: если головной исполнитель (исполнитель) 30.09.2022 законно уведомил 
третье лицо о том, что договор заключен в соответствии с ФЗ о ГОЗ, то в отношении данного третьего 
лица может быть проведена проверка, и данное третье лицо может быть признано ответчиком согласно 
статьи 15.15 ФЗ о ГОЗ с соответствующими последствиями согласно главам 5.1 и 5.2 ФЗ о ГОЗ. 

Таким образом законными и разумными действиями головного исполнителя (исполнителя) в отно-
шении третьего лица в изложенной ситуации являются: 

1. Законное уведомление третьего лица 30.09.2022 о том, что договор заключен в рамках исполне-
ния ГОЗ и подчиняется ФЗ о ГОЗ и подзаконным нормативным правовым актам.  

2. Перманентные действия головного исполнителя (исполнителя) по выполнению государственного 
контракта (контракта) в рамках ФЗ о ГОЗ, в том числе ежемесячное (ежедекадное, ежедневное) напо-
минание третьему лицу о необходимости исполнения договора, требование постоянного предостав-
ления информации о сроках исполнения договора, сбора иной доказательной базы временной объек-
тивной невозможности исполнения договора, обращение в органы государственной исполнительной 
власти как федеральной, так и региональной, с просьбой о содействии в исполнении договора, иные 
действия. 
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3. В случае невозможности исполнения договора третьим лицом обращение головного исполнителя 
(исполнителя по согласованию с головным исполнителем) в контролирующий орган в соответствии с 
главой 5.1 ФЗ о ГОЗ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты воспроизводства рабочей силы Рос-

сии в условиях цифровизации экономики. Анализируются инвестиции, направленные на развитие обра-
зования, здравоохранения, научные разработки и исследования на основе официальных эмпирических и 
статистических данных советского и постсоветского периодов. Выявляются особенности, тенден-
ции и негативные явления в современном воспроизводственном процессе рабочей силы России, осу-
ществляется сравнение с другими странами. Разрабатываются основные принципы воспроизводства 
рабочей силы в условиях цифровой экономики. 
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of digitalization of the economy. Investments aimed at the development of education, healthcare, scientific 
research and research based on official empirical and statistical data of the Soviet and post-Soviet periods are 
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comparison with other countries is carried out. The basic principles of labor reproduction in the digital 
economy are being developed. 
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Введение 
В современных условиях развития цифровизации, информатизации и интеграции, стремительного раз-
вития и совершенствования разделения труда, роста специализации и кооперации, роль человеческого 
фактора в экономической системе проявляется через содержание, характер и качество трудового про-
цесса, интеллектуальных, физических и духовных способностей работника, что непосредственно отра-
жается на уровне развития производительных сил общества, благодаря которому осуществляется дина-
мичное социально-экономическое развитие государства.  

«Под рабочей силой, или способностью к труду, – писал К. Маркс, – мы понимаем совокупность 
физических и духовных способностей, которым обладает организм, живая личность человека, и кото-
рые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости» [6]. 
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Классики марксизма-ленинизма утверждали, что рабочая сила является неотъемлемой частью во всех 
способах производства, отмечая лишь изменение ее общественно-экономической формы.  

Теории воспроизводства рабочей силы рассматриваются практически всеми экономическими шко-
лами и направлениями. Ее основоположниками считаются классики экономической науки А. Смит, 
Д. Рикардо, У. Петти и др. Огромный вклад в анализ рабочей силы и ее воспроизводства внес К. Маркс. 
Применительно к современным условиям рыночной экономики воспроизводством рабочей силы зани-
мались Г. Беккер, М. Блауг, Д. Минцер, П. Самуэльсон, Т. Шульц и др. К отечественным исследовате-
лям в этой области науки относятся Д. Валентей, В. Костаков, А. Котляр, Е. Маневич, С. Струмилин, 
Б. Урланис, Н. Римашевская, И. Ягодкина и др. Однозначно, ученые внесли огромный вклад в изучение 
воспроизводственных процессов рабочей силы.  

В современных условиях стремительного развития глобальной цифровизации, информатизации, ро-
ботизации, сопровождающихся нестабильностью, что выражается в санкциях, в сложностях и неопре-
деленностях в социально-экономической, политической и культурной сфере возникает необходимость 
дальнейшего исследования воспроизводства рабочей силы, ее состояния, особенностей эволюционного 
развития и направлений в России. В условиях рынка рабочая сила является товаром. Рынок труда предо-
ставляет рабочие места, обеспечивает воспроизводство рабочей силы, распределяет и перераспреде-
ляет, а также стимулирует на более эффективное ее использование. Вместе с тем, он способствует по-
вышению мобильности работников, активизирует движение рабочей силы, тем самым решает вопросы 
занятости населения на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях [9].  

Материалы и методы 
Рабочая сила в плановой экономике, в отличие от рыночной, свое выражение находит через специаль-
ные методы организации труда, которые свойственны общегосударственной планово-директивной си-
стеме хозяйствования. Характер труда определяется общественной формой привлечения людей к 
труду. Если для рынка формой привлечения к труду является наемный труд, то для плановой экономики 
господствующее явление – это планомерно организованное привлечение людей к труду, исходя из по-
требностей народного хозяйства в рабочей силе.  

Основными методами считаются: (1) плановое распределение на работу и организованное трудо-
устройство молодежи, окончившей профессиональные учебные заведения; (2) государственный орга-
низованный набор рабочих разных категорий; (3) организованное переселение семей и др. Таким обра-
зом, осуществляется не только организованное привлечение населения к труду, но и планомерное пе-
рераспределение трудовых ресурсов между различными предприятиями, отраслями и регионами. 

Воспроизводство – процесс производства, рассматриваемый как постоянно повторяющийся и воз-
обновляющийся. Воспроизводство рабочей силы, наряду с воспроизводством материальных и духов-
ных благ, является важнейшей составляющей эффективных производственных отношений и, в целом, 
общественного воспроизводства [7]. Воспроизводство рабочей силы – это процесс восстановления и 
поддержания умственных и физических способностей работника, позволяющего непрерывно осу-
ществлять трудовую деятельность. Оно применимо как для отдельного человека, так и для коллектива 
работников, занятых на основе найма, в последнем случае используется понятие «воспроизводство со-
вокупной рабочей силы».  

Особенностью воспроизводства рабочей силы служит то, что она взаимообусловлена и взаимосвя-
зана тремя составляющими: формированием, распределением и использованием. В условиях цифрови-
зации и информатизации экономики влияние каждого отдельно взятого элемента, направленного на 
качественное воспроизводство рабочей силы, в настоящее время получает особую актуальность. Фор-
мирование рабочей силы происходит в результате постоянного его возобновления в совокупности ко-
личественных и качественных характеристик.  

Важнейшая роль при ее формировании возлагается на такие отрасли, как: образование, здравоохра-
нение, культура, деятельность которых направлена, прежде всего, на интеллектуальное, духовное и фи-
зическое развитие и совершенствование человека. Обозначенные отрасли являются специфическими 
социальными отраслями, деятельность которых, в отличие от других, направлена не на получение быст-
рой отдачи от вложенных в их развитие средств. Результат вклада обозначенных отраслей, то есть ко-
нечный продукт, проявляет себя не сразу, а через определенное время, в средне- и долгосрочном пери-
одах. 
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Многочисленные научные исследования и эксперименты на мировом и отечественном уровне сви-
детельствуют, что именно формирование и становление полноценной рабочей силы является важней-
шей предпосылкой динамичного экономического роста и повышения конкурентоспособности страны 
на мировом уровне [8]. При этом образование выступает не продуктом конечного потребления, а сред-
ством дальнейшего создания добавленной стоимости и важным фактором национального и глобального 
макроэкономического роста [2; 10; 11]. 

Вторая составляющая воспроизводства рабочей силы характеризует ее распределение по различ-
ным регионам, предприятиям, секторам, видам экономической деятельности и отраслям народного хо-
зяйства. Распределение рабочей силы в плановой экономике Советского Союза отличалось от нынеш-
него тем, что в то время применяли централизованный плановый механизм, суть которого заключается 
в использовании объемно-номенклатурного подхода [4]. Для анализа обеспеченности предприятий и 
отраслей экономики рабочей силой и определения их потребностей активно применялся баланс трудо-
вых ресурсов (БТР), состоящий из двух взаимосвязанных частей.  

Первая часть БТР отражает ресурсы труда, которые складываются в зависимости от демографиче-
ских и социально-экономических факторов, вторая часть – их распределение и использование по видам 
занятости (в общественном производстве, на учебе с отрывом от производства, в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве и др.). Баланс показывал распределение рабочей силы по сферам приложения 
труда: материальное производство и непроизводственная сфера, отраслям народного хозяйства, отдель-
ным социальным группам (интеллигенция, рабочие, колхозники и др.). Таким образом, БТР позволял с 
достаточно высокой точностью определять и анализировать формирование, распределение и использо-
вание рабочей силы, исходя из задачи обеспечения расширенного воспроизводства рабочей силы в тес-
ной увязке с территориальными и отраслевыми интересами страны.  

Третья составляющая воспроизводства рабочей силы предполагает ее использование, которое вклю-
чает в себя решение двух важнейших тесно взаимосвязанных задач: (1) достижение эффективного ис-
пользования рабочей силы в ходе экономической деятельности; (2) сохранение и совершенствование 
имеющейся рабочей силы. Рабочая сила, в отличие от других величин, характеризуется непостоян-
ством, что выражается в непрерывном ее развитии и качественном и количественном изменении в со-
ответствии с требованиями нового времени, научно-технического прогресса, законом возвышения по-
требностей и др.  

Совершенно очевидно, что способности и возможности рабочей силы прямо пропорциональны по-
лученным знаниям, навыкам, умениям, компетенциям, созданным условиям в государстве, в обществе, 
рабочему месту с соответствующим технологическим оснащением и, безусловно, материальному воз-
награждению (заработной плате), которую она получает за свой труд. 

В решении обозначенных выше задач исключительно значимую роль выполняют инвестиции, 
направленные на сферу формирования рабочей силы (здравоохранение, образование, культура) и на 
обеспечение наукоемкого материально-технического производства. Практика передовых стран показы-
вает, что именно благодаря взвешенной перестройке инновационной сферы, основанной на росте вло-
жений в фундаментальные, прикладные и поисковые исследования и разработки достигается весомый 
результат, который проявляется в повышении конкурентоспособности экономики и, соответственно, в 
качестве воспроизводства рабочей силы.  

Рабочая сила всегда являлась и является главной производительной силой, это положение не теряет 
своей актуальности и в настоящее время. Сегодня рабочая сила становится важнейшим индикатором 
проявления глобальной цифровизации, информатизации, роботизации, когда применение высоких тех-
нологий в корне трансформирует не только механизмы вовлечения работников в экономическую дея-
тельность, но и характер самореализации самого человека. 

Конкурентоспособность страны во многом зависит от темпов прироста основных драйверов, обес-
печивающих развитие, которые включают инвестиции в основной капитал и вложения в человеческий 
капитал, в его основную составную часть – «экономику знаний» (НИОКР, образование, информаци-
онно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение). Прирост ВВП напрямую за-
висит главным образом от доли инвестиций в основной капитал в ВВП и доли «экономики знаний» в 
ВВП. В России эти доли низкие. Доля инвестиций – 17%, в то время как в развитых странах – 20%, в 
развивающихся – 30-35%, в Китае – 45%. Доля «экономики знаний» в России – 14%, в Европе – 30%, в 
США – 40%, в передовых развивающихся и постсоциалистических странах – 20-25%, в Китае – 22% [1]. 
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При осуществлении анализа и исследования некоторых аспектов воспроизводственных процессов 
рабочей силы России были использованы официальные источники Росстата, архивные материалы.  

Основные результаты 
Проведем анализ формирования рабочей силы по отдельным показателям, непосредственно влияющим 
на ее качество. Рассмотрим важнейший показатель уровня развития человеческого капитала и, соответ-
ственно, рабочей силы – расходы на образование и науку в России (см. табл. 1). Анализ динамики фор-
мирования человеческого капитала, следовательно, и рабочей силы в СССР и России с 1945 по 2021 гг., 
по расходам на образование и науку показал существенную разницу по финансированию в советский и 
постсоветский периоды.  
 

Таблица 1 
 

Динамика финансирования образования и научных исследований и разработок в СССР и РФ,  
1945-2021 гг., % от ВВП 

 

 1945 1973 1987 2010 2021 

Государственные и негосударственные расходы на образование 9,8 7,5 6,7 5,0 3,6 
Государственные и негосударственные расходы на научные исследования 
и разработки 

9,7 7,3 6,8 4,8 1,09 

Источник: Народное хозяйство Союза ССР в цифрах: Краткий справочник. M.: Центральное статистическое 
управление, 1988; Россия и страны мира. 2022: Стат. сб. / Росстат. M., 2022.  
 

В советский период с 1945 по 1990 гг. расходы на образование и на научные исследования и 
разработки были гораздо больше. Это свидетельствует о том, что государством в плановой эконо-
мике уделялось особое внимание развитию как образования, так и научных исследований и разра-
боток. Во многом это обусловлено было и тем, что в послевоенные годы развитие образования и 
науки шло под лозунгом эпохи индустриализации «кадры решают все», результатом чего стало то, 
что в пятидесятые и шестидесятые годы ХХ века наши образовательные учреждения не уступали 
зарубежному уровню.  

Направлялись огромные ассигнования, составляющие солидные доли от ВВП, на развитие образо-
вания и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Однако в последние де-
сятилетия ХХ века системная трансформация экономики привела к хроническим застойным явлениям, 
вследствие чего существенно сократились расходы (почти в три раза – с 9,8% до 3,6%), что крайне 
негативно отразились на состоянии производительных сил.  

Отказавшись от планирования, новое руководство страны при переходе к рыночной экономике со 
второй половины 1991 г. «вместе с водой выплеснуло и ребенка». И все это происходило в период, 
когда десятки других стран с успехом взяли на вооружение пятилетнее планирование, модернизировав 
его применительно к рыночным условиям (Япония, Китай, Индия и др.). Реализация крупных народно-
хозяйственных проектов, имеющих ключевое значение для развития страны, может происходить 
только при плановых методах хозяйствования. Эти методы позволяют консолидировать финансовые, 
человеческие, инфраструктурные ресурсы, устанавливать четкое взаимодействие между различными 
отраслями промышленности, регионами страны, определять плановые параметры и контролировать их 
исполнение [3]. 

Все исследования, проводимые передовыми странами, направленные на выявление эффективности 
вложений в человеческий фактор через образование, указывают на ее рост по мере увеличения сроков 
обучения, причем рентабельность ассигнований на человеческий капитал (определявшаяся как отно-
шение актуализированного повышения среднего уровня дохода к расходам на образование) намного 
превосходила прибыльность вложений в физический капитал. Эти выводы послужили теоретическим 
обоснованием для беспрецедентного расширения сферы просвещения и подготовки кадров в развитых 
капиталистических странах. Затраты на образование стали восприниматься общественным мнением 
уже не как статья непроизводительного потребления, а как одна из наиболее эффективных форм инве-
стиций [5].  



72 Якшибаева Г.В. 

В связи с этим, следует подчеркнуть, что в советской России определяющим фактором, драйвером 
развития экономики всегда были производительные силы, на формирование которых направлялись 
огромные ассигнования, с учетом особенностей развития конкретной территории, региона, города, 
наличия инфраструктуры, транспорта, связи, линий электропередач и др. Доказательством этому явля-
ется стабильный рост уровня квалификации рабочей силы в России за период с 1962 по 2021 гг. 
(см. табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Рост уровня квалификации рабочей силы в экономике за 1962-2021 гг., % 
 

 1962 1965 1969 1972 2010 2021 

Занятые – всего.  
Из них: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

квалифицированные и высококвалифицированные  62,5 65,4 69,5 72,3 75,8 80,0 
низкоквалифицированные и неквалифицированные 37,5 34,6 30,5 27,7 24,2 20,0 

Источник: Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей 
силы). 2022: Стат. сб. / Росстат. M., 2022. 151 c. 
 

По таблице видно, что за весь рассматриваемый период, начиная с 1962 и по 2021 гг., наблюдается 
положительная тенденция роста уровня квалификации рабочей силы в стране, отличаются только 
темпы роста. Это отчетливо видно, если данный промежуток времени разделить на два этапа: на пер-
вом, охватывающем десятилетний период с 1961 г. по 1972 г., число квалифицированных и высококва-
лифицированных работников стремительно увеличивается и становится на 10 п.п. больше (с 62,5% до 
72,3%), в то время как за период с 2010 по 2021 гг. параметр изменился всего на 5 п.п. (с 75,8% до 80%). 
Основной причиной замедления темпов роста уровня квалификации рабочей силы является сокращение 
финансирования образовательной сферы.  

Оценивая современное состояние России в сфере осуществления государственных расходов на об-
разование и здравоохранение среди девяти развитых стран, можно отметить, что Россия имеет самые 
низкие показатели по расходам на образование (3,6% к ВВП) и на здравоохранение (3,9% к ВВП), что 
указано в таблице 3. Если оценивать расходы по отдельности, то по образованию лидирующие места 
занимают Норвегия (7,1% к ВВП) и Швеция (7,1% к ВВП), за ними идут Израиль (6,0% к ВВП), Украина 
(6,0% к ВВП), США (5,0% к ВВП), Австралия (5,0% к ВВП) и др. По расходам на здравоохранение на 
первом месте находятся США (10,7% к ВВП), на втором – Германия (10,1% к ВВП), на третьем – Шве-
ция (9,8% к ВВП).  
 

Таблица 3  
 

Государственные расходы на образование и здравоохранение (в % к ВВП) 
 

Государство Год Расходы на образование Год Расходы на здравоохранение 

Россия 2021 3,6 2021 3,9 
Германия  2019 4,7 2020 10,1 
Норвегия  2019 7,1 2021 8,6 
Франция 2019 5,4 2020 9,4 
Швеция 2019 7,1 2020 9,8 
Израиль 2019 6,0 2020 5,9 
США 2019 5,0 2020 10,7 
Австралия 2019 5,0 2020 8,0 
Украина 2020 6,0 2020 4,2 

Источник: Россия и страны мира. 2022: Стат. сб. / Росстат. M., 2022. 400 с. 
 

Анализируя распределение выпускников учебных заведений системы высшего образования по об-
ластям образования за 2020 год, как потенциальный источник рабочей силы, в разрезе некоторых стран, 
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можно выявить особенности и сложившиеся тенденции в современный период (см. табл. 4). В боль-
шинстве стран отчетливо проявляется тенденция приоритетной подготовки специалистов по направле-
нию предпринимательство и право, по их выпуску на первом месте находится Австралия (36,6%), 
на втором – Франция (35,4%), на третьем – Бразилия (34%). Значительный выпуск по инженерному 
делу, производству, строительству и сельскому хозяйству имеет Россия (24,6%), Швеция (19,2%), 
Франция (15,8%).  

Достаточно солидную долю занимают в структуре распределения выпускников здравоохранение и 
социальное обеспечение, здесь лидируют такие страны, как Швеция (21,9%), Австралия (17,8%), США 
(17,4%), Бразилия (16,6%), Нидерланды (15,4%). По направлению естественные науки, математика, ста-
тистика, ИКТ доминируют Индия (19,9%), США (12,5%), Австралия (12%). Учебные заведения си-
стемы высшего образования данных стран активно готовят специалистов в сфере информационных тех-
нологий, так как высок спрос на рынке труда на IT-работников (программисты, разработчики, анали-
тики, интернет-маркетологи, дизайнеры и др.).  
 

Таблица 4 
 

Распределение выпускников учебных заведений системы высшего образования по областям образования 
в некоторых странах за 2020 г. (в % от общего числа выпускников системы высшего образования) 

 

Страна 
Обра-
зова-
ние 

Гумани-
тарные 

науки, ис-
кусство 

Обще-
ствен-
ные 
науки, 
журна-
листика 

Предпри-
нима-

тельство 
и право 

Естествен-
ные науки, 
матема-
тика, ста-
тистика, 
ИКТ 

Инженерное 
дело, произ-
водство, стро-
ительство, 
сельское хо-
зяйство 

Здраво-
охране-
ние и со-
циальное 
обеспе-
чение 

Сфера 
услуг 

 и прочие 
области 

Россия 8,3 4,4 11,4 27,3 7,9 24,6 7,6 8,4 
Нидерланды 8,6 8,3 14,3 27,9 10,3 9,8 15,4 5,4 
Франция 4,0 8,3 7,5 35,4 11,8 15,8 13,1 4,1 
Швеция 13,8 6,3 12,1 15,7 8,7 19,2 21,9 2,3 
Индия 9,6 5,4 27,0 18,1 19,9 15,0 4,8 0,3 
Бразилия 18,5 2,8 4,6 34,0 5,6 14,6 16,6 3,2 
США 6,5 19,1 11,9 18,8 12,5 8,0 17,4 5,7 
Австралия 8,1 9,2 5,6 36,6 12,0 9,2 17,8 1,5 

Источник: Россия и страны мира. 2022: Стат. сб. / Росстат. M., 2022. 400 c. 
 

Искусственный интеллект, роботизация, информатизация, работа с большими данными приводят к 
цифровой трансформации рынков труда. Появляются все новые и новые платформы цифрового труда 
(Fiverr, Freelancer, Guru, Uber, Upwork и др.). Новые формы труда представляют собой способы органи-
зации работы и предложения услуг. Очевидно, в сложившихся условиях наиболее конкурентоспособ-
ной рабочей силой станут те работники, которые владеют и используют компетенции в цифровой среде. 

Заключение 
Таким образом, архиважность роста инвестиций в воспроизводство рабочей со стороны государства и 
бизнеса заключается в том, что они оказывают как прямое, так и косвенное влияние на качество фор-
мирования, распределения и использования рабочей силы, как определяющего фактора производства, 
от которого зависят темпы экономического развития. В условиях цифровизации экономики основными 
принципами воспроизводства рабочей силы России должны быть:  
 приоритетность развития и совершенствования всех составляющих воспроизводства рабочей силы 

(формирование, распределение и использование);  
 обеспечение единства экономической эффективности и социальной справедливости всех акторов 

(государство, бизнес, работники), на основе усиления социального партнерства, соблюдения и вы-
полнения их интересов;  

 обеспечение многоуровневого характера управления рабочей силой, предполагающего тесную вза-
имосвязь программ всестороннего развития и совершенствования человека на мега-, макро-, мезо-, 
микроуровнях на основе применения планового механизма.  
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Боркова Е.А., Трунин В.И. 
 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 
Аннотация. Основываясь на концепции и опытt реализации государственно-частного партнер-

ства (ГЧП), в статье рассматривается механизм и практика развития модели ГЧП в инновационной 
сфере. Обобщены основные принципы сотрудничества, позволяющие государству и частному сектору 
извлекать взаимную выгоду. Исследование показало, что внедрение модели ГЧП в сфере инноваций 
снижает финансовое давление со стороны государства и содействует развитию инновационной 
сферы в разных секторах экономики, тем самым способствуя повышению общественного благососто-
яния. Предложения, вытекающие из результатов исследования, состоят в том, чтобы установить 
открытые, инклюзивные, доверительные отношения между бизнесом и государством, а также иден-
тифицировать конкретные области партнерства в инновационной сфере. 

 
Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, инновационная сфера, инновации, 

государственное управление, финансирование, частные инвестиции. 
 
 

Borkova E.A., Trunin V.I. 
 

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE INNOVATIVE SPHERE 

 
Abstract. Based on the concept and related experience in the implementation of public-private partnership 

(PPP model), this article examines the mechanism and practice of developing the PPP model in the innovation 
sector. In combination with the practice of implementing the PPP model, the main principles of forms of 
cooperation that allow the state and the private sector to derive mutual benefit are systematically summarized. 
The study showed that the introduction of the PPP model in the field of innovation reduces financial pressure 
from the state and promotes the development of the innovation sector in various sectors of the economy, thereby 
contributing to the improvement of public welfare. The proposals arising from the results of this study are to 
establish an open, inclusive, trusting relationship between business and the state, as well as to identify specific 
areas of partnership in the innovation field. 

 
Keywords. Public-private partnership, innovation sphere, innovations, public administration, financing, 

private investment. 
 
 

Введение 
Взаимодействие бизнеса и государства становится реальностью в современной России, об этом свиде-
тельствует опыт достаточно успешной реализации партнерских проектов государственного и частного 
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секторов в различных отраслях экономики [1, с. 42]. Термин государственно-частное партнерство 
(ГЧП) предполагает взаимодействие 2-х основных субъектов: государства и частного бизнеса. ГЧП 
охватывает широкий спектр отношений взаимодействия государства и бизнеса, направленных на до-
стижение национально значимых проектов [2, 3]. Целью исследования является анализ форм, моделей 
и механизмов реализации государственно-частного партнёрства в инновационной сфере. В частности, 
исследуется практика реализации проектов в разных отраслях национальной экономики.  

Материалы и методы  
В мае 2018 года Президент РФ подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ определил национальные проекты, 
в том числе основные направления развития инновационной сферы. В настоящее время механизм ГЧП 
получил широкое распространение и включил в себя ряд форм сотрудничества. ГЧП – один из способов 
развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и 
бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строи-
тельстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации.  

В настоящее время такой вид партнерства в мире весьма развит, он представлен в основном проек-
тами, связанными с общественной деятельностью. Партнёрство заключается на базе соглашения о гос-
ударственно-частном партнерстве (СГЧП) или концессионного соглашения (КС), являющихся по своей 
природе гражданско-правовыми договорами. Способом заключения СГЧП и КС обычно являются 
торги в виде конкурса на право заключения. Под партнёрством подразумевается сотрудничество, при 
котором обе стороны равноправны и взаимодополняют друг друга. Существует два основных способа 
развития: государство и частные компании присоединяются к существующей организации или вместе 
создают смешанную, заключая договор о сотрудничестве или управлении компанией, реализации, ли-
зинге и пр.  

В процессе работы над статьей был использован аналитический метод познания процессов, а также 
сравнительный анализ и метод научного исследования. Формы и модели ГЧП, применение которых 
возможно в рамках национального законодательства, следующие: 
 ВТО («Построй-Передай-Управляй») – контракт, по которому отстроенный объект сразу передается 

государству; 
 ВОТ («Построй-Управляй-Передай») – механизм, дающий право пользования на срок соглашения, 

а после происходит передача государству; 
 ВОО («Построй-Владей-Управляй») – с окончанием срока соглашения объект переходит в частную 

собственность; 
 ВООТ («Построй-Владей-Управляй-Передай») – окупив все свои затраты, частная сторона передает 

объект государству; 
 DBFO («Проектируй-Построй-Финансируй-Управляй») – частный партнер занимается проектиро-

ванием, строительством, финансированием, эксплуатацией объекта, собственником которого может 
являться как частная, так и публичная сторона. 

Государственно-частное партнерство в сфере инноваций 
ГЧП в сфере инноваций является относительно новым инструментом и пока только развивается. Тем 
не менее, оно является одной из наиболее значимых и успешных форм взаимодействия бизнеса и госу-
дарства. По мнению авторов, в России механизм ГЧП в сфере инноваций воплотился в жизнь с приня-
тием ряда федеральных целевых программ, таких как: «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы, «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технического комплекса России» на 2007-2013 гг. и на 2014-
2020 гг.  

Данные программы в первую очередь основаны на софинансировании из внебюджетных источни-
ков, прямо не предусматривая конкретных механизмов реализации ГЧП. Более того, наблюдается зна-
чительное изменение соотношения финансирования в пользу государства (от 2:1 до 5:1). Однако уже 
2019 году утверждена новая государственная программа «Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации», которая будет реализовываться в 2019-2030 годах, подразумевающая значительный 
прирост частного участия в реализации инновационных проектов и активное продвижение практик 
ГЧП. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ                                  77 

 

Хотя отнести к инновационной сфере сегодня можно лишь весьма небольшую часть от общего ко-
личества российских проектов, реализуемых в рамках ГЧП, наличие общего предмета для партнерства 
и опыт применения на всех уровнях во многих отраслях, принятие специального закона о ГЧП и ряда 
федеральных программ являются значительным шагом для активного развития отношений ГЧП в ин-
новациях, что дало толчок для создания бизнес-инкубаторов, технических парков, инновационно-тех-
нологических центров и наукоградов.  

Схема такого партнерства выглядит так: государство способствует проведению фундаментальных 
исследований, так как это весьма рискованный этап, вложения в который могут окупаться довольно 
долго или вовсе не окупиться, а также задает направления в развитии и обеспечивает благоприятные 
условия для инновационной деятельности частных компаний, а те, выбирая для себя благоприятную 
среду, осуществляют прикладную деятельность, создавая новые технологии и их коммерциализируя. 
Обычно фундаментальные исследования проводятся на базе университетов, исследовательских лабо-
раторий (например, в институтах РАН), посредством деятельности которых государство стремится до-
стичь результатов, которые в будущем могут непосредственно использоваться обществом [4, с. 71]. 

В России представлено 4 основных механизма осуществления инновационной деятельности: (1) 
прямое участие; (2) государственный заказ; (3) субсидирование; (4) льготный режим. Однако, часть из 
них не предполагает рассматривать их в рамках ГЧП. Преимуществами механизма ГЧП для публичной 
стороны являются: возможность реализовать проект при отсутствии необходимого объема средств; воз-
можность объединения различных этапов; возможность качественного улучшения общественной 
жизни и удовлетворения потребителей за счёт частной стороны, в том числе привносящей новые тех-
нологии; раздел рисков; сокращение срока выбора инвестора; повышение эффективности управления. 
Для частной стороны есть такие преимущества: закрепление партнерства с государством на долгий 
срок; возможность получение территорий для реализации проекта без торгов; софинансирование со 
стороны государства; правовые гарантии; увеличение выручки путём оказания платных услуг и сниже-
ния издержек в процессе реализации проекта; передача части рисков.  

Основными целями государства в рамках ГЧП являются привлечение средств частных лиц для раз-
вития наиболее важных направлений в науке и развитии инноваций, а также координации развития 
инновационных процессов в экономике. Основными целями бизнес-структур, в свою очередь, являются 
снижение коммерческих рисков и сроков, в течение которых инвестиции в инновации начнут прино-
сить прибыль. На рисунке 1 представлено количество запущенных проектов на базе ГЧП с 2012 
по 2022 год.  

 

 
 
Составлено авторами на основе данных Национального центра ГЧП. 
 

Рис. 1. Количество запущенных проектов (накопительным итогом) 
 

Анализируя данные, можно заметить, что данный механизм партнерства приобретает все большее 
распространение, пусть и относительно стагнирует последние несколько лет. Тем не менее, есть явная 
перспектива дальнейшего роста количества успешных проектов, о чём говорят как восходящая линия 
тренда, так и общая ситуация, сложившаяся во взаимодействии государства и бизнеса. Но ряд проблем в 
развитии и продвижении ГЧП в инновационной сфере существует и ждёт решения. Наиболее важной 
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задачей сейчас является преодоление разрыва между фундаментальными и прикладными этапами разра-
боток и обеспечение долгосрочности отношений и обоюдной выгоды между государством и бизнесом.  

Частная сторона заинтересована в наименее затратном получении продуктов фундаментальных ис-
следований, снижении рисков. Также встает вопрос о том, насколько бизнес готов к партнерским отно-
шениям с государственными научными организациями в области наукоемких и высокотехнологичных 
производств. Более того, отечественный сектор исследований и разработок очень зависим от государ-
ства и зачастую не воспринимает частные инвестиции [5, c. 234]. 

Еще одной проблемой успешной работы ГЧП является бюджетное финансирование научных орга-
низаций и вузов, являющихся партнерами промышленных предприятий, коммерциализирующих ре-
зультаты научно-исследовательских работ. Выделение средств на исследования и коммерциализацию 
из разных источников осложняет согласование действий бизнеса и науки и эффективность передачи 
разработок в производство. Незначительность числа предприятий, ориентированных на инновации, иг-
рает в этом немалую роль. Согласно статистике, инновационно-ориентированными в последние годы 
являлись в среднем 7-10% предприятий, и лишь в последние 5 лет их доля значительно увеличилась 
(рис. 2). 

 

 
 

Составлено по данным Росстата (см.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/innov-2.xls). 
 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в их общем числе  
 

Кроме того, даже инновационно-ориентированные предприятия зачастую относятся к сотрудниче-
ству с государством с недоверием. Соответственно, для успешного развития механизма ГЧП необхо-
димо проработать следующие аспекты: устранить существующие законодательные противоречия, та-
кие как проблемы в защите прав интеллектуальной собственности; практической реализации различ-
ных научных разработок; а также налоговых льгот и финансовой поддержки со стороны государства; 
стимулировании потребителей наукоемкой продукции.  

Важно доведение исследований до воплощения в готовый продукт, который можно успешно внед-
рить в определенную сферу жизни общества, так как ввиду различных причин сегодня огромная часть 
разработок в России попросту не находит применения на практике, так и оставаясь лишь неоконченным 
проектом, не оказавшим ни экономического, ни социального, ни технологического эффекта. Преодоле-
ние данного разрыва сегодня является одной из главных задач в партнерстве между бизнесом и госу-
дарством.  

Предварительное определение специфики и направленности проекта помогло бы избежать данной 
ситуации, так как обе стороны заведомо знали бы, какой конечный продукт они получат и могли бы 
планомерно продвигать его, не тратя средства и время на исследования в какой-либо общей научной 
области, не имея конкретных представлений, будут ли они иметь практический результат, или так и 
остановятся на фундаментальном этапе. 

Практика развития ГЧП в инновационной сфере 
Несмотря на то, что курс на цифровизацию общества и активное развитие ГЧП был взят правительством 
всего несколько лет назад, в нашей стране есть примеры вполне успешных проектов. Примером потен-
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циально перспективной направленности реализации проектов на основе ГЧП является развитие город-
ской инфраструктуры посредством внедрения специальных сервисов. Проект «Умный город» – один из 
ярких примеров. Он представляет собой единую систему мероприятий, направленных на улучшение 
городской среды через использование различных инноваций и цифровых новшеств в таких направле-
ниях, как городское управление; «умное» ЖКХ; «умный» городской транспорт и пр.  

Основой его реализации являются нацпроекты «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 
среда». Главной целью является внедрение интеллектуальных систем безопасности, как экологической, 
так и общественной, а также реализация на практике автоматизированных систем в городах и энергоэф-
фективных систем освещения. Согласно данным Министерства строительства РФ, около 16 млрд руб-
лей из 80, требующихся на выполнение проекта до 2024 года, поступит от инвесторов в рамках ГЧП. 

Среди так называемых «умных» проектов выделяется проект по переоснащению остановок обще-
ственного транспорта через внедрение систем навигации и видеонаблюдения. Также в последние 
годы активное развитие получили системы платных городских парковок, создаваемых на основе ГЧП. 
Так, соглашение с рядом муниципалитетов заключила организация «Городские парковки». Говоря о 
практической эффективности, можно отметить, что одна из таких парковок (в Воронеже) вмещает 
6 тыс. парковочных мест (см.: https://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/godovoj_abonement_ 
na_parkovku_v_centre_goroda). Еще одним примером ГЧП в данной сфере является соглашение о со-
здании системы платных городских парковок между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО 
«Мегафон» (см.: https://www.kommersant.ru/doc/5090854). 

В качестве еще одного примера практики инновационного развития можно назвать совместный про-
ект ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» «Цифромед», целью которого является создание единого цифро-
вого контура в сфере здравоохранения. В данный момент в рамках этого проекта уже собрано внуши-
тельное количество медицинских данных граждан РФ, но должным образом они все еще не обрабаты-
ваются, тем не менее, данная инициатива по-прежнему является весьма перспективной (см.: 
https://rostec.ru/news/rostekh-i-rostelekom-budut-sovmestno-razvivat-tsifrovoe-zdravookhranenie). 

Есть успешные проекты ГЧП и в транспортной отрасли. Так, на железных дорогах стартовало те-
стирование десятка первых в своем роде локомотивов, оснащенных искусственным интеллектом на ос-
нове уникальной отечественной разработки «Cognitive Rail Pilot», делающей возможным распознавание 
препятствий любого рода на пути состава. Несколько лет назад сотрудники НИЦ НАМИ в сотрудниче-
стве с «Яндексом» и «КАМАЗом» разработали «Шатл» – беспилотный 12-местный электромобиль. По-
хожим ярким примером является беспилотный трамвай с автоматической системой управления компа-
ний «Cognitive Technologies» и «ПК Транспортные системы» (см.: https://www.tadviser.ru/index.php).  

В сфере экологии также есть примеры успешных проектов. Так, в Пермском крае был запущен ин-
формационный ресурс, способствующий управлению лесным хозяйством – РГИС «Умный лес». «Ро-
стелеком» представил ряд интеллектуальных сервисов видеоаналитики, самостоятельно обрабатываю-
щих полученные данные и отправляющий их в местные коммунальные службы или управляющие ор-
ганизации. 

Отдельного внимания заслуживает многофункциональный научно-индустриальный комплекс 
«Сколково», включающий в себя университеты, предприятия и бизнес-инкубаторы, вместе образую-
щие систему приема, трансляции и коммерциализации инноваций. Основная цель комплекса заключа-
ется в создании технологий и основанных на них услуг, имеющих высокий практический и экономиче-
ский потенциал и востребованность. С 2013 года «Сколково» развивается в рамках государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», два этапа подпрограммы которой, 
непосредственно относящиеся к комплексу, были завершены в 2020 году, после чего было принято ре-
шение о продлении программы вплоть до 2024 года. Примечательно, что объём бюджетного финанси-
рования за годы реализации программы составил 177 млрд рублей, а посредством ГЧП – 570 млрд руб. 
К партнерам проекта относится ряд университетов (РГУ нефти и газаимени И.М. Губкина; НИУ МГСУ 
и др.), исследовательских центров, корпораций.  

16 сентября 2022 года произошел запуск акселератора ИТ-проектов под руководством РФРИТ, 
Фонда «Сколково» и Национального центра ГЧП, целью которого является повышение эффективности 
реализации проектов ГЧП в сфере ИТ. Акселератор был запущен на базе платформы «Росинфра». 
В рамках соглашения будет создан центр, регулирующий компетенции по ГЧП в указанной сфере для 



80 Боркова Е.А., Трунин В.И. 

применения наиболее эффективных практик, их оптимизации и качественного улучшения уровня ква-
лификации участников. Также будет создан единый проектный офис, учитывающий ключевые мо-
менты данной сферы и напрямую работающий с предлагаемыми инициативами. 

Сегодня также представляет интерес успешное партнерство в эксплуатации и развитии космической 
системы связи и вещания «Ямал», являющейся совместным проектом Роскосмоса и «Газпрома», вклю-
чающей три спутника, наземные сети спутниковой связи и телевидения и комплекс управления. Такое 
партнерство создает явные перспективы для внедрения инноваций и развития инновационных отрас-
лей. В 2021 году было заключено концессионное соглашение в отношении информационной̆ системы 
«Цифровое Приморье», реализуемой в рамках национальной программы «Социально-экономического 
развития Дальнего Востока». Цель проекта заключается в разработке общедоступного информацион-
ного пространства, которое будет учитывать информационные потребности граждан в ряде сфер, таких 
как транспорт, образование, коммунальные услуги и др. 

Заключение 
Инновационная сфера в рамках ГЧП остается крайне перспективной как для государства, так и для 
частного бизнеса и более того, нуждается в активном развитии [6, c. 42]. На базе государственно-част-
ного партнерства осуществление исследовательской деятельности и процесс внедрения инноваций в 
экономику и общественную жизнь становятся в разы эффективнее, повышая уровень жизни в стране и 
уровень технологического развития, при этом являясь взаимовыгодным для обеих сторон партнерства. 
И хотя в России все еще остается ряд проблем и вопросов, нуждающихся в решении, ГЧП приобретает 
все большее распространение и в будущем может вывести инновационное развитие РФ на качественно 
новый уровень. 

В целом следует отметить, что создание необходимых условий для развития ГЧП в инновационной 
сфере требует достаточно длительного времени, в течение которого должны быть понятны экономиче-
ские, социальные, экологические и иные стимулы для соблюдения принципов социальной ответствен-
ности, а также поддерживающие подсистемы должны быть идентифицированы и созданы. Как показало 
исследование, достаточная институциональная база уже существует и действует. Важным аспектом 
устойчивого развития ГЧП в сфере инноваций также является внедрение мониторинга комплексных 
регламентов и исполнения закона, регулирующего механизм ГЧП. 
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Аннотация. Рассматриваются аспекты модернизации и цифровой реиндустриализации госу-
дарственных корпораций с акцентом на стратегическую роль сквозных цифровых технологий в 
бизнес-процессах проведения внутрифирменных изменений, осуществляемых с государственным 
участием. Стек технологий позиционируется компонентом оборонно-промышленного потенциала 
РФ, необходимым для комплексной интеграции бизнеса в физическом и виртуальном экономиче-
ских пространствах оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предлагается комплексный под-
ход к решению специфических проблем выбора сценария модернизации и цифровой реиндустриали-
зации ОПК, заключающийся в систематизации двух вероятных направлений стратегического про-
ведения изменений, основанных на наращивании и усечении стека сквозных цифровых технологий 
в составе инфраструктуры оборонного бизнеса в рамках общей программы цифровизации эконо-
мики РФ. 

 
Ключевые слова. Модернизация, реиндустриализация, оборонно-промышленный комплекс, стек, 

сквозные цифровые технологии, Индустрия 4.0. 
 
 

Zharinov I.O. 
  

SCENARIOS OF MODERNIZATION AND DIGITAL REINDUSTRIALIZATION 
OF STATE DEFENSE CORPORATIONS 

 
Abstract. Aspects of modernization and digital reindustrialization of State corporations are considered 

with an emphasis on the strategic role of end-to-end digital technologies in the business processes of intra-
company changes carried out with State participation. The technology stack is positioned as a component of 
the defense-industrial potential of the Russian Federation, necessary for the integrated integration of business 
in the physical and virtual economic spaces of the defense-industrial complex. A comprehensive approach to 
solving specific problems of choosing a scenario for modernization and digital reindustrialization of the 
defense industry is proposed, which consists in systematizing two likely directions of strategic changes based 
on increasing and truncating the stack of technologies as part of the infrastructure of the defense business 
within the framework of the program of digitalization of the Russian economy. 

 
Keywords. Modernization, reindustrialization, military-industrial complex, stack, end-to-end digital 

technologies, Industry 4.0. 
 

                                                      
ГРНТИ 06.54.31 
EDN OSIZNE 
© Жаринов И.О., 2023 
Игорь Олегович Жаринов – Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, доктор технических наук, 
профессор, руководитель учебно-научного центра – ученый секретарь научно-технического совета 
АО «ОКБ «Электроавтоматика» (Санкт-Петербург). 
Контактные данные для связи с автором: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 40 (Russia, St. Peters-
burg, Marshal Govorov str., 40). Тел.: 8 (812) 252-20-37. E-mail: mpbva@mail.ru. 
Статья поступила в редакцию 18.02.2023. 

 



82 Жаринов И.О. 

Введение 
В соответствии с реализуемой в настоящее время стратегией [1] цифровизации экономики РФ, модер-
низация и цифровая реиндустриализация ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом» осуществляются 
в результате процессов замещения в бизнесе оборонно-промышленного комплекса (ОПК) средств про-
изводства, приводящих к общему изменению, по академику РАН Каблову Е.Н. [17], технологического 
и хозяйственного укладов отечественного ОПК. При этом, термины «технологический уклад» и «хо-
зяйственный уклад» используются в аспектах и масштабе рассмотрения проблемы модернизации и 
цифровой реиндустриализации российского ОПК со смысловыми содержаниями определений, введен-
ных академиком РАН Глазьевым С.Ю. [5], а именно: (а) «технологические уклады – это группы сово-
купностей технологически сопряженных производств, выделяемых в структуре экономики, связанные 
друг с другом однотипными технологическими «цепочками» и образующие воспроизводящиеся це-
лостности»; (б) «мирохозяйственный (хозяйственный) уклад – система взаимосвязанных институтов, 
обеспечивающих расширенное воспроизводство капитала, а также национальных и мировой экономики 
в соответствующем вековом цикле накопления». 

В соответствии с вышесказанным, на этапе реализации концептов Индустрии 4.0 приоритет в эко-
номике промышленности РФ отводится стеку сквозных цифровых технологий, имеющему «точки прак-
тического приложения» в составе инновационных производственных мощностей корпоративного биз-
неса ОПК, т.е. стек технологий положен в основу качественной оценки технологического состояния 
экономической системы ОПК, в которой выделены актуальные для научного исследования эволюцион-
ные состояния, соответствующие концептам Индустрии 3.0, Индустрии 3.0+, Индустрии 4.0, диффе-
ренцированным по видам групп субтехнологий, имеющих адекватное экономическое применение в хо-
зяйственных практиках государственных корпораций. 

Процесс экономико-технологического развития современного ОПК Индустрии 3.0, таким образом, 
выполняется [2] посредством синхронного внедрения в инфраструктуру бизнеса ОПК субтехнологий в 
различных сочетаниях, приводящего к повышению технологического уровня производства и в терми-
нологии цифровой экономики РФ к «повышению цифровой зрелости ключевых отраслей» экономиче-
ской системы ОПК, т.е. модернизация и цифровая реиндустриализация государственных корпораций, 
имеющие общеэкономическое значение, проводятся с целью управляемого изменения качества эконо-
мической системы ОПК (накопление противоречий – используемых методов ведения хозяйственной 
деятельности – бизнеса по Perez C. [10] как основание для научно-технической революции), достигае-
мого в силу комбинаторных эффектов в результате коэволюции сквозных цифровых технологий и про-
изводственного бизнеса в их жизненных циклах. 

Отметим, что Президент РФ Путин В.В. на прямой линии 2017 г. заявил: «Что касается цифровой 
экономики, то без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему технологическому 
укладу. А без этого перехода у российской экономики, а, значит, у страны нет будущего». Под цифро-
вой экономикой в исследовании принято состояние экономики, при котором по члену-корреспонденту 
РАН Клейнеру Г.Б. [18]: (а) процессы производства, распределения, обмена и потребления, включая 
все связанные с ними способы взаимодействия, осуществляются на основе цифровых технологий; 
(б) реальные экономические процессы, объекты, проекты и среды в ходе взаимодействий дополняются 
или заменяются их цифровыми (программно-компьютерными) моделями (двойниками), т.е. в такой 
экономике должны быть сбалансированы интересы микро-, мезо-, макроэкономических систем в ходе 
их коэволюции за счет включения интеллектуальных систем и цифровых технологий в пространство 
экономических коммуникаций и использования механизмов системно-информационного регулирова-
ния, в результате которых будут нивелированы недостатки сложившегося административно-команд-
ного «конвейера полномочий». 

Сценарии экономического развития ОПК, изменяющие соотношение между сквозными технологи-
ями в общей логике организации процесса производства продукции ОПК, поддаются [3] формализации 
и оказывают влияние на микроуровневые экономические показатели, контролируемые в общем макро-
контуре хозяйствования государственных корпораций. Отдельные бизнес-единицы государственных 
корпораций, применяющие сопряженные субтехнологии в различных сочетаниях при ведении хозяй-
ственной деятельности, в связи с этим, формируют добавленную стоимость продукции ОПК и улуч-
шают качественную структуру капитала всей экономической системы ОПК. 
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Методы и методология исследования 
Стек сквозных цифровых технологий, выступающих предметом промышленного применения в эконо-
мике ОПК, с теоретико-методологической точки зрения составляет основу производственной функции 
Cobb Ch.W. – Douglas P.H. [15], определяющей сочетание факторов и множество технически эффектив-
ных способов изготовления продукции ОПК, связанных с затратами различных (материальных, энер-
гетических, информационных) ресурсов. Технологии в стеке считаются относительно комплементар-
ными и допускают конвергентное применение в процессах производства в различных пропорциях, за-
висящих от технической сложности реализации бизнес-проектов и состава продукции ОПК. В корпо-
ративном бизнесе ОПК стек «отождествляется» с экономической категорией «общая факторная 
производительность», изменяемой в экономической системе ОПК в соответствии с динамиками техно-
логического, производственного и рыночного уровней готовностей сквозных цифровых технологий, 
влияющих на внутрикорпоративные приращения объемов производства продукции ОПК, не связанные 
с затратами труда и капитала, т.е. влияющих на экономический рост и научно-технический прогресс 
экономики промышленности по Ayres R.U. & Warr B. [14]. 

В связи с этим, модернизация и цифровая реиндустриализация ОПК являются [4] составляющими 
более общих процессов создания и распространения (диффузии) в экономике РФ цифровых технологий 
(накопление противоречий – «напряжений технологических возможностей» – бизнеса по Perez C. [10] 
как основание для научно-технической революции), а также процессов их поступательного совершен-
ствования в контекстах повышения уровней цифровой зрелости ключевых экономических отраслей 
ОПК и применения модели постоянных технологических изменений в экономике промышленности РФ, 
имеющих эндогенную природу.  

В рассматриваемом контексте термин «реиндустриализация» применяется в контексте реформы 
ОПК РФ со смысловой нагрузкой, сформулированной членом-корреспондентом РАН Бодруновым С.Д. [2], 
а именно: «Реиндустриализация – это проведение экономической политики, представляющей собой 
набор мероприятий по восстановлению роли и места промышленности в экономике страны в качестве 
ее базовой компоненты на основе нового, передового технологического уклада путем решения ком-
плекса взаимосвязанных экономических, организационных и иных задач в рамках модернизации Рос-
сии». В согласии с Сухаревым О.С. [12, 13] реиндустриализация предполагает структурное управление 
развитием ОПК как альтернативу «догоняющему» развитию. 

Модернизацию и цифровую реиндустриализацию ОПК, таким образом, в согласии с Ершовой Н.А. 
и др. [6], с позиции анализа технологических изменений ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом» 
следует рассматривать [7] элементом более глобального экономического процесса развития ОПК (по-
вышение оборонно-промышленного потенциала РФ через расширение набора производственных воз-
можностей субъектов ОПК), осуществляемого с участием: (а) изготовителей (микроэкономических 
объектов ОПК); (б) институциональных (ведомственных) Заказчиков, имеющих влияние на направлен-
ность процессов межкорпоративного трансфера технологий, сопряженных с достижением Российской 
Федерацией оборонных (технологический суверенитет) и социальных (занятость и образованность 
населения) интересов, а государственными корпорациями – финансово-экономических интересов, ори-
ентированных на физические и информационные факторы производства. 

Сценарии модернизации и цифровой реиндустриализации государственных корпораций 
Задачу унификации технологического обеспечения производства ОПК следует рассматривать как за-
дачу разработки суверенного стека сквозных цифровых технологий с целью его использования в биз-
нес-процессах экономической системы ОПК, связанных с модернизацией и цифровой реиндустриали-
зацией ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом». По своим возможностям стек технологий является 
видом обеспечения экономической деятельности ОПК, связанной с выполнением однотипных произ-
водственных задач в различных по технологическому оснащению структурах государственных корпо-
раций, отличающихся составом средств производства и относящихся, в связи с этим, к экономическим 
агентам Индустрии 3.0, Индустрии 3.0+, Индустрии 4.0. 

Такое разделение субъектов экономики РФ, с одной стороны, соответствует этапам реализации стра-
тегии модернизации и цифровой реиндустриализации государственных корпораций, с другой – позво-
ляет синтезировать унифицированные наборы сквозных цифровых технологий, комплексирование ко-
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торых с различными средствами производства образует конечное множество производственных мощ-
ностей, имманентное микроуровню национальной экономики РФ. Помимо унификации в масштабе оте-
чественного ОПК сквозных цифровых технологий и способов их применения в хозяйственной деятель-
ности для решения задачи преобразования оборонной промышленности по схеме «Индустрия 3.0 → 
Индустрия 3.0+ → Индустрия 4.0», необходимо определить принцип разбиения пространства состоя-
ний экономической системы ОПК на «конечные зоны», абстрактно отождествляемые по Новиц-
кому Н.А. [8, 9] с эволюционно достигаемыми экономическими объектами ОПК уровнями цифровой 
зрелости своего технологического развития. 

Унифицированные сквозные цифровые технологии, таким образом, будут определять такие произ-
водственные компетенции хозяйствований ОПК, технологические возможности которых по изготовле-
нию продукции ОПК можно путем смыслового анализа классифицировать по принадлежности на произ-
водственные возможности субъектов ОПК Индустрии 3.0, Индустрии 3.0+, Индустрии 4.0, одновременно 
функционирующих в условиях цифровизации многоукладной (по академику РАН Глазьеву С.Ю. [5]) эко-
номики РФ. 

В процессах реализации этапов проведения изменений ОПК допустимы два различных сценария 
освоения хозяйствованиями суверенного стека сквозных цифровых технологий: сценарий вариатив-
ного «наращивания» субтехнологий и сценарий их вариативного «усечения» во внутрифирменной про-
изводственной инфраструктуре ОПК. В сценарии «наращивания» субтехнологий реализация этапа циф-
ровой реиндустриализации бизнеса ОПК предусматривает возможность объединения фаз проведения 
внутрифирменных изменений по мере усложнения субтехнологий и соответственно средств производ-
ства. Сценарий «усечения» стека сквозных цифровых технологий предусматривает реализацию этапа 
стратегии модернизации и цифровой реиндустриализации хозяйствования в обратном направлении, т.е. 
вариативное исключение отдельных субтехнологий из их полного набора в стеке технологий Инду-
стрии 4.0, предварительно классифицированных ГК «Росатом» в «Атласе сквозных цифровых техноло-
гий». 

Экономико-математический инструментарий сценарной реализации изменений в ОПК 
Систематизация процессов модернизации и цифровой реиндустриализации ОПК (увязка технологий 
через градации по уровням 𝑤 ,𝑤с  цифровой зрелости) основана на использовании в качестве вектор-
ных управляемых переменных единообразных метрических уровней Сухарева О.С. [12, 13]: 

𝑤 ,𝑤 , 𝑊 𝑡 𝑄 𝑚 𝑠 ,𝑊с 𝑡 𝐿 𝑣 𝑧  , 

где 𝑊 𝑡 ,𝑊 𝑡  – функции развития технологий (по структуре совпадают с производственной функ-
цией, предусматривающей взаимодействие объектов материальной и нематериальной природы на ос-
нове процессов обмена веществом, энергией и информацией), соответствующих уровню n для физиче-

ской (p) и виртуальной (с) среды ОПК; 𝑚  – материалоемкость, 𝑣  – трудоемкость, 𝑠  – энер-

гоемкость, 𝑧  – транзакционоемкость технологии; 𝑀 – материалы, 𝑆 – энергия, 𝑍 – продукт, 𝑉 – 

труд, 𝑇𝑟 – транзакционные издержки; 𝛾,𝛽,𝛼,𝜒 – коэффициенты эластичности. 
Заметим, кстати, что в работе [12] в выкладках допущены ошибки при определении полной произ-

водной от функции развития технологии. Настоящая работа устраняет эту неточность и представляет 

откорректированный вариант аналитического определения для: 
, ,

,
с , ,

, полученный через 

частные производные. 
Задача модернизации и цифровой реиндустриализации ОПК в аналитической форме имеет вид: 

∑ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
∈

𝑚𝑎𝑥 𝑤 ,

∑ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
∈

𝑚𝑎𝑥 𝑤 ,
⇒

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧∑ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

∈
𝑚𝑖𝑛
∈ , ∈

𝑊 , 𝑡,𝑚, 𝑠

∑ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
∈

𝑚𝑖𝑛
∈ , ∈

𝑊 , 𝑡, 𝑣, 𝑧
 . 

В качестве индикаторов результативности развития технологий целесообразно рассматривать откло-
нения 𝑤 𝑤 , 𝑤с 𝑤с  достигаемых от заданных уровней готовности стека, т.е. в системе управ-
ления технологическими изменениями ОПК (см. рис.) реализуется управляемый перевод технологий из 
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начальных состояний в конечные состояния между этапами жизненного цикла технологий, терминаль-
ные состояния которых определяются поэтапно «TRL→MRL→CRL» достигаемой комбинацией 
TRL9/MRL10/CRL8 в конфигурационном пространстве стека. 

 

 
 

Рис. Схема системы управления развитием суверенного стека сквозных цифровых технологий 
(TRL – Technology, MRL – Manufacturing, CRL – Commercialization Readiness Level) 

 
Динамика развития технологий, таким образом, описывается следующими выражениями: 

𝑑𝑊 𝑡,𝑚, 𝑠
𝑑𝑡

𝜕𝑊 𝑡,𝑚, 𝑠
𝜕𝑚

𝑑𝑚
𝑑𝑡

𝜕𝑊 𝑡,𝑚, 𝑠
𝜕𝑠

𝑑𝑠
𝑑𝑡

𝑄 , 𝛾𝑚 𝑠
𝑑𝑚
𝑑𝑡

𝛽𝑚 𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑡

 

𝑄 , 𝑚 𝑠 𝛾
1
𝑚

𝑑𝑚
𝑑𝑡

𝛽
1
𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑡

𝑊 𝑡,𝑚, 𝑠 𝛾
1
𝑚

𝑑𝑚
𝑑𝑡

𝛽
1
𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑡

1

𝑤
𝛾
1
𝑚

𝑑𝑚
𝑑𝑡

𝛽
1
𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑡

⇒ 

⇒ 𝛾 𝛽 ⇒ 𝛾 𝛽 𝑑𝑡 , 

𝑑𝑊с 𝑡, 𝑣, 𝑧
𝑑𝑡

𝜕𝑊с 𝑡, 𝑣, 𝑧
𝜕𝑣

𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝜕𝑊с 𝑡, 𝑣, 𝑧
𝜕𝑧

𝑑𝑧
𝑑𝑡

𝐿 , 𝛼𝑣 𝑧
𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝜒𝑣 𝑧
𝑑𝑧
𝑑𝑡
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𝐿 , 𝑣 𝑧 𝛼
1
𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝜒
1
𝑧
𝑑𝑧
𝑑𝑡

𝑊 𝑡, 𝑣, 𝑧 𝛼
1
𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝜒
1
𝑧
𝑑𝑧
𝑑𝑡

1
𝑤

𝛼
1
𝑣
𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝜒
1
𝑧
𝑑𝑧
𝑑𝑡

⇒ 

⇒ 𝛼 𝜒 ⇒ 𝛼 𝜒 𝑑𝑡. 

Процессы взаимодействия и смены состояний компонентов в стеке описываются для каждой ij-пары 
субтехнологий в пределах одной сквозной технологии, обладающих, соответственно, n-м и m-м уров-
нями готовности и связанных отношением функций развития: 

𝑊 𝑡 ℝ 𝑊 𝑡 ,𝑊 𝑡 ℝ 𝑊 𝑡  , 𝑊 𝑡 𝑊 𝑡 ,𝑊 𝑡 𝑊 𝑡  , 

𝑊 𝑡 𝑊 𝑡 ,𝑊 𝑡 , . . . ,𝑊 𝑡 𝑊 , 𝑡 , 𝑖 ∉ 1, 𝐽 , 

𝑊 𝑡 𝑊 𝑡 ,𝑊 𝑡 , . . . ,𝑊 𝑡 𝑊 , 𝑡 , 𝑖 ∉ 1, 𝐽 , 

𝑊 𝑡 ℚ 𝑊 , 𝑡 ,𝑊 , 𝑡 , 𝑖 ∉ 1, 𝐽, 𝑖 ∉ 1,𝐻,𝑊 𝑡

𝑊 , 𝑡 ,𝑊 , 𝑡 , 𝑖 ∉ 1, 𝐽, 𝑖 ∉ 1,𝐻 , 

где , , , , , , ,  – совокупность кросс-функций (по Woodward J. & 
Thompson J.D.), задаваемых предельно общими, универсальными выражениями: 

𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡 𝑘 , 𝑊 𝑊
𝑘 , 𝑊 𝑊 𝑡  

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅
𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑘 , 𝑊 𝑊  

𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑘 , 𝑊 𝑊 𝑡  

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅
𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑘 , 𝑊 𝑊  

𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑘 , 𝑊 𝑊 , 𝑡  

𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡
,

𝑘 , 𝑊 𝑊 , 𝑡 ,𝑊 , 𝑡  

𝑘 , 𝑊 𝑊
,

,𝑊
, ,

,

 , 

𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡 𝑘 , 𝑊 𝑊
𝑘 , 𝑊 𝑊 𝑡  

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑑

𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑘 , 𝑊 𝑊  
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𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑘 , 𝑊 𝑊 𝑡  

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑑

𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑑 𝑊 𝑡

𝑑𝑡
⋅ 𝑘 , 𝑊 𝑊  

𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑘 , 𝑊 𝑊 , 𝑡  

𝑘 , 𝑊 𝑊
1

𝑘 ,

𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡
,

𝑘 , 𝑊 𝑊 , 𝑡 ,𝑊 , 𝑡  

𝑘 , 𝑊 𝑊
,

,𝑊
, ,

,

, 

т.е. в составе стека динамика и состояние развития одной технологии являются функциями динамики и 
состояния сопряженной (одной j, h или нескольких J-физических и H-виртуальных) технологии (после-
довательность состояний в комплексе устойчивых связей детерминации), поддерживать интегральное 
внутренне-рекурсивное стековое (многомерная конструкция из специфических связей состояний кон-
кретных развивающихся объектов в классе цифровых технологий) развитие технологического уклада 
по которым в инфраструктурной (материально-информационной) парадигме развития ОПК оказыва-
ется возможным в регуляторных условиях экономических макросистем – государственных корпораций 
ОПК (𝐽 𝐻 определяет полную мощность стека технологий): 

𝑑𝑊 с 𝑡

𝑑𝑡
𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡
𝑑𝑊 𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

𝑑𝑊 𝑡
𝑑𝑡

 

∑ 𝑄 , 𝑚 𝑠 𝛾 𝛽 ∑ 𝐿 , 𝑣 𝑧 𝛼 𝜒 , 

где уровни 𝑤 ,𝑤с  отдельных взаимопроникаемых через малые приращения субтехнологий и стека в 
целом (наложение диалектических процессов индивидуального и коллективного развития объектов в 
результирующей закономерности и в синергетической по Haken H. [16] интерпретации) имеют проек-
ции на координатные оси кривой Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies. 

Анализ текущих состояний отдельных субтехнологий, оцененных ГК «Росатом» и представленных 
в «Атласе сквозных цифровых технологий», свидетельствует о существовании множества начальных 
условий в системе дифференциальных уравнений, определяемых достигнутыми к настоящему времени 
уровнями технологической, производственной и рыночной готовностей. В связи с этим, в аналитиче-
ском описании закономерностей взаимосвязи субтехнологий, применяемых на каждом конкретном 
микро-, мезо- или макроуровневом экономическом объекте ОПК, будут иметь место системы уравне-
ний, высший порядок производной в которых определяется максимально возможным уровнем готов-
ности технологии, а младшие производные могут отсутствовать, т.к. описываемые ими этапы развития 
технологий уже осуществлены исследователями на практике. 

Стек сквозных цифровых технологий, таким образом, является многомерным экономическим объ-
ектом кумулятивного развития ОПК с разделенными во времени и локализованными в пространстве 
состояниями, динамика которых (динамическая сущность модернизации технологического уклада 
ОПК) обусловлена множественными пересекающимися обменными процессами материально-энерге-
тически-информационного «близкодействия» разработчиков субтехнологий, имеющими за счет «цеп-
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ной реакции» (единичные изменения, т.е. «волна-носитель», одной субтехнологии приводят к ком-
плексному изменению группы субтехнологий, а те, в свою очередь, мультипликативно модифицируют 
стек) в системе процессов, основанных на комбинациях прямых и обратных связей, интегральное вли-
яние («дальнодействие») на формирование новых системных свойств и технологических компетенций 
(нового качественного состояния) ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», в результате чего в 
экономике ОПК образуется «сетевой эффект», т.е. повышение полезности каждой потребляемой биз-
нес-структурой цифровой технологии как самостоятельного блага в зависимости от роста числа корпо-
ративных потребителей этой технологии и их объемов потребления технологии.  

При этом цепочка эволюции «Индустрия 3.0 → Индустрия 3.0+» соответствует экстенсивному пути 
развития ОПК, т.е. повышение потребления ресурсов не приводит к качественному изменению состоя-
ния ОПК (имеет место процесс перехода экономической системы ОПК во времени в новое состояние, 
в котором субъекты ОПК продолжают функционировать в прежних состояниях и не приобретают но-
вых качеств совокупности), а «скачкообразная» цепочка «Индустрия 3.0 → Индустрия 4.0» ― интен-
сивному пути развития ОПК, предусматривающему создание экономических объектов («фабрик буду-
щего») качественного нового уровня цифровой зрелости производства (имеет место организованный 
переход индивидуальных состояний экономических объектов в первичных звеньях ОПК с обретением 
новых качеств совокупности ― экономической системы ОПК ― за счет синергетических эффектов на 
мезо- и макроуровнях экономики РФ, обусловленных внутристековой связностью сквозных цифровых 
технологий).  

Таким образом, технологические изменения в ОПК рассматриваются не нейтральными по нобелев-
скому лауреату по экономике Hicks J., т.к. затрагивают баланс труда и капитала: 

𝛾 𝛽 0 ⇒ 𝛾 𝛽  ,  

𝛼 𝜒 0 ⇒ 𝛼 𝜒 , 

в процессах развития каждой сквозной цифровой технологии через ее объемы материалоемкости, энер-
гоемкости, трудоемкости и транзакционоемкости. При этом обеспечивается комплементарное развитие 
технологий в стеке, т.к. уровень каждой отдельной технологии регулируется по средневзвешенному 
технологическому уровню микро-, мезо- или макроэкономической системы ОПК, опирающемуся на 

пропорции развития в РФ составляющих стека. Дифференциалы , , ,  являются отрица-

тельными, т.к. материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость и транзакционоемкость технологии 
снижаются с ростом уровня ее готовности, т.е. производные определены на убывающих участках функ-
ций времени. 

В рамках процессов цифровой реиндустриализации ОПК развитие стека сквозных цифровых техно-
логий соответствует базовым идеям ресурсной теории организации, в согласии с которой создание цен-
ностного предложения в виде новой цифровой субтехнологии, обладающей требуемыми бизнесу уров-
нями технологической TRL, производственной MRL и рыночной CRL готовностей, и извлечение на ее 
основе экономической ренты субъектом-владельцем являются способом возобновления в цепочке со-
стояний «Индустрия 3.0 → Индустрия 3.0+ → Индустрия 4.0» конкурентных преимуществ государ-
ственных корпораций за счет масштабного использования интеллектуального потенциала нематериаль-
ных активов микро-, мезо- и макроуровневых экономических объектов. 

Для осуществления этого на фоне текущего выполнения ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Роса-
том» государственного оборонного заказа необходимо дополнительное финансовое обеспечение по ли-
нии федеральных целевых программ поддержки ОПК (институтов развития ОПК) в рамках общей гос-
ударственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривающей пере-
вод субъектов хозяйствования на суверенный стек сквозных цифровых технологий и максимизацию 
оборонно-промышленного потенциала России. 

Заключение 
Институциональные и инфраструктурные изменения ОПК, связывающие макро-, мезо- и микроуровни 
хозяйствования ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом» в согласии с их экономическими потреб-
ностями (интересами) и ресурсными возможностями, основанными на капиталах и опыте организации 
экономической деятельности ОПК, допускают различные варианты системной динамики «Индустрия 
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3.0 → Индустрия 3.0+ → Индустрия 4.0» экономического развития ОПК и обусловлены неудовлетво-
ренностью власти текущими состояниями государственных корпораций, полученными в процессах эко-
номической идентификации моделей их функционирования, ответственных за процессы разработки в 
РФ суверенного стека сквозных цифровых технологий по действующим соглашениям с Правитель-
ством РФ. 

В связи с этим, в экономической науке востребованы новые решения, стержневым образом соответ-
ствующие особенностям экономики ОПК РФ с материально-энергетически-информационной основой, 
структурно трансформируемой в технологическом (цифровом) и институциональном аспектах, согла-
сованных со стратегическими задачами национального развития РФ, которые выведены на приоритет-
ные позиции в процессах модернизации и цифровой реиндустриализации ОПК и содействуют приве-
дению ОПК к эквифинальному состоянию функционирования, определенному в исследовании [11] как 
экономическая система ОПК Индустрии 4.0.  

Ключевая роль в поддержании требуемой динамики реформ государственных корпораций, оче-
видно, принадлежит институтам цифровизации экономики РФ, обеспечивающим заданное движение 
макроуровневой экономической системы ОПК «Индустрия 3.0 → Индустрия 3.0+ → Индустрия 4.0» в 
процессах ее модернизации и цифровой реиндустриализации, имеющих отражение на микро- и мезо-
уровнях хозяйствований в виде внутрифирменных изменений релевантных ОПК Индустрии 3.0 средств 
производства и производственных отношений. (Заметим, что под институтами модернизации и цифро-
вой реиндустриализации государственных корпораций в согласии с North D.С. [19] нами понимаются 
правила и нормы поведения, установленные в РФ законодательными актами, а также организационные 
структуры и способы, инструменты, механизмы, централизованно применяемые органами государ-
ственного регулирования в интересах экономики ОПК как составляющей экономики России.) 

Суверенный стек сквозных цифровых технологий, таким образом, подлежит вводу в экономику РФ, 
он выбран в качестве основного средства модернизации и цифровой реиндустриализации ОПК из-за 
его базового инфраструктурного влияния на экономические объекты макро-, мезо- микроуровней, со-
гласующегося с инструментарием институциональной коррекции государства, имеющим уже систем-
ное влияние на корпоративный бизнес ОПК в целом. Взаимосвязь институциональной и инфраструк-
турной составляющих ОПК, используемых на различных корпоративных уровнях организации эконо-
мики РФ, объединена в связи с необходимостью поддержания в РФ общих правил осуществления эко-
номической деятельности, обладающих отраслевым наполнением тематик выполняемых в рамках 
государственного оборонного заказа РФ производственных проектов и предполагающих централизо-
ванное распределение экономических факторов развития между ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Ро-
сатом» со стороны Правительства РФ. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЭТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация. Реализация «Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образо-

вания», проводимая в рамках национальных проектов и стратегических инициатив Правительства 
РФ, с одной стороны, является обязательным условием достижения национальных целей, сформули-
рованных в Указе Президента РФ, с другой стороны, требует трансформации классической системы 
образования, которая может привести к изменению университетской этики и утрате «духа» универ-
ситета и, как следствие, к деградации нравственности и морали человека, подмене истинных целей, 
ценностей и смыслов университета при замещении его «цифровым двойником». 

 
Ключевые слова. Цифровая трансформация, высшее образование, этические проблемы и риски, 

нравственность и мораль. 
 
 

Trofimov V.V., Trofimova E.V.  
 

DIGITAL TRANSFORMATION AND ETHICS OF HIGHER EDUCATION 
 
Abstract. The implementation of the "Strategy for Digital Transformation of Science and Higher 

Education", carried out within the framework of national projects and strategic initiatives of the Government 
of the Russian Federation, on the one hand, is a prerequisite for achieving national goals formulated in the 
Decree of the President of the Russian Federation, on the other hand, requires the transformation of the 
classical education system, which can lead to a change in university ethics and the loss of the "spirit" of the 
university, and as a result, to the degradation of human morality and morality, the substitution of the true goals, 
values and meanings of the university when replacing it with a "digital twin". 

 
Keywords. Digital transformation, higher education, ethical issues and risks, morals and morality. 
 
 

Введение 
Разум человека основан на работе с образами, т.е. образном мышлении. «Славянская культура и язык 
владеют способами передачи образов. Слова состоят из букв (символов). Символ – это знак со смыслом, 
выражающий некоторый образ. Слово – это тоже символ, как и знак выражающий образ, но более слож-
ный! Словарь русского языка содержит более 5 млн слов и является самым большим в мире. Базовые 
слова языка относятся к праязыку и обладают первичным смыслом!» [10]. Для однозначного восприя-
тия терминов, используемых ниже, рассмотрим их первоначальный смысл и заложенные в них образы. 

Трансформация – преобразование (реинжиниринг) всех процессов (высшего образования): основ-
ных (наука и образование), вспомогательных (обеспечивающих работу основных), управления (основ-
ными и вспомогательными процессами) и развития (стратегического управления) [1]. Цифровая транс-
формация – преобразование (реинжиниринг) всех процессов (основных, вспомогательных, управления 
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и развития) с помощью цифровых (сквозных) технологий с целью существенного повышения как про-
изводительности труда, так и качества получаемого результата. Под термином «цифровые технологии» 
будем понимать такие технологии, которые снижают когнитивные ограничения при реализации бизнес-
процессов и позволяют людям и устройствам на равных выполнять их роли. 

Образование – ваяние образа человека путем копирования его с некоторого эталона. Создание об-
раза осуществляется путем воспитания (ось питания) и обучения. Каков эталон, таков и образ. Резуль-
тат – образованный человек. Высшее образование является частью образования и неотъемлемой частью 
культуры. Культура и Образование – это базовые слова нашего языка, относятся к праязыку и обладают 
первичным (сакральным) смыслом. «Культура (Культ РА, - почитание, следование Свету Истины, 
т.е. жизнь по правилам, установленными Богами) – это упорядоченная система, а основа ее существо-
вания – самосохранение, т.е. способность носителей культуры иметь доступ к первоначальному образу 
(эталону) и способность формировать и передавать этот образ без искажений» [5].  

«Противовесом термину «Культура» является термин «Цивилизация». ЦЫ (энергия) + ВИЛИ (по-
ток разъединения) + ЗА (последовательность, местоположение) + ЦЫ (энергия) (Я). Разъединенная пер-
вичная энергия. Цивилизация стремится к стандарту, равенству и унификации. Цивилизация исключи-
тельно материальна. Культура – понятие глубинное и функциональное оно рождает многообразие, 
предполагает неравенство и неповторимость личности. Культура являет собой духовную и материаль-
ную цельность. Человек – явление культурное» [10]. 

Человек – это сложное многомерное существо (не только материальное, но и духовное), поэтому 
требует организации управления как духовной, так и материальной составляющими. Человек (как объ-
ект управления) также характеризуется как целенаправленная система, которая осуществляет свою де-
ятельность в направлении достижения своих целей [3]. Обучение – это процесс, направленный на изу-
чение и применение способов достижения поставленных целей и достижение конечного результата. 
Воспитание (ось питания) – деятельность всех сотрудников университета, которая направлена на раз-
витие личности студента и создание условий для его самоопределения и социализации (т.е. развитие у 
него навыков выбирать и ставить перед собой цели), на основе университетской этики и учета принци-
пов нравственности и морали [2, 3]. 

«Этика – философское учение, предметом которого является нравственность, а центральной пробле-
мой – Добро и Зло. Этика изучает генезис, сущность и особенности нравственности и морали человека, 
постановки истинных целей, ценностей и смыслов; раскрывает их место и роль в жизни общества и чело-
века, выявляет механизмы нравственного регулирования человеческой жизнедеятельности, а также кри-
терии нравственного прогресса. Этика является основой построения модели гуманных и справедливых 
отношений в обществе, обеспечивающих высокое качество общения между людьми, а также ориентиром 
для выработки каждым человеком собственной стратегии и тактики "правильной жизни"» [4].  

Таким образом, образование – это процесс, целью которого является формирование образованного 
человека (образовать человека), соблюдающего нравственные и этические нормы; строящего свою де-
ятельность в направлении достижения истинных целей, ценностей и смыслов; полезного своему госу-
дарству и обществу; продолжающего его традиции и поддерживающего его культуру. 
Цифровая трансформация высшего образования. 
В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 [11] сформулированы пять национальных целей гос-
ударства на период до 2030 года. В качестве основного инструмента достижения национальных целей 
выбрана цифровая трансформация, а ее измерителем – показатель «достижение "цифровой зрелости" 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе и образования». Для реализации этого 
указа распоряжением Правительства РФ от 6 октября 2021 г. № 2816-р [6] утвержден «Перечень ини-
циатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года» (см. рис.), в котором 
по направлениям «Цифровая трансформация» и «Технологический рывок» в рамках нескольких ини-
циатив предусмотрена подготовка и обучение ИТ-специалистов.  

Для реализации этих инициатив разработана и принята Минобрнауки России 14.07.2021 г. Страте-
гия цифровой трансформации отрасли наука и высшее образование [8]. Стратегия цифровой трансфор-
мации опирается на следующие основные принципы: практико-ориентированный подход должен быть 
реализован на основе цифровых инструментов, которые направлены на научный поиск и исследование; 
методы предиктивной аналитики должны обеспечивать превентивное управление и повышать качество 
образования при принятии управленческих решений; единое цифровое пространство должно стать ос-
новой для объединения усилий системы «наука – образование – бизнес – государство» при решении 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕЙ                                93 

 

проблем национальной экономики; цифровые университеты и цифровое министерство (Минобрнауки 
России) должны стать основой для взаимодействия всех участников образовательного процесса (аби-
туриенты, студенты, ученые, преподаватели, государство, общество и др.). 

 

 
 

Рис. 1. Стратегические инициативы Правительства РФ 
 

Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования включает пять направ-
лений и 7 проектов: «Датахаб»; «Архитектура цифровой трансформации»; «Цифровой университет»; 
«Единая сервисная платформа науки»; «Маркетплейс программного обеспечения и оборудования»; 
«Цифровое образование»; «Сервис хаб». Стратегия также предусматривает семь индикаторов достиже-
ния целей для вузов [7, 8]. 
Этические проблемы цифровой трансформации высшего образования 
Цифровая трансформация высшего образования предусматривает создание цифровых университетов и 
направлена на внедрение дистанционного обучения как в on-line, так и в off-line формах, разработку и 
использование учебных материалов в цифровой форме, обеспечение взаимодействия студентов и пре-
подавателя в виртуальном пространстве и т.д. Все это приводит к появлению проблем этического ха-
рактера. Напомним, что проблема – это рассогласование между тем, что мы хотим, и тем, что имеем в 
настоящее время. К этическим проблемам можно отнести следующие: 
 соотношение личного и рабочего времени преподавателя катастрофически уменьшается за счет рез-

кого возрастания времени, требуемого для проверки результатов самостоятельных работ студентов, 
выполненных практических заданий, написанных рефератов, ответов на вопросы тестов, проведе-
ния консультаций и т.д.; 

 роль личности преподавателя и ее влияние на студентов резко ослаблена за счет ослабления обрат-
ной связи в общении со студентами (аудитория часто воспринимает преподавателя как блогера); 

 подмена живого общения с аудиторией и использование современных цифровых методов для мо-
нотонного чтения с экрана; 

 замещение традиционного образовательного пространства виртуальным (кажущимся) с искаже-
нием его традиционного нравственного содержания; 
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 изменение в цифровой реальности границ личного пространства преподавателя и студента; 
 появление новых форм обмана при контроле знаний студентов (например, поиск ответов на вопросы 

теста с помощью поисковых систем в интернете, недобросовестное заимствование материала при 
написании курсовых и дипломных работ); 

 грубые нарушения этикета и культуры общения во время проведения занятий в on-line. 
Этические риски цифровой трансформации высшего образования 
Кроме перечисленных выше проблем, возможно наступление этических рисков. Напомним, что риск – 
это негативное событие, которое может наступить в будущем с определенной вероятностью и нанести 
ущерб. К этическим рискам можно отнести следующие: 
 изменение традиционной университетской этики, определяющей цели и смыслы университета, и на 

ее основе реконструкция традиционной системы университетских ценностей; 
 виртуальная реальность искажает идентичность человека, форматируя ее в виде цифрового файла 

(цифрового следа), лишает его реальных интересов, заменяя их виртуальными, что приводит к сни-
жению его креативности и интеллектуальному коллапсу; 

 деградация норм морали и нравственности, снижение уровня общей культуры и культуры общения; 
 искажение отношений между главными участниками учебного процесса «преподаватель – сту-

дент», ограничение функций преподавателя, т.к. главная роль в управлении этим процессом преда-
ется организатору on-line обучения; 

 цифровая трансформация может привести к искажению цифрового пространства университета, его 
нравственного содержания и нарушению интересов и прав преподавателя и студента как частного лица; 

 неправильное (некомпетентное) использование цифровых технологий в обучении может понизить 
качество образования за счет совмещения преподавателем двух функций – управление on-line обу-
чением и собственно взаимодействие со студентами при передаче знаний; 

 переход на цифровые методы обучения может привести к отказу от услуг преподавателей со стажем, 
которые имеют богатый опыт в своей предметной области, но испытывают трудности при исполь-
зовании инструментов on-line образования; 

 сокращение численности преподавательского состава (замены их на «цифрового двойника») за счет 
широкого внедрения видео-лекций и видеоматериалов для практических занятий, что приводит к 
снижению у студентов уровня знаний, умений и навыков. 

Предложения 
При вынужденном переходе университетов на дистанционное обучение в связи наступлением панде-
мии Covid-19 было выявлено и апробировано следующее: 
 цифровая трансформация образования приводит к появлению цифрового (виртуального) универси-

тета и не может в полной мере заменить традиционное образование, так же как и цифровая плат-
форма не может заменить живого преподавателя; платформа должна и может стать дополнитель-
ным инструментом для преподавателя, расширяющим его возможности и повышающим эффектив-
ность обучения; 

 цифровая трансформация образования (в соответствии с требованиями к новым кадрам цифровой 
экономики) приводит к трансформации базовых смыслов и целей классического университета, ко-
торые являются фундаментом образования, для компенсации этого искажения требуется дополни-
тельное изучение студентами таких дисциплин, как «Этика искусственного интеллекта», «Этика 
цифровых технологий», «Цифровой этикет» и т.д.; 

 цифровая трансформация образования требует осуществления переподготовки преподавательского 
состава университета не только по изучению терминологии и освоению навыков работы с цифро-
выми технологиями, особенностями преподавания в on-line формате, но и по соблюдению норм и 
принципов профессиональной этики в среде on-line обучения; 

 цифровая трансформация образования должна сопровождаться усилением роли комиссии по этике, 
которая формирует и совершенствует не только регламент своей работы, но и этический кодекс и 
правила поведения, образовательную деятельность в новых условиях. 

Выводы 
Таким образом, реализация Стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образова-
ния [8], с одной стороны, является обязательным условием достижения национальных целей, сформу-
лированных в соответствующем Указе Президента РФ [11], и трансформации экономики, проводимой 
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Правительством РФ [6], с другой стороны, требует перестройки классической системы образования, 
которая может привести к: деградации университетской этики; дегуманизации процесса обучения; уве-
личению времени изучения предметов за счет сокращения времени получения фундаментальных зна-
ний; утрате «духа» университета (alma mater); подмене истинных целей, ценностей и смыслов универ-
ситета; деградации нравственности человека и подмене его «цифровым двойником». 

Насколько велики эти риски? У входа в Стелленбосский университет (ЮАР) висит сообщение: 
«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса дей-
ствия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. 
Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются 
от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. 
Крах образования – это крах нации». И позволим себе еще одну цитату: «Если уж говорить об истории, 
хочу напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, 
ее можно только развалить изнутри» (В.В. Путин). 

Так, 30 лет участия России в Болонском процессе является характерной иллюстрацией этих цитат. 
Образование – это не услуга (по принципу – Чего изволите?), а служение Отечеству. К чему это при-
вело? Упустили целое поколение! Возможный результат? Достаточно одного взгляда на Украину. Отто 
Бисмарк как никто другой среди европейских политиков хорошо знал Россию и роль этики в ее куль-
туре. Поэтому он и предлагал единственный путь к ее уничтожению через искажение нравственности 
и подмену моральных ценностей. «Могущество России может быть подорвано только отделением от 
неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого 
нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной 
части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не 
осознавая этого. Всё остальное – дело времени». 
Заключение 
Таким образом, цифровая трансформация – это мощный обоюдоострый инструмент, влияющий на 
этику, преобразующий нравственность и мораль, изменяющий цели и ценности. Его использование в 
умелых руках может привести к благоденствию и процветанию, а в неумелых и злонамеренных – к де-
градации и разрушению как высшего образования, так и общества в целом. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫХОДА НА НОВЫЕ РЫНКИ 

 
Аннотация. В статье раскрыты и научно обоснованы возможности проникновения на новые го-

ризонты рыночного пространства, позволяющие с помощью инструментария цифровых логистиче-
ских сервисов объединить участников информационных технологических платформ в единой цепи по-
ставок. Выделены базовые составляющие цифровых транспортных коридоров на рынке зерновых про-
дуктов. Показаны перспективы развития цифровых транспортных коридоров в условиях реструкту-
ризации цепей поставок на рынке зерновых продуктов.  

 
Ключевые слова. Цифровые транспортные коридоры, логистические системы поставок платфор-

менного типа, реструктуризация цепи поставок зерновых продуктов, выход на новые рынки. 
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DIGITAL TRANSPORT CORRIDORS:  
OPPORTUNITIES TO ENTER NEW MARKETS 

 
Abstract. The article reveals and scientifically substantiates the possibilities of penetration into new hori-

zons of the market space, which allow using the tools of digital logistics services to unite the participants of 
information technology platforms in a single supply chain. The basic components of digital transport corridors 
in the market of grain products have been allocated. The prospects for the development of digital transport 
corridors in the context of the restructuring of supply chains in the market of grain products are shown.    

 
Кeywords. Digital transport corridors, logistics supply systems of platform type, restructuring of the supply 

chain of grain products, access to new markets. 
 
 

Введение 
Транспортной составляющей в теории логистики отведена ключевая роль. В зависимости от отрасли 
хозяйствования транспортные расходы в логистических системах поставок составляют от 30 до 70% 
общих логистических издержек [1, с. 87]. Столь значительные размеры транспортных расходов требуют 
их тщательного анализа с целью оптимизации схем грузопотоков и поиска новых эффективных транс-
портных коридоров. Для решения этих задач целесообразно использовать дополнительные возможно-
сти цифровой логистики [1].  

Единая товаропроводящая система, объединяя цифровые технологии и цифровую инфраструктуру, 
организует информационно-телекоммуникационную координацию участников системы поставок. Так, 
при выборе перевозчика и экспедитора активно применяют цифровые логистические сервисы. Цифро-
вая трансформация коснулась определения рациональных маршрутов перевозок, подбора транспорт-
ных средств под определённый груз и создания новых транспортных магистралей.  
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Среди инструментов оптимизации трудоёмких и затратных процессов перевозки грузов выделим 
цифровые транспортные коридоры (ЦТК). Преимуществом ЦТК является снижение затрат на логисти-
ческое обслуживание участников системы поставок, содействие поддержке конкурентных преиму-
ществ каждого логистического звена и системы в целом [2]. ЦТК – инструмент минимизации логисти-
ческих издержек, рационализации взаимодействия партнёров в цепи поставок, оптимизации трансак-
ций и издержек, их сопровождающих.  

По экспертным оценкам, внедрение цифровых транспортных коридоров позволит сократить транс-
портные расходы в цене конечной продукции примерно на 10% (с 20% до 10-12%) [3]. Теоретики и 
практики сходятся во мнении, что основу ЦТК образуют логистические системы платформенного типа 
[4; 5]. В рамках таких систем формируются условия для интеграции участников рынка на всём пути 
перемещения товаропотока. Важным условием работы такого рода логистических систем является ин-
теллектуализация управления цепочкой поставок [5, с. 196]. 

Методы  
В своём исследовании мы опирались на теоретический базис транспортной и цифровой логистики, 
включая инструментарий реструктуризации цепей поставок. Точки соприкосновения идей логистики 
во взаимосвязи с теорией реструктуризации рассмотрены нами на примере переконфигурации цепей 
поставок зерновых продуктов. 

Развивая существующие подходы к построению цепей поставок, и учитывая специфику применения 
реструктуризации к субъектно-объектному составу зернового рынка, мы предложим «логистическую 
систему реструктуризации цепи поставок в цифровом формате. Определим данную логистическую си-
стему как совокупность связанных между собой и внешней средой, реструктуризированных элементов-
звеньев, объединённых цифровым потоком для достижения заявленных общесистемных целей. Ре-
структуризация цепи поставок направлена на увеличение скорости прохождения товара через все зве-
нья системы при сохранении и улучшении показателей качества, надёжности, безопасности, ресурсо-
сбережения и клиентоориентированности» [8, с. 133].  

Логистический подход к сложившимся ныне транспортным коридорам содействует координации и 
интеграции партнёров, повышению гибкости, манёвренности и адаптивности бизнес-процессов. Чтобы 
цепь поставок работала эффективно, решаются сложные задачи: синхронизации движения грузопото-
ков; выбора транспортного средства; мест дислокации, погрузки-разгрузки грузов, хранения и ком-
плексной информационной поддержки товаропотоков.   

ЦТК на рынке зерновых продуктов 
Рассмотрим возможности формирования эффективных (конкурентоспособных) цепей поставок на 
рынке зерновых продуктов с помощью инструментария цифровых транспортных коридоров. 
Прежде всего, отметим, что субъектно-объектный состав ЦТК обусловлен особенностями перево-
зимого груза. Это обстоятельство необходимо учитывать при создании ЦТК на рынке зерновых 
продуктов.  

Современное положение дел на данном рынке свидетельствует о возросших транспортных издерж-
ках, обусловленных переконфигурацией экспортных цепей поставок. В условиях санкционного давле-
ния прежние международные рынки сбыта российских зерновых культур потеряли свою актуальность 
и экспортно-ориентированные зерновые потоки сместились в сторону дружественных для России стран 
[6, с. 298]. В обновленной 8 сентября 2022 года Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов РФ на период до 2030 года к приоритетным направлениям развития экспорта 
отнесены «страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья, а также 
такие новые страны-импортеры, как Китай и Индия» [7, с. 27].  

Обозначим цели создания ЦТК на рынке зерновых продуктов:  
 снижение транспортной составляющей в цене конечной продукции;  
 оптимизация затрат на организацию перевозки зерновой продукции;  
 создание системы сервисного сопровождения грузопотоков зерна;  
 внедрение информационной системы по принципу «единого окна» для всех участников рынка зер-

новой продукции;  
 углубление интеграционных процессов и координации деятельности партнёров в логистической 

цепи поставок зерна;  
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 подключение новых партнёров к работе на рынке зерна;  
 реструктуризация сложившихся ранее цепей поставок зерна и переориентация потоков зерновых 

грузов вовнутрь страны и на Восток;  
 бесперебойность поставок зерновой продукции;  
 повышение конкурентоспособности российской зерновой продукции на международном рынке.  

Опыт создания цифровых транспортных коридоров 
Нами установлено, что в рамках обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов РФ на период до 2030 года созданы предпосылки для институциональной орга-
низации цифровых транспортных коридоров на рынке зерна. Это находит отражение в поддержке гос-
ударством цифровых платформ, объединяющих деятельность заинтересованных лиц на общей инфор-
мационно-коммуникационной площадке. Зарубежный опыт создания цифровых платформ подтвер-
ждает эффективность работы таких бизнес-моделей.  

«Наиболее крупными и известными мировыми платформами, обслуживающими ЦТК являются 
транснациональная European Logistics Platform (ELP) и Национальная открытая информационная плат-
форма для транспорта и логистики Китая LOGINK» [5]. «Примером региональной информационной 
интеграционной платформы служит площадка Transwide TMS. Она разработана компанией Transwide 
и предназначена для сухопутных грузов. Такие европейские компании как Henkel, Bayer, Mars, DHL, 
FedEX и др. объединены для совместной работы с помощью данного программного обеспечения» [9, с. 
283-291]. Представляет интерес Евразийский опыт создания цифрового логистического продукта «Аг-
роэкспресс». Эта цифровая коммуникационная среда создана совместными усилиями АО «РЖД» и 
АО «Российский экспортный центр» [10].  

ЦТК рационализируют процесс доставки и декларирования грузов, нивелируют барьеры, возника-
ющие при освоении новых рынков, повышают конкурентоспособность участников системы поставок. 
Расширение возможностей ЦТК позволит выявить удобные маршруты и условия транспортировки, ис-
пользуя преимущества единого цифрового пространства. «Совокупность социальных механизмов, де-
ловых отношений и общих рынков, использующих цифровые технологии и цифровую инфраструктуру, 
создают условия для совместной эксплуатации ЦТК» [11, с. 180].  

Возрастает роль сервисов, реализующих сквозное управление цепями поставок с выходом на 
уровень 4/5PL провайдеров и электронные закупки/продажи товаров. В рамках исследования «Циф-
ровые логистические сервисы в трансграничной электронной торговле России и Китая» (проект 
РНФ № 23-18-00306), нами установлено, что российские логистические операторы на рынке сель-
скохозяйственной продукции значительное внимание уделяют взаимодействию с партнёрами из 
стран центральной Азии. «Согласно предварительной экспертной оценке, эффект от формирования 
ЦТК до 2025 года оценивается в 154 млрд рублей при затратах в 10 млрд рублей. Можно согла-
ситься с мнением, что цифровая трансформация инфраструктуры транспортных коридоров по клю-
чевым для России направлениям является залогом успешного функционирования рынка грузопере-
возок» [3, с. 76].  

Высокотехнологичные центры размещения зерна 
Собранный в России в 2022 году урожай зерновых культур по праву признан рекордным (156 млн тонн). 
Однако, высокие достижения сельхозпроизводителей сопровождаются проблемами поддержания со-
хранности и своевременной качественной доставки зерна конечному потребителю [12]. 

Складская логистика (поставка зерновых со склада) осуществляется в результате согласования 
возможностей (складских мощностей) с потребностями в складских поставках. В настоящее время 
баланс этих составляющих нарушен. Среди причин выделим отсутствие высокотехнологичных эле-
ваторов, требуемых для хранения зерновых. Так, автоматизированными технологиями хранения 
зерна, поддерживающими требуемый температурный режим, активное вентилирование и возмож-
ность постоянного контроля его качества, оснащены элеваторы, способные принять лишь 40 млн 
тонн зерна.  

Следовательно, необходима цифровая трансформация существующих элеваторных комплексов и 
активизация строительства новых «умных элеваторов». Например, разработанный программный про-
дукт «Умный элеватор», позволяет на основе ERP-системы и «1С Элеватор» формировать алгоритмы 
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управления операционными процессами: доступа, видеоконтроля, термометрии, сбора данных на эле-
ваторе и др. [13]. 

Кроме того, требуется пересмотр сложившихся подходов к территориальному размещению совре-
менных высокотехнологичных распределительных центров хранения зерна. Качественный и ком-
плексный анализ множества разнообразных факторов и условий, влияющих на эффективность разви-
тия и размещения таких центров, показал, что их строительство должно осуществляться в местах 
концентрации производства и сбора зерновых культур. Для каждого центра размещения зерна выби-
рается вариант мощности, обеспечивающий минимальные совокупные затраты на хранение и пере-
возку продукции.  

Такими вариантами обычно являются те, которые имеют наибольшую технологическую и склад-
скую мощность. Исходя из анализа альтернатив по вариантам максимальной мощности, формируется 
базовый план территориального размещения распределительных центров зерна. Более выгодным явля-
ется вариант, разработанный с точки зрения совокупных затрат на хранение и перевозки, включая мак-
симальное использование мощности проектируемого элеватора. Высокотехнологичные центры разме-
щения зерна приобретают особую значимость в повышении эффективности функционирования цифро-
вых транспортных коридоров. По сути, они становятся составной частью единой логистической си-
стемы поставки зерновых культур. 

Выводы 
Нами установлено, что «перемещение материальных масс в пространстве, из одного места в другое, 
сопровождается изменениями двоякого вида: изменениями состояния внешней экономической среды и 
изменением внутреннего состояния логистического потока» [14, с.77]. В состоянии «пауза» внутри ло-
гистического потока происходят преобразования: консолидация, разукрупнение, комплектация и дру-
гие логистические операции. В высокотехнологичных распределительных центрах потоки зерна обре-
тают новую энергию и требуемое качественное состояние. Эти внутренние преобразования потоков 
зерна позволяют в цифровых транспортных коридорах «на практике реализовать правило логистики: 
поставка нужного товара требуемого качества и количества, в нужное место, в установленное время, по 
конкурентной цене» [14, с. 163].    
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ОБРАТНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО КАК КОРПОРАТИВНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Аннотация. В статье обратное наставничество рассматривается как двусторонняя модель об-

мена компетенциями между поколениями сотрудников. Представлены результаты обсуждения в фо-
кус-группе студентов их отношения к обратному наставничеству, свидетельствующие о неготовно-
сти молодежи к партнерскому взаимодействию в рабочей среде, об опасениях относительно обрат-
ного эйджизма в начале карьеры. Предложен подход, определенный авторами как «управление инсти-
туциональным гэпом», заключающийся в расширении социально-профессиональных возможностей для 
молодежи и снижении угроз для опытных сотрудников при реализации практики обратного настав-
ничества. Такого рода компетенции должны быть включены в образовательные программы подго-
товки будущих менеджеров. 

 
Ключевые слова. Корпоративная социальная ответственность, социальные инновации, цифрови-

зация, обратное наставничество, «управление институциональным гэпом». 
 
 

Bezdudnaya A.G., Rastova Yu.I., Lvin Y.M.  
 

REVERSE MENTORING AS A CORPORATE SOCIAL INNOVATION 
 
Abstract. In the article, reverse mentoring is considered as a two-way model for the exchange of competencies 

between generations of employees. The results of a discussion in a focus group of students about their attitude to 
reverse mentoring are presented, indicating the unwillingness of young people to interact in a friendly work envi-
ronment, about fears about reverse ageism at the beginning of a career. An approach is proposed, defined by the 
authors as " institutional gap management", which consists in increasing the gap between opportunities for young 
people and threats for experienced employees when implementing the practice of reverse mentoring. Such compe-
tencies should be included in the educational programs for the training of future managers. 

 
Keywords. Corporate social responsibility, social innovation, digitalization, reverse mentoring, institu-

tional gap management.  
 
 

Введение 
Многие компании стремятся к минимизации негативных социальных и экологических последствий 
своей деятельности. Практика корпоративной социальной ответственности (КСО) позволяет компании 
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своевременно реагировать на социальные, экологические и экономические изменения в глобальной 
среде. Одной из причин далеко не такой продуктивности усилий, как могла бы быть, М. Портер и 
М. Крамер считают то обстоятельство, что излишняя формализация требований со стороны общества 
заставляет компании «думать о корпоративной социальной ответственности в общих чертах, а не в том, 
что наиболее соответствует стратегии каждой фирмы» [13].  

В частности, требования к содержанию КСО сегодня сформулированы «Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.», принятой в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН, в 
международных стандартах ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» 
(ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility»), GRI, А1000AS, SA 8000, в России, как известно, 
принят ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности» [6, 16]. При этом, 
в случаях, когда компании реализуют дискреционные практики, подчиненные их собственной страте-
гии, достигаются позитивные, общественно значимые, устойчивые результаты [4, 8]. Примером здесь 
может служить социальная инновация, реализованная в 1999 году бывшим генеральным директором 
General Electric Джеком Уэлчем и получившая сегодня широкое распространение, – обратное настав-
ничество. В частности, молодым сотрудникам (по определению М. Пренски, цифровым аборигенам 
[14]) была предоставлена возможность поделиться своими цифровыми навыками с топ-менеджерами 
(цифровыми иммигрантами) с целью лучшего использования Интернета в компании. 

Традиционно наставничество считается способом адаптации молодых специалистов, когда руково-
дитель или опытный сотрудник помогает новичку осваивать определенные компетенции непосред-
ственно в ходе рабочего процесса, включая «мягкие» навыки (взаимоотношения с клиентами, лояль-
ность, этика, внутренние передовые практики, цели и стратегии компании). Наставничество преследует 
цель создания условий для формирования у сопровождаемых молодых специалистов готовности само-
стоятельно разрешать тот или иной тип профессиональных проблем [1]. 23 декабря 2013 года на сов-
местном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития обсуждалась необходимость воз-
рождения института наставничества [1]. В 2017 году началась работа по созданию общероссийской си-
стемы наставничества. В 2018 году Президент РФ подписал указ об учреждении знака отличия 
«За наставничество» [2].  

Наставническая деятельность является сегодня предметом научных изысканий [3; 5; 9]. Обратное 
наставничество – двусторонняя модель взаимного наставничества. Потенциально посредством обрат-
ного наставничества между сторонами может быть произведен обмен не только профессиональными 
компетенциями, в том числе компетенциями цифровыми, связанными с Интернетом, социальными се-
тями, мобильными технологиями, различными приложениями, новой электроникой, поисковой опти-
мизацией, но и гибкими навыками (ошибки, неудачи, сочувствие, уважение, манеры, дружба, увлече-
ния, баланс между работой и личной жизнью) [12]. Сегодня цель обратного наставничества состоит в 
том, чтобы заполнить цифровой разрыв за счет вклада разных поколений, поощряя при этом передачу 
ценностей, идей, ожиданий и навыков между менеджерами, опытными сотрудниками и молодыми та-
лантами [7; 10]. 

При этом «пара наставник-подопечный оказалась связанной с тремя потенциальными элементами: 
с властью (менеджер-сотрудник), с разницей в возрасте (возрастной-молодой) или с положением в ор-
ганизации (старший-младший)» [12], что существенно усложняет модель обратного наставничества. 
К этому можно добавить неготовность руководителя демонстрировать лидерство и принимать непо-
средственное участие, например в процессе цифровой трансформации организации, при этом откро-
венно признаться в своей неполной цифровой компетенции участникам проекта, неспособности во-
влечь их в активный обмен знаниями и цифровым контентом, продемонстрировать внимание и доверие 
к предлагаемым ими решениям [15]. 

Авторы задались целью определить, насколько студенты выпускных курсов, обучающиеся по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», готовы проявить энтузиазм в освоении практики обратного 
наставничества как лучшего способа извлечь выгоду из различий между поколениями [11].  

Материалы и методы 
Обсуждение в фокус-группе было организовано в очном формате. Чтобы рационально организовать 
проведение фокус-группы, участники были проинформированы о содержании концепции обратного 
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наставничества и практиках ее применения, а также установлен регламент работы на каждом этапе об-
суждения и подведения итогов. Участникам фокус-группы были последовательно предложены четыре 
темы для обсуждения: 

1) возможности, которые открываются перед молодыми сотрудниками, обладающими цифровыми 
компетенциями, в случае участия в практиках обратного наставничества;  

2) угрозы для молодых сотрудников, обладающих цифровыми компетенциями, которые таит уча-
стие в практиках обратного наставничества; 

3) возможности, которые открываются перед опытными сотрудниками, нуждающимися в развитии 
цифровых компетенций, в случае участия в практиках обратного наставничества; 

4) угрозы для опытных сотрудников, нуждающихся в развитии цифровых компетенций, которые 
таит участие в практиках обратного наставничества. 

При обсуждении каждой очередной темы участникам раздавалось по три незаполненных стикера с 
просьбой сформулировать по возможности по три варианта ответов, зафиксировав каждый на отдель-
ном стикере. Заполненные стикеры собирались, и модерировалось обсуждение возможного распреде-
ления ответов по смысловым группам с выбором окончательных формулировок. Поименованные 
группы были ранжированы по принципу убывания числа попавших в них ответов. 

Результаты и их обсуждение 
Участники опроса смогли в среднем сформулировать по 1,7 варианта возможностей, открывающихся 
перед молодыми сотрудниками в случае участия в практиках обратного наставничества. Окончательно 
результаты были сгруппированы и распределены следующим образом: улучшение коммуникаций (52% 
опрошенных сформулировали в той или иной форме такое мнение); приобретение специальных компе-
тенций в ходе общения с опытным специалистом (44% опрошенных); укрепление собственной позиции 
в компании (32% опрошенных); дополнительное вознаграждение (16% опрошенных); лучшее понима-
ние целей и стратегии компании (12% опрошенных). 

Вторая из предложенных тем особенно привлекла внимание и получила отклик у участников фокус-
группы – в среднем было сформулировано по 2,3 варианта ответа. В ответах участников при обсужде-
нии темы: «Угрозы для молодых сотрудников, обладающих цифровыми компетенциями, которые таит 
участие в практиках обратного наставничества», – явно прослеживаются опасения по поводу возмож-
ной дискриминации в начале карьеры, или так называемого обратного эйджизма. Об этом свидетель-
ствуют такие формулировки: утрата конкурентного преимущества и перспектив вертикального карьер-
ного роста в компании (68% опрошенных); дополнительная нагрузка без справедливого вознагражде-
ния (64% опрошенных); возникновение напряженности в отношениях с руководителем из-за наруше-
ния барьеров статуса (44% опрошенных); напряженные отношения с коллегами-ровесниками, не 
получившими предложения об участии в практике обратного наставничества (8% опрошенных). 

Возможности и угрозы для опытных сотрудников в случае участия в практиках обратного настав-
ничества участники фокус-группы формулировали с меньшим интересом. Среднее число вариантов 
возможностей получилось 1,1, а вариантов угроз – 0,7. В этих двух темах следует обратить внимание 
на ранжирование вариантов по частоте упоминания. Возможности, которые приобретают менеджеры и 
опытные специалисты в результате освоения цифровых компетенций через обратное наставничество, 
распределились следующим образом: снижение риска потери рабочего места (64% опрошенных); улуч-
шение коммуникаций (44% опрошенных); возникновение новых решений профессиональных задач 
(24% опрошенных). Среди угроз были названы: негативное влияние на статус руководителя (52% опро-
шенных); обсуждения среди коллег Ваших неудач в освоении цифровых компетенций (44% опрошен-
ных); сложность обеспечения информационной безопасности, утечка инсайдерской информации (32% 
опрошенных). 

Как показали результаты обсуждения в студенческой фокус-группе перспектив обратного настав-
ничества, участникам опроса не совсем ясно его содержание, видится много угроз, связанных с его рас-
пространением в деловой среде. Обратное наставничество в компаниях станет управляемым и прозрач-
ным при условии его детальной регламентации, создания нормативно-методических документов, в ко-
торых отражаются требования к его ресурсам, содержанию и ожидаемым результатам. Как и в случае с 
традиционным наставничеством, должны быть формализованы [1]: 
 формы наставничества – индивидуальная, групповая, коллективная, взаимная, онлайн; 
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 методы наставничества – накопления, оценки и осмысления, моделирования контекста, актуализа-
ции мотивации и т.д.; 

 функции наставника – обучение, медиация, повышение квалификации; 
 личностные качества и компетенции наставников; 
 порядок отбора наставников – конкурс, хэндхантинг и т.д.; 
 условия эффективной деятельности наставника; 
 результаты деятельности наставников и критерии их оценки; 
 риски, связанные с обратным наставничеством. 

Благодаря этим инструментам будет реализован принцип «управления институциональным гэпом», 
предполагающий ситуацию, при которой последовательное увеличение/расширение социальных, ква-
лификационно-профессиональных и карьерных возможностей молодых специалистов, вовлеченных в 
обратное наставничество, не влечет угроз для «сопровождаемых» руководителей и опытных специали-
стов. Реализация и распространение обратного наставничества поможет компаниям улучшить взаимо-
понимание между разными поколениями сотрудников. При таком взаимодействии обе стороны будут 
вынуждены выйти из зоны комфорта, научиться думать, работать и обучаться по-новому (с использо-
ванием новых цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров), более уважительно восприни-
мая социальные, возрастные и коммуникативные особенности друг друга, выдвигая на первый план 
возможность формирования уникальных компетенций и поведенческих моделей, соответствующих це-
лям устойчивого развития организации. 

Заключение 
Подводя итог, можно сделать вывод, что общее отношение участников фокус-группы к внедрению об-
ратного наставничества скорее отрицательное. Нынешней молодежи свойственно опасаться проявле-
ния обратного эйджизма со стороны будущих руководителей и опытных коллег. Требуются большие 
усилия по подготовке молодежи к партнерскому взаимодействию в рабочей среде, в открытом нефор-
мальном пространстве и культуре, отвергающей «барьеры статуса, власти и положения» [11]. Самим 
компаниям предстоит решить большое число вопросов, касающихся регламентации обратного настав-
ничества в логике управления «институциональным гэпом», обеспечивающим увеличение/расширение 
социально-профессиональных возможностей молодёжи и снижение угроз эйджизма в этой модели. 

Практика обратного наставничества в корпоративном обучении будет развиваться и в дальнейшем, 
но для этого необходимо введение учебных дисциплин, обучающих наставничеству, формирование 
компетенций self-менеджмента, социального и эмоционального интеллекта, бизнес-тренера и обучения 
взрослых, такого рода компетенции должны быть включены в образовательные программы подготовки 
будущих менеджеров, с другой стороны, необходимо последовательное внедрение лучших практик 
наставничества в компаниях и организациях как части общей стратегии обучения и развития сотрудни-
ков. 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
1. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Наставничество в образовании: нужен хорошо заточенный инстру-

мент // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 3. С. 4-18. 
2. Галагузова М.А., Головнев А.В. Наставничество: из прошлого в настоящее // Педагогический журнал Башкор-

тостана. 2018. № 6 (79). С. 16-22. 
3. Ирисметова И.И., Масалимова А.Р. Модель и концептуальные подходы к формированию готовности настав-

ников к осуществлению непрофессиональной педагогической деятельности // Вестник МГПУ. Серия: Педа-
гогика и психология. 2022. Т. 16. № 4. С. 10-25. 

4. Каримова С.А. Корпоративная социальная ответственность как источник социального капитала организации: 
монография. М.: Креативная экономика, 2020. 208 с. 

5. Красило Д.А. Наставник в контексте социальной ситуации развития молодежи // Культурно-исторический 
подход в современной психологии развития: достижения, проблемы, перспективы. Сборник тезисов участни-
ков шестой всероссийской научно-практической конференции по психологии развития, посвященной 80-ле-
тию со дня рождения профессора Л.Ф. Обуховой. М.: Московский государственный психолого-педагогиче-
ский университет, 2018. С. 536-538.  



МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ                                    105 
 

6. Растов М.А., Суслов Е.Ю. Устойчивое развитие как критерий эффективности управления в современной ор-
ганизации // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники. Сборник науч-
ных статей международной конференции. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. С. 2545-2547. 

7. Растова Ю.И., Салимьянова И.Г., Растов М.А. Цифровая культура как антецедент успешной цифровой транс-
формации организации // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
2022. № 4 (136). С. 156-160. 

8. Управление операционной эффективностью в секторе нефинансовых корпораций и в малом предпринима-
тельстве / А.Г. Бездудная, Ю.И. Растова, В.И. Сигов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. 165 c. 

9. Чарина Е.В. Отношения в системе «наставник-молодой специалист» в процессе профессионализации: дис. … 
канд. психол. наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. М., 2004. 160 с. 

10. Brunetti F., Matt D.T., Bonfanti A., De Longhi A., Pedrini G., Orzes G. Digital transformation challenges: strategies 
emerging from a multi-stakeholder approach // The TQM Journal. 2020. Vol. 32. № 4. P. 697-724. 

11. Cascio W.F. Changes in workers, work, and organizations // Handbook of psychology. 2003. Vol. 12. P. 401-422. 
12. Cismaru L., Iunius R. Bridging the generational gap in the hospitality industry: Reverse mentoring – an innovative 

talent management practice for present and future generations of employees // Sustainability. 2019. Vol. 12. № 1. 
P. 263. 

13. Porter M.E., Kramer M.R. Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social respon-
sibility // Harvard Business Review. 2006. Vol. 84. № 12. P. 78-93. 

14. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. Part 2: Do They Really Think Differently? // On the Horizon. 2001. 
Vol. 9. № 6. P. 1-6. 

15. Shapira R. Leaders’ vulnerable involvement: Essential for trust, learning, effectiveness and innovation in inter-co-
operatives // Journal of Co-Operative Organization and Management. 2013. Vol. 1. P. 15-26. 

16. United Nations General Assembly. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; 
A/RES/70/1. United Nations General Assembly: New York, NY, USA, 2015.



106 Ватлина Л.В., Плотников В.А. 

Ватлина Л.В., Плотников В.А. 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Влияние цифровых инструментов на развитие экономики и общества сегодня явля-
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вационного развития. Важной характеристикой развития «цифровой экономики» в России сегодня яв-
ляется не приобретение новых технологий, а инвестиции в инновации и научные исследования, оценка 
величины которых является одним из главных показателей, отражающих потенциал цифровизации 
страны и ее заинтересованность в развитии новых технологий.  
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DIGITALIZATION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

 
Abstract. The influence of digital tools on the development of the economy and society is decisive today. 

But digital development and digital transformation cannot be considered in isolation from the innovation pro-
cess. Digitalization in the article is considered as one of the forms of innovative development. An important 
characteristic of the development of the "digital economy" in Russia today is not the acquisition of new tech-
nologies, but investments in innovation and scientific research, the assessment of the value of which is one of 
the main indicators reflecting the country's digitalization potential and its interest in the development of new 
technologies. 

 
Keywords. Digitalization, digital transformation, innovations, innovation sphere, investments, public ad-

ministration, financing. 
 
 

Введение  
Цифровизация – одно из магистральных направлений развития современной экономики [1-5], ее осу-
ществление связано с внедрением в практику работы и бизнеса, и органов публичного управления, и в 
повседневную жизнь людей инновационных цифровых технологий, т.е. цифровизация выступает одной 
из форм инновационного развития, она тесно связана с переходом к очередному технологическому и 
мирохозяйственному укладу [6, 7]. 

Коронавирусная пандемия поспособствовала ускорению процесса цифровой трансформации ми-
ровой и национальных экономик, обусловленные пандемией ограничения вынудили повсеместно 
(там, где это возможно) переходить к использованию удаленной занятости, которая базируется на 
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активном использовании цифровых технологий [8-10]. Как образно высказался один из редакторов 
делового издания Forbes, «в 2020-м нас насильно втолкнули в цифровую жизнь и фактически там 
заперли» (цит. по: https://www.forbes.ru/obshchestvo/421415-virtualnyy-god-kak-pandemiya-uskorila-
cifrovuyu-transformaciyu). Так, «во II-м квартале этого [2020 – прим. авторов] года – в самый разгар 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда многие люди перешли на удаленный формат 
работы и учебы, – россияне провели в мобильных приложениях 7,3 миллиарда часов, заняв пятое 
место в общемировом рейтинге» (цит. по: https://www.vesti.ru/hitech/article/2428220). 

При этом выяснилось, что практическая широкомасштабная цифровизация затруднена недостаточ-
ной подготовленностью экономики и общества к внедрению ее достижений: неразвитой оказалась тех-
ническая инфраструктура, у многих граждан отсутствовали необходимые цифровые навыки, иннова-
ционная восприимчивость в целом, несмотря на прилагавшиеся в предыдущий период усилия, оказа-
лась довольно низкой, что было обусловлено комплексом технико-экономических, социально-психо-
логических, организационно-правовых и иных причин. Ускоренная цифровизация 2020 года показала, 
насколько важным является не только для развития, но и для устойчивого функционирования соци-
ально-экономической системы ее высокий уровень инновационности. 

Новые фактические подтверждения этого умозаключения появились в 2022 году, после начала спе-
циальной военной операции и «вала» антироссийских санкций [11-13]. Их мишенью стал, в том числе, 
и инновационный сектор российской экономики. Возникли проблемы с использованием иностранного 
программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, поставками микроэлектронных компо-
нентов и т.д. Например, в апреле 2022 года «компания Zoom Video Communications [отметим, что само 
название этой компании в период пандемии стало в России де-факто синонимом для цифровых серви-
сов видеоконференций – прим. авторов] запретила своим дистрибуторам осуществлять продажу до-
ступа к сервису видеоконференций госучреждениям и госкомпаниям из России и стран СНГ» (цит. по: 
https://3dnews.ru/1036703/zoom-perestanet-rabotat-s-gosudarstvennimi-uchregdeniyami-i-kompaniyami-iz-
rossii). 

Очевидно, что в условиях высокой экономической неопределенности, сопровождающей современ-
ный этап социально-экономического развития, растет потребность в быстрой адаптации к новым, ме-
няющимся условиям, это означает, что проблема ускорения инновационного (в частности – цифрового) 
развития в современной России сохраняет свою актуальность. 

Материалы и методы  
В рамках авторского исследования использован понятийный аппарат предметной области инноватики, 
введенный Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» 
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ», в статье 2 которого (в действующей редакции) даны следующие ключевые 
определения: 
 «инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 

услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях; 

 инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта меро-
приятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем 
риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эф-
фекта от реализации такого проекта; 

 инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации иннова-
ционных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансо-
вых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг; 

 инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организацион-
ную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». 
Исходя из приведенных трактовок основных терминов предметной области, можно сделать вывод, 

что процессы цифровизации являются инновационными по своей сути и должны рассматриваться в 
рамках соответствующего направления государственного регулирования экономики. Согласно ст. 16.1 
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Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», «государство оказы-
вает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспече-
ния конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, 
улучшения качества жизни населения». При этом, «государственная поддержка инновационной дея-
тельности – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти … в целях создания 
необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридиче-
ских и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность». 

Очевидно, что, с позиций инновационного развития, только изобрести что-то недостаточно, необ-
ходимо чтобы изобретения были нацелены на инновации с последующей коммерциализацией и про-
движением на рынке новых продуктов, технологий и т.п. Это касается и цифровых инноваций, которые 
становятся таковыми лишь после практического внедрения и начала их целесообразного и выгодного, 
с точки зрения социально-экономических критериев, использования. Распространение цифровых техноло-
гий изменило облик многих отраслей, создало благоприятные условия для повышения производительности 
труда, снижения числа ошибок и сбоев в бизнес-процессах, роста качества товаров и услуг и – в конечном 
счете – улучшения качества жизни общества.  

Значимость цифровых преобразований отчетливо понимается в России. Так, в мае 2018 года был 
подписан Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», далее – 21 июля 2020 года – был выпущен очередной указ 
о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В этом документе одна из националь-
ных целей получила название: «Цифровая трансформация». Данный документ предопределил запуск 
системы национальных проектов, в том числе обозначил основные направления развития цифровиза-
ции отраслей экономики и развития инновационной сферы, что обусловило необходимость увеличе-
ния инвестиций в отечественные инновационные решения в сфере информационных технологий 
(см.: https://runet.news/column/33103). 

Результаты и обсуждение 
Сегодня многие страны рассматривают цифровизацию как одно из приоритетных направлений разви-
тия своих социально-экономических систем. На инновации и связанные с ними цифровые решения тра-
тятся колоссальные суммы: по оценкам Института статистики ЮНЕСКО – почти $2 трлн (по паритету 
покупательной способности). Почти 47% этих расходов приходятся на США, Китай и Сингапур и 80% – 
на первую десятку стран в рейтинге. Китай всё ближе к лидерству (страна наращивает как общий объем 
затрат на исследования и разработки, так и их долю в ВВП), а такие крупные развивающиеся страны, 
как Турция и Индия вошли в число топ-40 стран-лидеров по уровню развития инноваций (см.: 
https://issek.hse.ru/news/704062411.html).  

Следует отметить, что в международной статистике рассматриваются не только страны, но и от-
дельные компании. Такой подход вполне правомерен, например, китайская компания Huawei тратит на 
НИОКР 70% от общероссийских расходов на эти цели. Составители EU Industrial R&D Investment 
Scoreboard [14] выделили 2,5 тыс. компаний с самыми большими тратами на НИОКР в 2020 году. Об-
щий объем их инвестиций составил 908,9 млрд евро, что эквивалентно 90% мировых НИОКР, финан-
сируемых бизнесом. В топ-2500 входят: 401 компания из ЕС, 779 американских компаний, 597 китай-
ских компаний, 293 японских компании и 430 компаний из остального мира. К сожалению, российские 
компании отнесены в этом рейтинге к «остальному миру» и специально не выделены. 

Очевидно, что одним из значимых векторов инновационного и цифрового развития в России должна 
стать не только разработка и реализация общесистемных мер [15], но и селекция и последующая целе-
вая поддержка «национальных чемпионов» в инновационной и, в частности, цифровой сфере. Да, такой 
подход означает смену парадигмы экономической политики и фактический отход от принципов «ры-
ночного фундаментализма», но, по нашему мнению, экономическая политика должна быть прагматич-
ной и преследовать цели роста национального благосостояния, обеспечения национальной безопасно-
сти и достижения устойчивого социально-экономического развития. Если для реализации движения к 
этим целям необходимо изменить какие-то из ранее декларированных принципов, то это, несомненно, 
следует сделать. 

Вернемся к рассмотрению данных EU Industrial R&D Investment Scoreboard [14]. Компании из США 
и Китая продемонстрировали самые высокие показатели роста финансирования НИОКР (9,1% и 18,1%, 
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соответственно). Это неудивительно, поскольку в США большая часть компаний секторов ИКТ и здра-
воохранения не пострадала от пандемии, а в Китае особенно велика доля компаний сектора ИКТ. 
Напротив, инвестиции компаний ЕС в НИОКР упали на 2,2%, что нарушило положительную тенден-
цию, наблюдавшуюся в последние годы (увеличение на 6,0% в предыдущем году). Японские компании 
увеличили финансирование НИОКР на скромные 0,9%.  

Показатели ряда компаний были обусловлены ростом НИОКР фирм, базирующихся в основном на 
Тайване (10,0%) и в Южной Корее (4,2%). Доля глобальных инвестиций в НИОКР для компаний ЕС и 
США немного снизилась до 20,3% и 37,8%, соответственно, тогда как доля китайских компаний про-
должала увеличиваться, достигнув 15,5% (см. рис. 1).  

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что доля мировых инвестиций в 
НИОКР для компаний ЕС и США немного снизились до 20,3% и 37,8%, соответственно, тогда как у 
китайских компаний – значительно увеличилась, достигнув 15,5%. При этом, рост финансирования 
НИОКР был обусловлен ростом инвестиций в услуги в секторе ИКТ (15,5%), за которым следует здра-
воохранение (12,8%). Технологическая гонка в мире усилилась в последние годы: американские и ки-
тайские компании резко увеличили свои инвестиции в НИОКР, а компании из ЕС последовали за ними. 
Инвестиции в НИОКР все больше концентрируются в четырех основных секторах, на долю которых 
приходится 77,4% глобальных НИОКР, это сектора производства ИКТ (22,9%), здравоохранения 
(20,8%), услуг ИКТ (18,6%) и автомобилестроения (15,2%) (см. табл.). Хочется обратить специальное 
внимание на то, что 2 из 4 мировых лидеров по объемам инвестиций непосредственно связаны с циф-
ровизацией. 

 

 
Составлено Ватлиной Л.В. по данным EU Industrial R&D Investment Scoreboard, см.: 
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard. 

 
Рис. 1. Уровень инвестиций в НИОКР в 2019–2020 гг. по странам, млрд евро 

 
Таблица 

 

Доля инвестиций в НИОКР в 2020 г. по регионам/странам и отраслевым группам 
 

Сектор экономики Европа США Китай 

Автомобили и другой транспорт 33,6 5,6 9,3 
Здравоохранение 19,9 27,2 6,1 
Производители ИКТ 13,9 24,3 27,3 
Услуги ИКТ 7,6 32,3 18,4 
Промышленность 6,0 2,2 9,5 
Финансы 3,5 0,8 1,9 
Аэрокосмическая промышленность и оборона 3,4 1,9 0,3 
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Окончание табл. 

Сектор экономики Европа США Китай 

Химическая промышленность 2,8 1,2 1,4 
Энергия 2,9 0,7 3,8 
Строительство 0,8 0,1 13,3 
Другое 5,6 3,6 8,7 
Составлено Ватлиной Л.В. по данным EU Industrial R&D Investment Scoreboard, см.: 
https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2021-eu-industrial-rd-investment-scoreboard. 
 

Нарастание инвестиций в НИОКР за последние 10 лет существенно изменило специализацию 
НИОКР в регионах мира. Десять лет назад европейские компании инвестировали в НИОКР в два раза 
больше, чем их американские коллеги в автомобильном секторе, но вдвое меньше в секторах здраво-
охранения и ИКТ и в пять раз меньше в секторе услуг ИКТ. Отраслевая специализация более явно про-
явилась за последние 10 лет, в 2020 году компании ЕС инвестировали в 3,2 раза больше, чем их амери-
канские коллеги, в автомобилестроение, в 2,5 раза меньше в здравоохранение, в 3,3 раза меньше в сек-
тор производства ИКТ и в 7,9 раза меньше – в услуги ИКТ. 

Указанные процессы оказывают непосредственное влияние и на экономику России, в частности, на 
обеспечение научно-технологического суверенитета, который требует развитой инновационной сферы. 
Сегодня Россия в мировом рейтинге по доле внутренних расходов в ВВП на НИОКР (см.: 
https://issek.hse.ru/news/504082564.html) находится лишь на 35 месте, поднявшись на 2 пункта с 2019 
года. Такое изменение в рейтинге не повлияло на позицию РФ по величине затрат на НИОКР в расчете 
по паритету покупательной способности: страна по-прежнему занимает 9-е место в мире, ее опережают 
США (657,5 млрд долл.), Китай (525,7), Япония (173,3), Германия (147,5), Республика Корея (102,5), 
Франция (72,8), Индия (58,7) и Великобритания (56,9 млрд долл. США). Отличается и целеполагание в 
НИОКР-сфере и в целом в инновациях в России, что во многом определяется геополитической ситуа-
цией (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Позиционирование России в научно-технологическом развитии 

•Россия: обеспечение 
национальной безопасности

•Китай: формирование 
передовой  
инновационной 
системы

•США: формирование 
управляемого 
технологического 
отрыва от основных 
конкурентов; 
«самовозрастающие 
активы», как основа для 
устойчивости 
финансовой системы

•ЕС: защита 
лидирующего 
положения при помощи 
экологических и 
этических стандартов; 
обеспечение высокого 
уровня жизни в 
условиях 
«полустагнации» ЕС США

РоссияКитай
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Рис. 3. Сильные и слабые стороны России на мировой арене по развитию НИОКР 
 

Ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть России в инновационном развитии – это, 
прежде всего, не дефицит (гос)финансирования [16, 17], а разрывы между структурными уров-
нями науки и технологий, отсутствие качественно новых рынков (например, рынка беспилотного 
транспорта), а также проблема состоит в том, что основная доля инновационных компаний не 
находит нужных для своего развития и функционирования решений на внутреннем рынке. Соот-
ветственно, весь предкризисный период Россия активно импортировала результаты чужих 
НИОКР в составе импорта готовых товаров («импорт расходов» на НИОКР составлял порядка 
1,0-1,5% ВВП в год, (см.: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2022-11-
07PITER2.pdf).  

Да, в России есть собственные технологические, инновационные и цифровые лидеры. Такие круп-
ные технологические компании как, например, Yandex, Cognitive Pilot успешно капитализируют им-
портные технологии и результаты собственных разработок. Но они слабо контактируют с «официаль-
ной наукой» в России и со среднетехнологическими фирмами. Также слаб спрос на технологические 
инновации со стороны основной массы производств и ещё хуже – со стороны «нового технологического 
бизнеса». Сильные и слабые стороны России в инновационной сфере и сфере НИОКР приведены на 
рисунке 3.  

Слабые стороны многие эксперты связывают с отсутствием надлежащих рыночных условий для 
развития инноваций и низким уровнем инвестиционной активности со стороны отечественного бизнеса 
(см.: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6148be4e9a7947ab1a592e21). Для перехода страны на новый 
уровень инновационного и цифрового развития необходимо нарастить инвестиции в инновации компа-
ниям в 4 раза, с нынешних 12,24 млрд долл. (по паритету покупательной способности) до 49 млрд долл. 
при сопутствующем росте прочих источников финансирования (включая иностранные, на сегодня – из 
дружественных стран) с 1,4 млрд долл. (по паритету покупательной способности) до 6,15 млрд долл., 
что будет означать общий рост расходов на НИОКР с 1% до 2% ВВП (см. рис. 4) (см.: 
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2021-10-21RSF.pdf).  

 

Сильные стороны

•Высокие масштабы научно-инновационного комплекса. Страна имеет одни из крупнейших в мире
расходов на НИОКР (примерно – 42 млрд долл. по ППС, немного больше уровня Италии).

•В стране – шестой в мире по численности исследователей сектор НИОКР (406 тыс. исследователей –
уровень Германии, Республики Корея, Великобритании и Франции).

•Страна располагает значительным набором уникального научно-экспериментального оборудования, как
для «физического», так и для цифрового моделирования сложных технических и физических процессов.

•По отдельным направлениям естественно-научных исследований (ядерная физика, математика и т.д.)
Россия имеет достаточно сильные позиции в мировой научной среде

Слабые стороны

•Чрезмерно широкий спектр исследований, низкая концентрация ресурсов на наиболее приоритетных
направлениях.

•Зависимость по ряду ключевых компетенций от внешнего мира, особенно значительная в сфере
электронной компонентной базы, химических реагентов и особо чистых веществ, прекурсоров для
биохимических процессов, баз данных и алгоритмов инженерного назначения, отдельных узлов и
агрегатов машин.

•Высокая, в условиях жесткого геополитического противостояния, значимость обеспечения национальной
технологической безопасности – как в оборонной сфере, так и в более широком аспекте (контроль баз
данных, наличие собственного инженерного, геологоразведочного, биомедицинского программного
обеспечения, биомедицинское обрудование и т.д.).
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Рис. 4. Структура внутренних затрат на исследования и разработки в 2020 г., % 
 

Заключение 
Таким образом, инновационное и, в частности, цифровое развитие в современной экономике становится 
критически важным для обеспечения национальной конкурентоспособности. Особо актуальна эта про-
блематика для России, вынужденной в условиях жесткого внешнего санкционного давления обеспечи-
вать собственный технологический суверенитет и устойчивость социально-экономической системы. 
Инвестиции в фундаментальные исследования и прикладные инновационные разработки в мире из года 
в год увеличиваются. И нам необходимо не отставать от мирового тренда. Необходим комплекс преоб-
разований, включающих модернизацию науки, реализацию прорывных инновационных проектов, осу-
ществление технологической модернизации ключевых отраслей. И все это следует делать на основе 
активной цифровизации и формировании соответствующих экосистем. И такую модернизацию невоз-
можно решить без активной позиции государства. Из этого вытекает необходимость разработки наци-
ональной стратегии инновационного развития, чтобы консолидировать ресурсы в этой сфере и не до-
пустить разрыва в процессах инновационного и цифрового развития, который (по крайней мере, на 
уровне официальных документов) сегодня намечается. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКИ 
В ОТРАСЛЕВОМ СТРАТЕГИРОВАНИИ  

 
Аннотация. В статье показывается роль стратегической корректировки в отраслевом страте-

гировании. Отмечаются основные изменения, которые могут инициировать стратегическую коррек-
тировку, выделены категории уровней стратегической корректировки, а также предложен общий ал-
горитм стратегического корректирования в отраслевом стратегировании.  

 
Ключевые слова. Теория стратегии, отраслевое стратегирование, стратегическая корректи-
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THE ROLE OF STRATEGIC ADJUSTMENT  
IN INDUSTRIAL STRATEGIZING 

 
Abstract. The scientific article shows the role of strategic adjustment in industrial strategizing. The main 

changes that can initiate strategic adjustment are noted, the categories of levels of strategic adjustment are 
highlighted, and a general algorithm for strategic adjustment in industrial strategizing is proposed.  

 
Keywords. Theory of strategy, industrial strategy, strategic adjustment, industrial strategy implementation 
 
 

Введение 
Процесс разработки отраслевой стратегии многосложен. Он опирается на теоретико-методологический 
аппарат отраслевого стратегирования [19], основанный на общей теории, методологии и практике раз-
работки и реализации стратегий отечественной научной школы стратегирования, основоположником и 
лидером которой является академик, Иностранный член РАН В.Л. Квинт [8, 9, 25]. Подход призван 
находить и обосновывать сквозь нестационарность и неопределенность будущего верный вектор и тра-
екторию развития с выбранными к реализации стратегическими возможностями, организовывать во-
круг них прочную и одновременно гибкую систему, учитывающую все необходимые компоненты для 
их полной реализации [20]. Методология стратегирования не раз показывала свою состоятельность и 
эффективность [10, 17], в том числе как в относительно устойчивые [5, 15], так и в постнормальные и 
чрезвычайные периоды [7, 11, 21, 23].   

Особое значение имеет комплексный стратегический анализ объекта стратегирования и его пер-
спектив развития, формирование на основе этой информации концепции будущей стратегии, содержа-
щей миссию и видение (стратегические принципы, стратегические приоритеты и цели, а также потен-
циальную общественную и экономическую эффективность) и выступающей ее стержневым бло-
ком [19]. Этот трудоемкий этап занимает у разработчиков продолжительный период времени, как пра-
вило, от двух месяцев до полугода, в зависимости от масштаба объекта стратегирования (отдельный 
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отраслевой аспект, межотраслевые связи, отрасль в целом, группа отраслей и т.д.) и стратегируемого 
периода (среднесрочный, долгосрочный, сверхдолгосрочный). Последующая стадия детализации, фор-
мализации и композиционирования всех разработанных концептуальных элементов в единый документ 
отраслевой стратегии, а также процесс ее утверждения на нормативно-правовом уровне могут занимать 
еще от трех месяцев до полугода.  

Когда отраслевая стратегия разработана, утверждена в качестве нормативно-правового документа 
и принята к исполнению, требуется еще несколько месяцев на проработку имплементирующих ее до-
кументов (стратегического плана, дорожных карт, целевых программ и проектов).  

Обобщая вышесказанное, процесс разработки стратегии и переход к ее реализации – долгосроч-
ный и многосложный процесс. Между тем, категории, на которых выстраивается любая стратегия, 
в том числе отраслевая, прежде всего ценности и интересы, стратегические тенденции и закономер-
ности, стратегические факторы и возможности, не являются статическими категориями, другими 
словами, со временем они могут изменяться. В силу нестационарности внешней и внутренней 
среды, включающей в том числе постнормальные периоды [12, 14, 20], некоторые связанные с 
этими категориями риски и их потенциальные изменения не представляется возможным учесть 
непосредственно в процессе подготовки всей стратегии или ее отдельных элементов [4]. В то же 
время, данные изменения могут оказать положительное или негативное влияние на те или иные 
элементы стратегии, на стратегию в целом, к примеру, снижая или повышая ее практичность и/или 
эффективность.  

Для своевременного нивелирования влияния появившихся и неучтенных изменений и рисков, либо 
учета их в процессе реализации, с целью обеспечения контролируемого движения стратегируемого объ-
екта в соответствии с выбранным вектором по достижению генеральной цели, процесс стратегирования 
и отраслевая стратегия, в частности, могут быть подвержены стратегической корректировке. Так как 
она вносит изменения в уже выстроенный процесс отраслевого стратегирования выбранного объекта 
или непосредственно в элементы отраслевой стратегии или документ в целом, стратегическая коррек-
тировка представляет собой стратегическое решение, которое, безусловно, требует соответствующего 
обоснования, включающего оценку потенциальной эффективности от его принятия. При этом не каж-
дое изменение может вести к подготовке решения о необходимости той или иной стратегической кор-
ректировки.  

Целью настоящего исследования является конкретизация и определение роли «стратегической кор-
ректировки» как инструмента оперативного совершенствования, как процессов отраслевого стратеги-
рования, так и документа отраслевой стратегии и ее элементов, в частности. В исследовании опреде-
лены основные изменения, которые могут инициировать стратегическую корректировку, выделены ка-
тегории уровней стратегической корректировки, а также предложен общий алгоритм стратегического 
корректирования в отраслевом стратегировании. 

Динамичность и изменчивость категорий и элементов отраслевого стратегирования 
Процесс стратегирования, в том числе по отраслевой направленности, начинается со стратегического 
анализа и учета ценностей, именно они определяют ценностные ориентиры и предпочтения, которые в 
свою очередь выступают основой в формировании интересов разных групп акторов (общество, госу-
дарство, регионы, отрасли, предприятия, международные организации и т.п.) [16, 20, 25], на их реали-
зацию нацелена вся стратегия. В то время как базовые ценности и интересы акторов более устойчивы в 
долгосрочном периоде [20, 24, 27] и, как правило, могут измениться только в силу масштабных струк-
турных шоков и трансформаций экономических, социальных, политических и прочих систем [2, 6], 
специфические ценности и интересы более динамичны и подвержены трансформированию на фоне 
даже незначительных изменений внутри системы.  

В свою очередь, категории «ценности» и «интересы» напрямую взаимосвязаны с формированием 
важнейших элементов отраслевой стратегии: миссии, генеральной цели и видения. Как правило, в про-
цессе разработки стратегии в миссии закрепляется система ценностей и интересов, сконцентрирован-
ных вокруг функционирования и развития объекта стратегирования, тем не менее, учитывая важней-
шую роль интересов [19, 26], они могут быть расширены, дополнены, либо исключены в процессе реа-
лизации. К примеру, расширение или дополнение новых групп интересов может быть взаимосвязано с 
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появлением потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации стратегических возможно-
стей, обоснованных в документе реализуемой стратегии. В таком случае включение дополнительных 
интересов в отраслевую стратегию, с одной стороны, способно расширить ее возможности по импле-
ментации, в том числе за счет дополнительного финансирования, ресурсного или технологического 
обеспечения, с другой стороны, за счет укрепления горизонтальных и вертикальных взаимосвязей мо-
жет привести к мультиплицированию общественных и экономических эффектов от реализации страте-
гии [13, 18, 21].  

Согласно методологии стратегирования [9, 26], учитывающей общественно значимые посту-
латы [28], генеральная цель, которая в конечном счете подразумевает обеспечение общественной 
пользы и содействие повышению качества и уровня жизни населения от реализации любой стратегии, 
включая отраслевую, сущностно остается неизменной, тем не менее, опираясь на потенциальные изме-
нения ценностных ориентиров, можно уточненить отдельные аспекты или параметры ее успешного до-
стижения. 

Видение как составной документ отраслевой стратегии также имеет ряд элементов, поддающихся 
стратегической корректировке, и элементов, которые остаются неизменными. Общие методологиче-
ские стратегические принципы, призванные обеспечить как методологическую корректность разра-
ботки отраслевой стратегии, так и эффективность ее последующей реализации [19], остаются неизмен-
ными. Могут быть скорректированы лишь специфические стратегические принципы, сопутствующие 
особенностям стратегируемого объекта или связанные с его непосредственным развитием. Эти измене-
ния могут быть связаны как с изменением ценностных ориентиров или интересов, либо с появлением 
новых или нивелированием уже учтенных стратегических тенденций, закономерностей и стратегиче-
ских факторов на фоне нестационарности экономических, общественных, технологических, политиче-
ских и прочих систем.  

Отметим, что стратегический мониторинг изменений тенденций, закономерностей и стратеги-
ческих факторов выполняет особо важную функцию не только во время разработки отраслевой 
стратегии, но и при ее реализации [21]. Во-первых, это позволяет своевременно отследить влияние 
новых тенденций и закономерностей на объект отраслевого стратегирования и его перспективы 
развития, что особенно актуально в условиях реиндустриализации и ускоренного перехода к «циф-
ровой экономике» [3], во-вторых, в условиях повышенной межрегиональной конкуренции за стра-
тегические факторы позволяет оценить их актуальность и значимость в соответствии с потенциаль-
ными изменениями тенденций разного уровня и масштаба [1]. В-третьих, результаты анализа могут 
указать на появление или упущение стратегических возможностей и конкурентных преимуществ, 
что в негативном случае может привести к критическим последствиям реализации отраслевой стра-
тегии.  

Стратегические приоритеты, центральный элемент видения и всей отраслевой стратегии, как пра-
вило, в целом остаются неизменными, могут быть скорректированы включенные группы интересов, на 
реализацию которых нацелен отдельно взятый стратегических приоритет, включены или исключены 
стратегические факторы, требуемые для его полной и последовательной имплементации, скорректиро-
ваны или расширены потенциальные эффекты общественной и экономической эффективности от его 
реализации.  

Неизменным в видении остается выбранный долгосрочный вектор развития объекта стратегирова-
ния, как правило, его изменение подразумевает полное прекращение реализации принятой отраслевой 
стратегии. В то же время, может быть скорректирована траектория развития – линия стратегии с рас-
пределением по периодам реализации стратегических приоритетов [19]. К примеру, это возможно за 
счет включения новых интересов, новых значимых стратегических факторов или привлечения допол-
нительных источников ресурсного обеспечения, когда исходная траектория может быть существенно 
сокращена, и это позволит досрочно реализовать те или иные стратегические приоритеты или отрасле-
вую стратегию в целом. 

Следующий элемент отраслевой стратегии, который может быть изменен, это – стратегический 
сценарий, который предполагает некоторую модель внешней и внутренней среды, учитывающей 
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стратегические факторы [22, 25], тенденции, потенциальные риски, в которой будет реализовы-
ваться стратегия. Так, появление новых или изменение включенных стратегических факторов и тен-
денций, связанных рисков, могут быть дополнительно учтены стратегической корректировкой.  

Стратегическое корректирование может коснуться и стратегии входа, то есть процесса внедрения 
отраслевой стратегии, а именно пересмотра сферы ее внедрения, отраслевой специфики и особенностей 
рынка, с учетом внешних и внутренних изменений. К примеру, могут быть скорректированы требова-
ния по кадровой подготовке, по приобретению или разработке конкурентных преимуществ, внесены 
изменения в требуемые объемы необходимых ресурсов, пересмотрено нормативно-правовое и инфор-
мационное поле, а также скорректированы организационные механизмы и инструменты обеспечения 
реализации отраслевой стратегии.   

Аналогично, может быть скорректирована стратегия выхода, предполагающая запланированную 
инициацию завершения реализации отраслевой стратегии, либо заблаговременного завершения испол-
нения принятой отраслевой стратегии. В таком случае могут быть скорректированы критерии оценки 
запланированной реализации отраслевой стратегии, ведущие к ее плановому завершению, или крити-
ческие параметры, сигнализирующие о необходимости «свертывания» ее реализации. 

Непосредственно и сама система стратегического управления процессом реализации отраслевой 
стратегии может быть трансформирована с учетом измененной системы стратегических принципов, 
стратегических тенденций и закономерностей, стратегических факторов, возможностей, показателей 
эффективности, стратегического сценария, траектории. 

Уровни стратегических корректировок и инструментарий их проведения  
Все вышеперечисленные изменения предполагают разные уровни стратегической корректировки, ко-
торые можно разделить на три категории: незначительный, средний, критический (таблица). При этом, 
необходимо руководствоваться основным принципом проведения стратегической корректировки, 
а именно: она не должна разрушать выстроенную систему отраслевого стратегирования, а – наоборот – 
содействовать укреплению ее целостности и гибкости, а также повышать эффективность реализации 
заложенной доктрины, стратегических приоритетов в направлении выбранного вектора развития объ-
екта отраслевого стратегирования.   
 

Таблица 
 

Уровни стратегической корректировки 
 

Уровень  
Потенциальные  

случаи, предписыва-
ющие уровень 

Примеры  
соответствующих изменений 

Характер  
стратегической корректировки 

Незначи-
тельный 

Изменения, не вно-
сящие значимые 
корректировки в 
элементы отрасле-
вой стратегии, от-
раслевую стратегию 
в целом, либо в про-
цесс отраслевого 
стратегирования 

Изменение ценностных ориентиров, 
изменение групп интересов, уточне-
ние показателей эффективности, появ-
ление или исчезновение малозначи-
мых стратегических тенденций, зако-
номерностей и стратегических факто-
ров, существенно не влияющих на 
реализацию отраслевой стратегии 

Корректирование связанных с 
изменением элементов с целью 
удержания объекта стратегиро-
вания на исходной траектории 
реализации отраслевой страте-
гии (как правило, штатная ра-
бота тактического блока) 

Средний Изменения, внося-
щие значимые кор-
ректировки в эле-
менты отраслевой 
стратегии, отрасле-
вую стратегию в це-
лом, либо в процесс 
отраслевого страте-
гирования 

Появление или исчезновение значи-
мых стратегических тенденций, зако-
номерностей и стратегических факто-
ров, существенно влияющих на реали-
зацию отраслевой стратегии. Разрыв 
вертикальных и/или горизонтальных 
связей между объектом отраслевого 
стратегирования и объектами общей 
системы стратегий 

Корректирование связанных с 
изменением элементов с целью 
оптимального изменения траек-
тории реализации отраслевой 
стратегии (в том числе, уточне-
ние стратегических приорите-
тов, корректирование стратеги-
ческого сценария или переход к 
альтернативному, пересмотр или 
уточнение стратегического 
плана) 



118 Сасаев Н.И. 

Окончание табл. 

Уровень  
Потенциальные  

случаи, предписыва-
ющие уровень 

Примеры  
соответствующих изменений 

Характер  
стратегической корректировки 

Критиче-
ский 

Критические изме-
нения элементов от-
раслевой стратегии, 
отраслевой страте-
гии в целом, либо 
процесса отрасле-
вого стратегирова-
ния 

Прекращение функционирования объ-
екта стратегирования (в том числе, в 
силу наступления чрезвычайной ситу-
ации, масштабных структурных изме-
нений системы, в которой функциони-
рует объект) 

Пересмотр, стратегии выхода и 
ее досрочная реализация 

Упущение стратегической возможно-
сти, в том числе, когда результирую-
щие эффекты от реализации стратеги-
ческой возможности ниже затрат, не-
обходимых на ее реализацию 

Пересмотр соответствующего 
стратегического приоритета, в 
том числе полное прекращение 
его реализации 

Упущение значимого конкурентного 
преимущества, необходимого для реа-
лизации стратегической возможности 
«Закрытие» окна стратегических воз-
можностей, когда большая часть стра-
тегических возможностей упущена и 
реализация стратегических приорите-
тов нецелесообразна 

Досрочная реализация стратегии 
выхода с возможным переходом 
к новой отраслевой стратегии с 
новым вектором развития 

Составлено автором. 
 

Стратегическое корректирование может осуществляться в соответствии со следующими этапами: 
(1) выявление внешнего или внутреннего изменения, связанного с отраслевой стратегией или процес-
сом отраслевого стратегирования; (2) детерминация уровня стратегической корректировки (незначи-
тельный, средний, критический); (3) обоснование и подготовка стратегического решения о проведении 
стратегического корректирования; (4) оценка эффективности потенциальной стратегической корректи-
ровки; (5) исполнение стратегического корректирования, в том числе с внесением необходимых кор-
ректировок в связанные элементы отраслевой стратегии или процесс отраслевого стратегирования. 

Заключение 
Подводя итог, следует отметить, что процесс разработки отраслевой стратегии и переход к ее реализа-
ции – долгосрочный и многосложный процесс. Стратеги всегда стремятся разработать лучшую страте-
гию, которая «всегда проста и имеет отблеск совершенства» [8, с. 135], а так как весь процесс отрасле-
вого стратегирования занимает длительный период времени, и могут возникать новые существенные 
параметры, влияющие на эффективность стратегического документа, в таком случае именно стратеги-
ческая корректировка выступает действенным и полезным инструментом своевременного учета таких 
изменений, направленным на совершенствование как отраслевой стратегии и ее элементов, так и про-
цесса отраслевого стратегирования. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 
НА ОСНОВЕ СНИЖЕНИЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЗАТРАТ 

 
Аннотация. Статья посвящена теоретическому обоснованию и эмпирическому исследованию 

влияния снижения затрат на непродуктивную работу на эффективность деятельности работ-
ника на примере производственного предприятия. Повышение производительности и эффектив-
ности деятельности персонала весьма актуально в условиях сокращения численности экономиче-
ски активного населения в России, усиления санкционного давления со стороны недружественных 
стран. По данным ОЭСР, производительность 1 чел.-часа работы в России за 2020 год составляет 
33 доллара США, в Германии – 76 долларов США, в Соединенных Штатах Америки – 80 долларов 
США, Франции – 79 долларов США. Резервами роста эффективности деятельности работников 
производственных предприятий являются сокращение затрат на непродуктивную работу: сни-
жение объемов лишней, двойной, повторной работы и повышение качества продуктов труда. Од-
нако сегодняшний уровень развития теории не позволяет осуществлять систематическую дея-
тельность по выявлению и использованию резервов эффективности деятельности работников 
производственных предприятий. Отсутствует единая теоретическая система, объединяющая 
понятия эффективность деятельности работника, продуктивная деятельность, лишняя, двойная, 
повторная работа и др. Недостаточное развитие системы знаний не позволяет разрабатывать 
и эффективно осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 
работников. Обоснованию и разработке метода повышения эффективности деятельности ра-
ботников посвящена авторская статья. 

 
Ключевые слова. Эффективность деятельности работника, повышение эффективности деятель-

ности работников, повышение продуктивного времени работника, снижение затрат работника на 
непродуктивную работу, сокращение лишней, двойной и повторной работы.  

 
 

Nikolaev N.A. 
 

METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AN EMPLOYEE ON THE BASIS 
OF REDUCING COSTS FOR NON-PRODUCTIVE WORK 

 
Abstract. The article is devoted to the theoretical substantiation and empirical study of the impact of re-

ducing the cost of unproductive work on the efficiency of the employee's activity on the example of a manufac-
turing enterprise. Increasing the productivity and efficiency of personnel is very important in the context of a 
reduction in the economically active population in Russia, and increased sanctions pressure from unfriendly 
countries. According to the OECD, the productivity of 1 man-hour of work in Russia for 2020 is 33 US dollars, 
in Germany 76 US dollars, in the United States of America 80 US dollars, France 79 US dollars USA. The 
reserves for increasing the efficiency of the activity of employees of manufacturing enterprises are the reduction 
of costs for unproductive work: reducing unnecessary, double, repeated work and improving the quality of 
labor products. However, the current level of development of the theory does not allow carrying out systematic 
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activities to identify and use the reserves of the efficiency of the work of workers in the conditions of industrial 
enterprises. There is no single theoretical system that combines the concepts of employee performance, pro-
ductive activity, extra, double, repeated work, and others. The insufficient development of the knowledge system 
does not allow developing and effectively implementing a set of measures aimed at improving the efficiency of 
employees. Our article is devoted to the justification and development of a method for improving the efficiency 
of employees. 

 
Keywords. Efficiency of the worker, improving the efficiency of the work of workers, increasing the pro-

ductive time of the worker, reducing the cost of the worker for unproductive work, reducing unnecessary, dou-
ble and repetitive work. 

 
 

Введение 
Систематическое повышение эффективности деятельности работников, подразделений и предпри-
ятия в целом является основой для сохранения конкурентоспособности, а значит выживания и раз-
вития в условиях рыночной экономики с высокой конкуренцией. Вместе с тем, подходы к оценке и 
повышению эффективности деятельности работников, представленные в современной научно-ме-
тодической литературе, не позволяют сформировать единые теоретические представлений о взаи-
мосвязи понятий «эффективность деятельности работника», «качество продукта труда», «продук-
тивная деятельность», «непродуктивная деятельность», «лишняя работа», «двойная работа», «по-
вторная работа» и других.  

Это не позволяет эффективно осуществлять систематическую целенаправленную деятельность, 
направленную на снижение затрат на лишнюю, двойную, повторную работу, повышать качество про-
дуктов труда, а значит и эффективность деятельности работников, персонала и организаций в целом. 
Указанными обстоятельствами определяется актуальность задачи теоретического обоснования и разра-
ботки метода повышения эффективности деятельности работников на основе снижения непродуктив-
ных затрат рабочего времени, живого и овеществленного труда. 

Гипотеза исследования состоит в том, что систематическое снижение непродуктивных затрат рабо-
чего времени, живого и овеществленного труда закономерно приводит к повышению эффективности 
деятельности работников производственных предприятий. Цель работы – теоретическое обоснование 
и разработка метода повышения эффективности деятельности работников на основе снижения непро-
дуктивных затрат рабочего времени, живого и овеществленного труда. Объект исследования – управ-
ление эффективностью деятельности работников производственных предприятий. Предмет исследова-
ния – управление эффективностью деятельности работников на основе снижения непродуктивных за-
трат рабочего времени, живого и овеществленного труда. 

Теоретическая основа исследования 
В научной литературе представлено множество подходов к определению и оценке понятий «эффектив-
ность деятельности работника» и «эффективность труда». Часто эти понятия используются как сино-
нимы. Кратко рассмотрим и проанализируем эти подходы к оценке и повышению эффективности труда 
и деятельности персонала. 

1. Подход с использованием KPI (Key Performance Indicators), ключевых показателей результатив-
ности, иногда называемых ключевыми показателями эффективности, в последнее время широко рас-
пространился как в зарубежной, так и отечественной практике управления персоналом. Суть подхода 
заключается в том, что для работника, подразделения или организации в целом задаются целевые 
показатели деятельности, обычно согласованные со стратегией развития предприятия. Данный под-
ход представлен в трудах Каплана Р.С., Нортона Д.П. [1], Борисенко В.П. [2], Ветлужских Е.Н. [3] и 
др. На наш взгляд, подход с использованием KPI позволяет оценить степень достижения целевых ре-
зультатов деятельности работника, что, по сути, является оценкой результативности, а не эффектив-
ности. 

2. Подходы, основанные на оценке системы показателей социально-экономической эффективности 
деятельности подразделения и предприятия являются схожими с методами использования показателей 
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KPI. Как нам представляется, в основе применения данных подходов лежит тезис, что целевыми ре-
зультатами руководителей, специалистов и других работников являются социально-экономические по-
казатели деятельности подразделения или предприятия: объем прибыли, рентабельность затрат, произ-
водительность труда и т.д. Оценка этих показателей позволяет судить об эффективности деятельности 
подразделений, предприятия, однако не позволяет оценить эффективность деятельности конкретных 
работников, соответствие качества, затрат живого и овеществленного труда принятым в организации 
стандартам. 

3. Новым оригинальным подходом к оценке эффективности деятельности работников является 
предложенный Хачатуровым А.Е., Голубевым А.В., которые определяют ее как величину удовлетво-
ренности результатами труда всех заинтересованных сторон на всех стадиях жизненного цикла как са-
мого труда, так и его результата [4]. На наш взгляд, данное определение не отражает сущности катего-
рии эффективность труда, т.к., по сути, является определением понятия удовлетворенность. Понятия 
эффективность и удовлетворенность взаимосвязаны, но все-таки имеют разную сущность и содержа-
ние. Эффективность труда может являться причиной удовлетворенности всех сторон, а может и не яв-
ляться. Удовлетворенность трудом может наблюдаться у всех сторон трудового процесса и при низкой 
его эффективности. Например, ручная лепка пельменей, выпечка хлеба, ручная работа на даче может 
характеризоваться высокой величиной удовлетворенности всех участников труда, несмотря на относи-
тельно низкую производительную силу и эффективность ручного труда, а автоматизированный высоко 
эффективный труд на конвейере, высоко производительном станке или экскаваторе может вызывать 
крайнюю неудовлетворенность работников из-за высокой интенсивности труда, низкой заработной 
платы, вредных условий труда и т.д. Однако мы разделяем тезис авторов о том, что повышение эффек-
тивности труда работников должно приводить к повышению уровня их удовлетворенности работой в 
организации. 

4. Количественно-качественный подход к оценке эффективности труда, предложенный Галиул-
линым Х.Я., Ермаковым Г.П., Симоновой М.В., определяет эффективность труда как категорию, 
которая характеризует качественно-количественную сторону труда. Содержанием (сущностью) эф-
фективности труда является способность труда генерировать (производить) эффект. Количествен-
ная сторона этой категории заключается в объективной количественной связи таких переменных, 
как эффект и ресурсы (затраты) труда, которые имеют размер, объем и числовые значения [5]. Мы 
согласны с тем, что эффективность труда характеризует отношение эффекта и затрат труда на его 
получение, однако данный подход не может быть применен при оценке эффективности деятельно-
сти работника поскольку деятельность работника, как нам представляется, является понятием, 
большим по объему. Под деятельностью работника понимается любая его деятельность в рамках 
организации или от ее имени. В отличие от труда, деятельность включает подготовку, планирова-
ние, организацию, контроль процесса труда, а также нетрудовую деятельность работника в органи-
зации, которая также может потреблять трудовые, временные и материальные ресурсы. Например, 
занятие личными делами в рабочее время, предназначенное для осуществления трудового процесса, 
злоупотребление ресурсами организации в своих личных интересах, расход ресурсов на деятель-
ность, не связанную с трудовым процессом и т.д. Поэтому понятия эффективность труда и эффек-
тивность деятельности работника, на наш взгляд, отражают разные предметы и не являются сино-
нимами. А значит эффективность труда и эффективность деятельности работника должны по оце-
ниваться по-разному. 

Как видно из проведенного нами краткого анализа подходов к оценке эффективности деятельности 
персонала, на сегодняшний день в научной литературе нет единого общепринятого подхода к опреде-
лению и оценке эффективности деятельности работников предприятия. В нашей работе мы используем 
подход к оценке эффективности деятельности персонала на основе положений трудовой теории стои-
мости, которую разработал А. Смит, а в дальнейшем развивали К. Маркс, Ф. Энгельс и другие иссле-
дователи. 

Деятельность работников, с одной стороны, направлена на создание товаров и услуг, обладающих 
потребительской ценностью или, согласно теории К. Маркса, потребительной стоимостью. А с другой 
стороны, трудовая деятельность требует затрат живого и овеществленного труда, необходимого для 
создания товаров и услуг, обладающих потребительской ценностью. То есть, согласно теории 
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К. Маркса, заключающийся в товарах и услугах труд носит двойственный характер. Как пишет Маркс, 
«всякий труд, есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом 
смысле, – и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость 
товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочей силы в особой целе-
сообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные 
стоимости» [6]. 

Таким образом, всякий труд рассматривается в диалектическом единстве конкретного и абстракт-
ного труда. В качестве конкретного труд создает полезный эффект или потребительные стоимости, 
иначе говоря предметы потребления. В качестве абстрактного труд создает стоимости, которые прояв-
ляются в форме меновой стоимости в процессе обмена. «Величина стоимости определяется количе-
ством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для его изготовления» 
[6, с. 48]. 

Традиционно под эффективностью понимается соотношение между результатами и затратами ре-
сурсов на их получение. В соответствии с трудовой теорией стоимости мы рассматриваем эффектив-
ность деятельности работника в диалектическом единстве конкретного и абстрактного труда. В каче-
стве результатов конкретного труда эффективность деятельности работника является отношением по-
лезного эффекта труда к затратам живого и овеществленного труда на его получение. В качестве ре-
зультатов абстрактного труда эффективность деятельности работника является отношением стоимости, 
созданной его трудом, к стоимости рабочей силы, а также стоимости материальных и денежных ресур-
сов, затраченных в процессе его деятельности. 

Теоретическое обоснование понятия «эффективность деятельности работника»  
Как мы уже определили выше, под эффективностью деятельности работника в ее конкретном аспекте 
понимается отношение полезного эффекта к затратам живого и овеществленного труда на его получе-
ние. Возникает важные теоретический вопрос: как соотносятся понятия эффективность труда и эффек-
тивность деятельности работника, персонала? 

Труд традиционно понимается как целесообразная деятельность человека, направленная на измене-
ние предмета труда. Под деятельностью же понимается сознательное активное взаимодействие субъ-
екта с объектом (окружающей средой), во время которого субъект целенаправленно воздействует на 
объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности или достигая цели. Поэтому понятие деятельность 
представляется нам большим по объему чем понятие труд или трудовая деятельность. Деятельность 
работника в организации включает в себя и трудовую, и нетрудовую деятельность. Например, прием 
пищи, регламентированный и нерегламентированный отдых на рабочем месте не являются трудом в 
его традиционном понимании, но являются деятельностью работника, направленной на удовлетворение 
потребностей.  

Следовательно, понятие эффективность деятельности работника является большим по объему, чем 
понятие эффективность труда, поскольку должно включать в себя оценку соотношения результатов и 
затрат не только труда, но и иной деятельности работника. Рассмотрим структуру понятия «эффектив-
ность деятельности работника». Традиционно под эффективностью в обобщенном смысле понимается 
отношение результатов к затратам на их достижение.  

Ценность представляют полезные свойства результатов деятельности работника: материальных, не-
материальных благ. А именно то, в какой степени труд или его результаты удовлетворяют ту или иную 
организационную или общественную потребность. В соответствии с экономической теорией труда В.Н. 
Белкина, степень удовлетворения труда общественной потребности называется полезным эффектом 
труда (ПЭТ) [7, с. 76]. Под результатами деятельности мы будем понимать полезный эффект труда ра-
ботника. Полезный эффект определяется величиной и качеством созданного продукта. Он может быть 
определен по следующей формуле [7, с. 76]:  
                                                                      ПЭТ = ПродТ  УК,                                             (1) 
где ПЭТ – полезный эффект труда; ПродТ – продукт труда; УК – уровень качества продукта труда. 

Таким образом, чем большеt количествj продуктов труда произвел работник и чем выше уровень их 
качества, тем выше полезный эффект его труда, тем более полноценно он удовлетворяет потребности 
внутренних или внешних потребителей результатов его труда. 
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Уровень качества определяется наиболее важными для потребителя характеристиками товаров, 
услуг, работ. В практической деятельности предприятий уровень качества определяется соответствием 
характеристик товаров, услуг, работ стандартам, регламентам качества, принятым на предприятии. 
В условиях товарного общественного производства и рыночной экономики блага, создаваемые работ-
никами коммерческих организаций, становятся стоимостью, т.е. отношением, которое лежит в основе 
обмена товаров, что, в частности, делает их соизмеримыми [8]. Однако, как на наш взгляд верно утвер-
ждают Бузгалин А.В., Калганов А.И.? «в других общественных системах труд создавал и будет созда-
вать общественное богатство, имеющее другую – нестоимостную – социально-экономическую природу 
и форму» [3].  

В условиях отсутствия рынка работник создает полезный эффект труда, который, выражаясь в тер-
минах трудовой теории стоимости, имеет потребительную стоимость, но стоимостью не становится. 
Например, выращивание овощей и фруктов в огороде для личного потребления, производство продук-
тов и услуг в условиях общественной собственности на средства производства и плановой экономики, 
ученые, которые производят нематериальные ценности – знания и дарят их миру и т.д. Таким образом, 
результат труда работника – полезный эффект труда может быть выражен в нестоимостной и стоимост-
ной, в том числе денежной форме. 

Если под эффективностью деятельности персонала мы понимаем отношение результатов к затратам 
на их достижение, то в качестве результатов деятельности работника (персонала) необходимо принять 
полезный эффект труда, выраженный в натуральном или денежном выражении, а в качестве затрат – 
затраты живого и овеществленного труда для их получения. Таким образом, эффективность деятельно-
сти работника – это отношение полезного эффекта к затратам живого и овеществленного труда на его 
создание. Тогда эффективность деятельности работника (персонала) в натуральной форме определяется 
по формуле: 

Эраб. = ПЭТ / (Зж.труд.+ Зов.труд) = ПродТУК / (Зж.труд.+ Зов.труд),                  (2) 
где ПЭТ – полезный эффект труда работника; ПродТ – продукт труда; УК – уровень качества продукта 
труда [7, с. 76]; Зж.труд. – затраты живого труда на создание полезного эффекта труда, выраженные в 
затратах рабочего времени; Зов.труд – затраты овеществленного труда на создание полезного эффекта 
труда в натуральном выражении. 

Если принять массу стоимости, созданной трудом работника, за цену его полезного эффекта труда, 
массу стоимости израсходованной рабочей силы за ее цену, массу стоимости использованных ресурсов 
за их цену, то эффективность деятельности работника в денежном выражении будет определяться фор-
мулой: 

     Эраб. = ПЭТ ∙Цпэт / (РС∙Црс + Срес.∙Црс + Д),                  (3) 
где ПЭТ – полезный эффект труда работника; Цпэт – цена полезного эффекта труда, созданного работ-
ником (персоналом); РС – расход рабочей силы на создание полезного эффекта труда; Црс – цена рабо-
чей силы, расходуемой на создание полезного эффекта труда (включает заработную плату, налоги, обя-
зательные взносы в государственные фонды, иные выплаты в пользу работников, относимые на еди-
ницу полезного эффекта труда); Срес – расход материальных ресурсов на создание полезного эффекта 
труда; Црес – цена материальных ресурсов на создание полезного эффекта труда; Д – денежные ресурсы, 
затрачиваемые на создание полезного эффекта труда. 

Из приведенной формулы видно, что повышение эффективности деятельности работника в денеж-
ном выражении возможно как за счет натуральных, так и ценовых факторов. Следовательно, при неиз-
менной эффективности деятельности работника (персонала) в натуральном выражении эффективность 
деятельности работника в денежном выражении может повышаться за счет повышения цены полезного 
эффекта труда и/или снижения цены рабочей силы, цен материальных ресурсов или суммы денежных 
средств на его создание. 

Таким образом, эффективность деятельности работника (персонала) может быть повышена 
следующими способами: повышением количества, качества, цены продуктов труда (полезного 
эффекта труда); снижением затрат или цены рабочей силы на создание полезного эффекта труда; 
снижением затрат или цен материальных ресурсов на создание полезного эффекта труда; сниже-
нием затрат денежных ресурсов на создание полезного эффекта труда; сочетанием детерминант: 
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количества, качества, цены продукта труда, расхода или цены рабочей силы, материальных ре-
сурсов, денежных ресурсов при условии, что эффективность деятельности работника (персонала) 
повышается (Эраб.↑). 

Резервы повышения эффективности деятельности работника за счет снижения непродуктивных за-
трат 
С целью поиска резервов повышения эффективности необходимо выделить ту деятельность работника, 
которая осуществляется установленными рациональными способами и создает продукт труда норма-
тивного уровня качества (полезный эффект труда). Сущностью продуктивной деятельности работника 
является ее осуществление с соблюдением установленного технологией рационального порядка трудо-
вых операций, результатом выполнения которых является продукт труда, соответствующий установ-
ленным нормативам качества – полезный эффект труда. 

Рациональный порядок осуществления трудовых операций – продуктивная деятельность, которая 
позволяет получить продукт труда нормативного уровня качества – полезный эффект труда должен 
быть установлен в регламентах и стандартах осуществления трудовых функций работниками. Откло-
нения от рационального порядка приводят или к получению продукта труда несоответствующего 
уровня качества (бесполезного эффекта труда), или к перерасходу затрат ресурсов (рабочей силы, ма-
териальных, денежных) для получения полезного эффекта труда или к тому, и к тому и другому вместе. 
В соответствии с предложенным подходом затраты на полезную деятельность работника можно диф-
ференцировать на продуктивные и непродуктивные. 

         Зрес.пол. = Зпрод. + Знепрод.       (4) 
C другой стороны, согласно традиционному подходу, полезную трудовую деятельность работника 

можно разделить на оперативную деятельность, подготовительно-заключительную деятельность, дея-
тельность, направленную на обслуживание рабочего места, регламентированные перерывы на обед и 
личные надобности, нерегламентированные перерывы. Формула затрат ресурсов на полезную трудо-
вую деятельность примет вид: 

                                         Зрес.пол. = Зопер.+ Зподг-закл. + Зобсл. + Зрег.пер. + Знерег.пер.            (5) 
где Зопер – затраты ресурсов на оперативную деятельность; Зподг-закл. – затраты ресурсов на подготови-
тельно-заключительные операции; Зобсл. – затраты ресурсов на обслуживание рабочего места; Зрег.пер. – 
затраты ресурсов на регламентированные нормативными и иными документами предприятия перерывы 
в работе; Знерег.пер. – затраты времени на нерегламентированные перерывы в работе, вызванные наруше-
нием нормального течения трудового процесса. 

Оперативная деятельность непосредственно направлена на осуществление трудовых операций по 
целесообразному изменению предмета труда. Она включает в себя основную и вспомогательную дея-
тельность. Затраты на оперативную деятельность включают в себя затраты на основное и вспомога-
тельную деятельность: 

Зопер.= Зосн. + Звспом.       (6) 
где Зосн. – время, затрачиваемое непосредственно на изменение формы, размера и свойств предмета 
труда (действия по качественному и количественному изменению предмета труда), например, время, 
направленное на обработку детали у токаря, скрепление деталей у сварщика, перевозку груза у води-
теля, перемещение груза у крановщика и т.д.; Звспом. – затраты вспомогательного времени, направленные 
на обеспечение выполнения основной работы, эти затраты включают в себя затраты на передвижения 
работника, изменение настроек оборудования, инструмента в процессе трудовой деятельности и т.п., 
например, это может быть замена электрода в сварочном аппарате, замена сверла в сверлильном станке, 
заправка автомобиля бензином и т.д. 

Традиционная структура затрат рабочего времени позволяет структурировать время, затрачиваемое 
работником в течение смены, осуществлять нормирование труда, определять резервы снижения затрат 
рабочего времени на производство продуктов труда за счет сокращения времени нерегламентирован-
ных перерывов, времени на обслуживание рабочего места и т.д. Однако она не позволяет увидеть ре-
зервы снижения затрат рабочего времени за счет сокращения оперативного времени, времени на под-
готовительно-заключительные операции, времени на обслуживание рабочего места, времени нерегла-
ментированных перерывов. 
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Непродуктивная – нерациональная трудовая деятельность приводит к непродуктивному рас-
ходу ресурсов на лишние трудовые движения и операции – лишняя трудовая деятельность или 
лишняя работа, а если продукт труда в результате такой деятельности не соответствует нормати-
вам качества, и возникает необходимости переделывать работу для устранения недостатков – по-
вторной трудовой деятельности или повторной работе. Согласно предлагаемому подходу, затраты 
на оперативную деятельность делятся на затраты продуктивного времени и потери оперативного 
времени: 

       Зопер = Зпрод. + Зпот.опер.       (7) 
где Зпрод. – затраты на продуктивную деятельность (включают в себя время и ресурсы, затрачиваемые 
на получение результатов труда нормативного уровня качества при используемой технике, оборудова-
нии, соблюдении регламентированной технологии, организации выполнения работ, регламентов под-
готовительно-заключительных операций, обслуживания оборудования); Зпот.опер. – потери оперативной 
деятельности, которые включают в себя время и ресурсы, затрачиваемые на непродуктивную работу – 
двойную, повторную, лишнюю работу: 

   Зпот.опер. = Здв. р. + Зповт.р.  +  Зл.р.      (8) 
где Здв. – затраты на двойную работу, они включают время и ресурсы, затрачиваемое дважды в про-
цессе трудовой деятельности на выполнение одной и той же работы для получения результатов 
труда, двойная работа может возникать по различным причинам: несогласованного задания, недо-
статочной квалификации или ответственности работника, неорганизованности рабочего места и 
т.д.; Зповт.р. – затраты на повторную работу, они включают время и ресурсы, затрачиваемые на по-
вторное выполнение или переделывание одной и той же работы для получения результатов труда 
по причине некачественного выполнения ее в первый раз, например, это может быть переделывание 
некачественно изготовленной детали токарем, повторная сварка водопроводных труб из-за некаче-
ственно выполненной первой и т.д.; Зл.р. – затраты на лишнюю работу (включают в себя время, 
затрачиваемое на операции, не предусмотренные принятой технологией и организацией выполне-
ния работ или нормативными документами предприятия), например, это могут быть затраты на 
лишние трудовые движения из-за нерационального расположения инструментов на рабочем месте, 
затраты на лишние перемещения в рабочей зоне предприятия, неверное выполнение трудовых опе-
раций из-за недостаточной квалификации – понимания и умения выполнять работы в соответствии 
с принятой технологией и т.д.  

Сущностным отличием продуктивной работы от операционных потерь является то, что продуктив-
ная работа осуществляется наиболее рациональными способом для получения результатов труда нор-
мативного уровня качества. Порядок, рациональные способы, нормативы качества результатов труда 
должны определяться регламентами и нормативными документами предприятия.  

Операционные потери не являются необходимыми затратами рабочего времени для получения ре-
зультатов труда, их можно сократить или избежать путем повышения уровня организации рабочего 
процесса, квалификации и мотивации работников, соблюдением регламентов выполнения работ и т.д. 
Затраты на нерегламентированные перерывы относятся к потерям рабочего времени, поскольку их 
можно избежать, и они снижают эффективность его деятельности. Потери рабочего времени образуют 
резервы сокращения затрат рабочего времени на получение результатов труда и складываются из по-
терь операционного времени и нерегламентированных перерывов: 

       Зпот.рв. = Зпот.опер. + Знерег.пер.     (9) 
Подставив вместо затрат операционного времени сумму продуктивного времени и потерь операци-

онного времени, мы получим формулу расчета продуктивного времени работника: 
                                           Зпрод. = Зпол.-Зподг-закл.-Зобсл.-Зрег.пер.-Зпот.опер.-Знерег.пер.                            (10) 
Таким образом, затраты продуктивного времени и ресурсов рассчитываются как общие затраты на 

полезную деятельность за вычетом затрат подготовительно-заключительного времени, затрат времени 
на обслуживание рабочего места, затрат времени на регламентированные, нерегламентированные пе-
рерывы и потерь операционного времени. Применение предложенного подхода к расчету затрат про-
дуктивного времени позволяет определять источники резервов сокращения затрат живого труда при 
используемой технике, оборудования, технологии за счет сокращения затрат на двойную, повторную, 
лишнюю работу. 
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Рис. Факторная модель повышения эффективности деятельности работника 
 

Предлагаемый подход к оценке эффективности деятельности работника позволяет нам разработать 
факторную модель повышения эффективности деятельности работника предприятия (см. рисунок). 
Как видно из рисунка 1, повышение эффективности деятельности работника может осуществляться в 
трех основных направлениях: 
 повышение потребительской ценности результатов труда за счет повышения качественных свойств 

товаров и услуг, удовлетворяющих внешнего или внутреннего потребителя и, как следствие, повы-
шение его удовлетворенности. 

 сокращение трудозатрат, затрат материальных или денежных ресурсов при производстве товаров и 
услуг; 

 одновременное повышение потребительской ценности результатов труда и сокращение затрат жи-
вого и/или овеществленного труда. 

Эффективность деятельности работника: Эраб. = ∑(Ц×РТ×УК)/ ∑(Зж.труд.+ Зов.труд), ед. (1) 
 (отношение количества и качества результатов к затратам живого и овеществленного труда работника на 

их получение) 

Среднедневная эффективность деятельности одного 
работника ЭТ (Д) 

Средняя продолжительность рабочего дня  
– П, ч 

Технические фак-
торы – освоение но-
вой техники, обору-
дования, инструмен-
тов, повышающих 
производительную 

силу труда 

Среднегодовая эффективность деятельности одного 
работника ЭТ (Г) 

Количество отработанных дней одним ра-
ботником – Д, дней 

Технологические фак-
торы – использование 
новых технологий вы-
полнения трудовых 

операций, сокращение 
количества трудовых 

операций 

Организационные 
факторы – новые 
способы организа-
ции труда, сокраще-
ние простоев, нере-
гламентированных 

перерывов 

Фактор персонала - 
повышение квалифи-
кации, мотивации, из-
менение отношения к 
труду, развитие ком-
петенций персонала и 

т.д. 

Управленческие 
факторы – новые 
способы управле-
ния трудовыми 
процессами, пер-
соналом – стандар-
тизация процессов 

и т.д. 

Суммарная потребительская ценность результатов труда: 
∑ЦРТ = ∑(Ц × ПродТ. ×УК)  (2) 

Ц – потребительская ценность продукта труда, руб.;  
ПродТ. – результат труда в натуральной форме, ед.; 
УК – уровень качества результатов труда, ед. 

УК = (УКфакт.1+…+УКфакт.i)/ (УКнорм.1+…+УКнорм.i) (3) 
УКфакт.i – фактическое значение i-й характеристики качества 
результата труда, ед.  
УКнорм.i – нормативное значение i-й характеристики качества 
результата труда, ед. 

Суммарные затраты живого и овеществленного 
труда на получение результатов: 

∑(Ззатр.) = ∑(Зж.труд.+ Зов.труд)  (4) 
Зж.труд. – затраты живого труда на получение резуль-
тата труда, чел.-ч. (или в денежном выражении цены 
рабочей силы, руб.). 
Зов.труд – затраты овеществленного труда на создание 
потребительской ценности, нат. ед. (или денежных 
единицах). 
 

Повышение потребительской 
ценности результатов труда 
за счет улучшения каче-

ственных свойств товаров и 
услуг, удовлетворяющих 
внешнего или внутреннего 

потребителя  

Повышение уровня ка-
чества за счет обеспече-
ния соответствия харак-
теристик результатов 
труда нормативным 

Снижение затрат живого 
труда, затрачиваемого для 
получения результата за 
счет исключения двойной, 
лишней, повторной работы, 
сокращения необходимого 
продуктивного времени 

Снижение затрат ове-
ществленного труда (ма-
териальных затрат) за 
счет нормирования рас-
хода ресурсов, исключе-
ния двойной, лишней, по-
вторной работы и т.д. 
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Приоритетные технические, технологические, организационные, человеческие и управленческие 
факторы для повышения эффективности деятельности персонала определяются особенностями и поло-
жением дел на конкретных предприятиях. Как показывает опыт применения предложенного подхода к 
повышению эффективности деятельности, мониторинг, оценка трудозатрат, затрат материальных и де-
нежных ресурсов, выявление непродуктивных затрат, а также организация систематической целена-
правленной деятельности по совершенствованию трудовых процессов позволяют существенно повы-
шать эффективность деятельности отдельных работников, подразделений и организации в целом. 

Заключение 
Проведенные теоретические исследования позволяют сделать вывод, что применение предложенного 
подхода позволяет выявлять резервы и систематически повышать эффективность деятельности работ-
ников, подразделений и организации в целом. Перспективным направлением дальнейших исследова-
ний представляется разработка методов выявления и комплексного повышения эффективности дея-
тельности работников в трудовых процессах на всех уровнях управления. Особенно высокую эффек-
тивность предложенный подход может иметь в производственных и строительных организациях с вы-
сокой долей ручного труда, а также затрат материальных ресурсов: машиностроительных, 
горнодобывающих, строительных и других. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ОТ КЛАССИКИ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Процессы глобализации связаны не только с трансформацией экономических процес-

сов, часто базирующихся на доминанте деятельности транснациональных компаний и крупных надна-
циональных структур, но и на активных социальных процессах, связанных с различными видами ми-
грации представителей разных национальностей и рас. Подобные процессы существенно влияют как 
на социальные явления, так и на вопросы управления внутри компаний, поскольку требуют решения 
вопросов, связанных со спецификой кросс-культурного менеджмента.  

 
Ключевые слова. Кросс-культурный менеджмент, кросс-культурные исследования, специфика ор-

ганизации кросс-культурных групп. 
 
 

Krylova M.B. 
 

СROSS-CULTURAL MANAGEMENT – FROM CLASSICS TO MODERNITY 
 
Abstract. Globalization processes are associated not only with the transformation of economic processes, 

often based on the dominance of trans-national companies and large supranational structures, but also on 
active social processes associated with various types of migration of different nationalities and races. Such 
processes have a significant impact both on major social processes, and on issues of management within com-
panies, because they require the solution of issues related to the specifics of cross-cultural management.  

 
Keywords. Cross-cultural management, cross-cultural research, specifics of cross-cultural groups’ organ-

ization. 
 
 

Введение 
Планетарные процессы, связанные со сменой технологического уклада, переход общества из индустри-
альной эпохи в информационную требуют пересмотра основных вопросов управления. Одним из инте-
реснейших и важнейших направлений исследования этих фундаментальных вопросов является кросс-
культурный менеджмент. 

Традиционно принято называть исследования Г. Хофштеде в области кросс-культурного менедж-
мента одними из самых фундаментальных. Такая постановка вопроса определяется вполне разумными 
причинами: исследования проводились по заказу одной из крупнейших транснациональных компаний 
того времени – IBM, исследования проводились в течение 6 лет (1967-1973 гг.), в опросе приняли уча-
стие 117 тыс. человек из 50 стран [1]. В период с 1973 года по настоящее время исследований такого 
масштаба, с точки зрения числа участников и учёных, длительности работы, спектра методов, финан-
сирования и постановки задачи, больше не проводилось.  

Стоит отметить при этом, что исследования Г. Хофштеде были описательными, и их главным ре-
зультатом был краткий перечень оценок-индексов моделей описания различных культур. К сожалению, 
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за весь период времени с 1973 года никто из представителей научного мира даже близко не подошёл к 
описанным выше возможностям и результатам. Современные ученые не могут позволить себе роскошь 
сколько-нибудь большой статистической выборки, в первую очередь, исходя из материальных сообра-
жений, поскольку компании масштаба IBM не делают заказов на подобные исследования, как, впрочем, 
и государственные структуры. 

Анализ литературы 
Г. Хофштеде не был первым в вопросах изучения особенностей кросс-культурной специфики в вопро-
сах управления. Одни из первых научных исследований в данном вопросе принадлежат американским 
учёным, которые стали ими заниматься начиная с 50-х годов ХХ века. Причиной исследований стало 
большое число коммуникативных проблем американских специалистов за рубежом при культурных 
контактах в странах их пребывания: около трети сотрудников досрочно возвращалось из зарубежных 
командировок в связи с адаптационными и коммуникативными проблемами [7]. Такая ситуация прово-
цировала финансовые потери и требовала серьёзного внимания к фактору кросс-культурной осведом-
лённости сотрудников компаний. 

Одним из первых открытий в этой области стало обнаружение явления, названного К. Обергом 
«культурный шок» [8]. Примерно в это же время появились «характеристики развитой межнациональ-
ной личности». Так, А. Тьюксбери [6] были обозначены следующие: кросс-культурная осведомлен-
ность; наличие культурного самосознания; объективная оценка своей культуры; дружба с представите-
лями других культур; желание сделать мир лучше; обучаемость; хорошее знание, как минимум, одной 
иностранной культуры. С 60-х годов ХХ века началось активное осознание кросс-культурных процес-
сов, а также поиск методов и инструментов их оценки, предполагавший решение следующих задач [5]: 
исключение провалов в деятельности экспатов; адекватный прогноз результатов деятельности экспа-
тов; формирование моделей отбора персонала для работы за рубежом; создание моделей обучения и 
оценки эффективности кросс-культурного обучения. 

Одними из ярчайших исследований этого периода в кросс-культурной области были, конечно, ре-
зультаты работ Г. Хофштеде. 70-е годы ХХ века были связаны с появлением понятия кросс-культурной 
компетентности в Европе, особенно в Германии. В это же время была установлена связь между 
развитием кросс-культурной компетентности и продолжительностью контактов с представителями 
другой культуры [3]. В 80-90-е годы ХХ века основная доминанта исследований была связана с 
желанием правящих кругов многих западных стран внешне нивелировать модель отношений 
«аборигены и пришельцы» [4]. 

В начале 2000-х годов возник интерес к кросс-культурной коммуникативной компетентности как 
составной части профессиональной компетентности менеджера. У. Кьюпач и Б. Шпицберг определили 
такого человека, как способного «эффективно управлять своим социальным окружением для достиже-
ния своих целей и демонстрировать поведение, которое ожидается и одобряется партнерами по комму-
никации в ситуациях взаимодействия» [10]. Такой подход предполагал диалог, при котором были 
важны оценки всех представителей всех сторон кросс-культурного взаимодействия. 

Начиная с 2015 года интерес к вопросам кросс-культурного менеджмента был усилен и спровоци-
рован миграционным кризисом, вызвавшим перемещение за период с января по сентябрь 2015 года в 
страны ЕС более 700 тыс. беженцев. По разным оценкам, число мигрантов и беженцев из Северной 
Африки, Ближнего Востока и Южной Азии в ЕС за год составило от 1,0 до 1,8 млн человек [11], что 
создало огромный спектр проблем как социального, так и управленческого характера. 

Практика кросс-культурных исследований  за прошедшие годы, чаще всего базировалась на темах 
насущных, но не столь масштабных, как  исследования Г. Хофштеде, например, таких: специфика вос-
приятия справедливости в отношении вознаграждения и оплаты труда; распределение нагрузки; проце-
дуры разрешения конфликтов; возможности высказывать свое мнение; соискательство и увольнение; 
взаимодействие корпоративных и национальных культур в компаниях; вопросы преждевременного воз-
вращения экспатов из зарубежных командировок; кадровая политика многонациональных компаний; 
проблемы адаптации и коммуникации экспатов в регионах базирования компаний [1]. 

Среди доминирующих в опубликованных исследованиях методов изучения кросс-культурных про-
блем наиболее распространенными можно назвать почтовые опросы, наблюдения, эксперименты, ин-
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тервью, методы выборки и статистического анализа [3]. Очень часто в почтовых опросах ответов бы-
вало меньше, чем вопросов. Более того, большинство количественных исследований строились по 
принципу удобства организации эксперимента. Большинство наблюдений и экспериментов были про-
ведены среди студентов, что, естественно, сделало результаты исследований весьма относительными. 
Очень часто выводы делались на материале одной организации [7]. 

Корреляционный анализ применялся при изучении вопросов соотношения между различными ви-
дами деятельности и культурной неоднородностью крайне редко. Вариации факторного анализа ис-
пользовались при изучении культурных аспектов Г. Хофштеде. Однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA и многовариационный дисперсионный анализ MANOVA были одними из наиболее популяр-
ных инструментов для тестирования различий между различными кросс-культурными группами [3]. 
Анализ большого количества литературы по кросс-культурному менеджменту показал, что для значи-
тельной части исследований существуют характерные особенности, точнее сказать, специфические 
проблемы, связанные с тем, что поведение и динамика процессов были изучены в пределах двух, реже 
трех-четырех стран. Кроме того, в кросс-культурных исследованиях преобладали сравнения американ-
ской и азиатской культуры, что отражалось на точности оценок и выводов [5]. 

В результате подобного перекоса в исследованиях возникло большое количество необоснованных 
стереотипов. Среди таких стереотипов можно назвать, например, кросс-культурные сравнения США и 
Китая. В результате многих исследований традиционный стереотип подачи и восприятия американцев 
связан с низкой дистанцией власти, низким уровнем избегания неопределенности, культурой мужской 
и индивидуалистической [8]. В свою очередь, Китай стал символом коллективизма, высокой дистанции 
власти и высокого уровня избегания неопределенности, культурой женской и коллективистской. Од-
нако, по результатам исследований того же Г. Хофштеде, с точки зрения маскулинных факторов США 
имеет не самый высокий индекс (15/50), дистанция власти не самая низкая (38/50), степень избегания 
неопределенности, действительно, высокая (43/50) и культура, действительно, крайне индивидуалисти-
ческая. При этом китайская культура представляет собой образец далеко не самой коллективистской, 
женственной, с доминантой высокой дистанции власти, как обычно принято считать. 

Мало внимания в исследованиях было уделено теме субкультур, как уже говорилось выше, пред-
ставители одной нации в зависимости от региона, социального статуса, вероисповедания или возраста 
могут иметь противоположные наборы значений индексов Г. Хофштеде [9]. Однако вслед за исследо-
ваниями Г. Хофштеде появилось много работ, изучающих культурно-специфические различия: пред-
ставления о справедливости и их влиянии на динамику команды; стили руководства; способы группо-
вого принятия решений; средства и способы мотивации; стили переговоров; когнитивные процессы; 
кросс-культурные этические представления; тема доверия; степень удовлетворенности деятельностью 
и приверженностью компании; популярная, давно и устойчиво, в западном мире, тема сексуальных до-
могательств [10]. 

Результаты 
Реальность сегодняшнего дня, связанная с активной миграцией населения в результате процесса глоба-
лизации, делает достоверность модели Г. Хофштеде относительной, так как возможность работать в 
разных странах в течение долгого времени размывает национальную идентичность. Более того, люди, 
живущие в пределах одной страны, например США, с одной стороны, являются представителями одной 
нации, но, с другой – вполне очевидно, что набор ценностей американца из Нью-Йорка и американца 
из какого-нибудь маленького традиционно мормонского городка в штате Юта будет различен. Анало-
гичной будет ситуация в Индии, где не только система ценностей людей, но и система ценностей самого 
общества в отношении представителей высшей и низшей каст различны.  

Кроме того, личные культурные ценности зависят от возраста, уровня образования, социально-эко-
номического статуса, религии и многих других факторов. Российская ситуация вполне понятно описы-
вается присказкой «Питер и Москва – это не Россия», ну, а система ценностей жителей московской 
Рублевки, описание которых пока еще отсутствует в качестве научного феномена, будет, что совер-
шенно очевидно, совсем другим, чем их аналог в какой-нибудь деревне с аналогичным названием где-
нибудь в российской глубинке. Индексы Г. Хофштеде были выделены и сформулированы в условиях 
принципиально отличных от сегодняшних. В связи с отсутствием базы для исследований, даже отда-
лённо напоминающих ресурсы Г. Хофштеде, попробуем рассмотреть варианты различных как кросс-
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культурных групп, положив в основу классификации следующие факторы: состав и цели команды, мис-
сии и цели. 

Деление кросс-культурных групп с точки зрения состава и целей команды даст следующие вари-
анты: 

1. Группы с одним представителем другой культуры. Было установлено, что роль одного ино-
странца в группе, иногда называемая в литературе «знак», зависит от его действительного или предпо-
лагаемого статуса. В случае низкого статуса иностранец может восприниматься как «невидимый знак» 
остальной частью команды, в случае высокого статуса он может играть важную роль. Так обычно про-
исходит в случае западных экспатриантов в развивающихся странах [5]. 

2. Группы «большинства» / «меньшинства». Так называется тип кросс-культурных групп, где при-
сутствуют представители двух и более культур, одна из которых находится в «большинстве» или «мень-
шинстве». В таких группах, как правило, присутствуют стереотипное и несколько невежественное по-
ведение «большинства» в отношении «меньшинств». Господство культурно-обусловленного «боль-
шинства» обычно лишает «меньшинство» возможности в полной мере реализовываться в команде. Ра-
бочим группам «большинства» / «меньшинства» свойственны дисбаланс власти и жесткие стереотипы, 
что приводит к снижению удовлетворенности от взаимодействия в группе и провоцирует ее членов 
покинуть группу [3]. 

3. Бикультурные группы. Это группы с примерно равным числом представителей от каждой куль-
туры. Обычно принято считать, что такая конфигурация является оптимальной по составу участников, 
однако проблемы присутствуют и в этих рабочих группах. Они проявляются через стратегию предпо-
чтения в коммуникациях представителей своей культуры, что приводит к дефициту коммуникации в 
команде в целом [1]. 

4. Поликультурные группы. Это – так называемые глобальные команды. С одной стороны, такие 
команды предполагают повышение уровня сложности в межкультурной коммуникации, с другой – при 
грамотном управлении ресурсом команд такого типа могут быть оригинальность группового мышления 
на фоне синергетического эффекта. 

Деление групп с точки зрения миссии и цели даёт возможность выделить следующие типы кросс-
культурных рабочих групп: 

1. Команды одного события. Это команды, представляющие свои компании в пределах какого-то 
конкретного эпизода переговоров, симпозиума или конгресса. Члены такой группы проводят вместе 
только короткий период и часто не имеют ни времени, ни интереса для того, чтобы больше узнать друг 
о друге. Результатом этого процесса являются недоразумения, трудности в достижении соглашений и 
невозможность правильно истолковать поведение своих коллег. 

2. Краткосрочные проектные группы. Примером такой группы будет, например, команда техниче-
ских специалистов по установке оборудования для иностранного партнера. В литературе принято счи-
тать, что группы такого типа, как правило, минимально отягощены проблемами, связанными с кросс-
культурными различиями. Подобная ситуация обусловлена следующими факторами. Во-первых, про-
ектные группы обычно имеют четкую объединяющую цель – завершение проекта. Во-вторых, совмест-
ная работа происходит в течение короткого периода времени, в результате чего члены команды, как 
правило, не достигают точки, где конфликт становится невыносимым. Однако, менеджерам проектных 
команд для достижения максимальной эффективности очень важно уделять внимание разным стилям 
работы и проблемам межкультурной коммуникации. 

3. Постоянные рабочие группы. Группы такого типа часто состоят из работников, занимающих низ-
шие места в организационной иерархии. Это могут быть работники, производящие товары или услуги. 
Группы по составу могут быть мультинациональными или состоять из жителей одной страны, приехав-
ших из разных частей мира. В силу традиционно малого внимания к низшим уровням иерархии в си-
стеме, представители подобных групп, как правило, обделены вниманием со стороны высшего руко-
водства и, естественно, проблемами, возникающими в этих группах менеджмент не занимается. 

4. Управленческие группы. Они отвечают за обеспечение руководства и создаются для совместной 
работы в течение длительного периода времени. Члены таких групп встречаются лишь периодически 
для решения конкретных проблем. Такие группы состоят из представителей высших уровней организа-
ционной иерархии, в связи с чем внимание к ним со стороны высшего руководства и ученых обычно 
максимально.  
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Выделенные на базе интервью с менеджерами международных компаний, а также исследований 
литературы по изучаемому вопросу [2, 5, 7] группы являются объединениями с частой заменой участ-
ников, с большими дистанциями между членами группы, часто обусловленными дистанционными фор-
мами работы. Видится вероятным и необходимым в ближайшем будущем необходимость существен-
ных перемен в восприятии личной национальной самоидентификации, а также корректировок класси-
ческих индексов Г. Хофштеде. 

Заключение 
Кросс-культурные исследования с момента своего зарождения до наших дней прошли большой путь. 
Их значимость в широком спектре вопросов управления растёт с каждым годом и будет увеличиваться, 
чему активно способствуют процессы планетарной трансформации, которым мы являемся свидетелями 
и участниками. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ДРЕВНОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И БАЗА ЗНАНИЙ 

 
Аннотация. В статье предпринимается попытка охарактеризовать современное состояние со-

циологических исследований архаических хозяйственных укладов. Экономическая социология древно-
сти до сих пор не признана в качестве самостоятельной отрасли социологической науки, но она рас-
полагает разработанной методологией и опирается на широкую эмпирическую базу знаний о хозяй-
ственной жизни древних обществ. Анализ хозяйственных практик архаического общества следует ос-
новывать на методологии субстантивизма. В контексте такой методологии древнее хозяйство не 
может рассматриваться как отдельно существующая и ориентированная на собственные критерии 
система. Его следует рассматривать как часть единой социо-культурной системы, органично связан-
ную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и подчиненную им. Соответ-
ственно, всякий хозяйственного уклад следует рассматривать как уникальный, а при его анализе це-
лесообразно использовать идеографические методы.  

 
Ключевые слова. Архаическое общество, субстантивизм, хозяйственные практики, хозяйствен-

ные уклады, экономическая социология. 
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ECONOMIC SOCIOLOGY OF ANTIQUITY: 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND KNOWLEDGE BASE 

 
Abstract. The purpose of the article is to characterize the current state of sociological research of archaic 

economic structures. The economic sociology of antiquity has not yet been recognized as an independent 
branch of sociological science, but it has a developed methodology and relies on a broad empirical knowledge 
base about the economic life of ancient societies. The analysis of the economic practices of an archaic society 
should be based on the methodology of substantialism. In the context of such a methodology, the ancient econ-
omy cannot be considered as a system that exists separately and is oriented towards its own criteria. It should 
be considered as part of a single socio-cultural system, organically connected with its other parts, and at the 
early stages of the development of society and subordinate to them. Accordingly, any economic structure should 
be considered as unique, and it is advisable to use ideographic methods in its analysis. 

 
Keywords. Archaic society, substantialism, economic practices, economic patterns, economic sociology. 

 
 

Введение: имеет ли право на существование экономическая социология древности? 
Сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой экономическая социология, как и со-
циология вообще, должна иметь отношение исключительно к современности [58, р. 4607], поэтому ей 
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не следует углубляться в историю для изучения хозяйственных практик прошлого. Это мнение проис-
текает из того обстоятельства, что экономическая социология изначально была ориентирована на ис-
следование закономерностей формирования и функционирования хозяйства индустриального обще-
ства, являвшегося «современным» на момент начала его изучения.  

Однако подобная позиция не кажется безупречной, поскольку сталкивается с двумя контраргумен-
тами: 
 с одной стороны, изучаемая современность становится историей уже к моменту завершения сбора 

данных и, уж конечно, становится ею по окончании процесса их теоретической интерпретации. 
И дело здесь не только во времени, которое неизбежно должно пройти с начала научной работы и 
до ее завершения. Бывает, что за это время наблюдаемый объект претерпевает существенные изме-
нения, притом нередко под непосредственным воздействием самого процесса социологического ис-
следования. В этих случаях собранные на первоначальном его этапе данные не могут репрезенти-
ровать «новое» состояние исследуемого объекта и способны представлять его прежнее состояние, 
ставшее уже «историей». Но если исследования «современности» в принципиальном плане столь 
же историчны, что и исследования прошлого, то они мало чем должны отличаться и с точки зрения 
возможности применения аналитических инструментов экономической социологии; 

 с другой стороны, важным требованием к эконом-социологическому анализу является соотнесение 
его результатов с идеями классиков социологии, которые, в свою очередь, нередко обращали свой 
взор к прошлому. Действительно, сегодня едва ли можно вспомнить фундаментальный социологи-
ческий труд, автор которого не исследовал бы глубокие слои исторической реальности либо непо-
средственным образом, либо же не обращался к историческому опыту для лучшего понимания со-
временности. Во многих работах кросс-исторический анализ представлен настолько развернуто, 
что составлял основную канву исследования, что находило свое отражение даже в названии произ-
ведений. Взять хотя бы «Историю хозяйства» М. Вебера [10], «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» Ф. Энгельса [24], «Этюды по истории развития экономического чело-
века» В. Зомбарта [15], «Исследование по социологии короля и придворной аристократии» Н. Эли-
аса [45] и многие другие сочинения. Авторы этих исследований фокусировали свое внимание на 
типичных для экономической социологии проблемах, анализируя экономические процессы, инсти-
туты, структуры и смыслы социального и экономического действия. Но при этом они не ограни-
чивали себя узкими временными рамками «современности», охватывая широкую ретроспективу 
архаичных культур, ранних государств и античного мира, эпохи Средневековья и Возрождения, 
периода становления капитализма. Тем самым, сложившаяся в науке традиция не отрицает воз-
можности осмысливать историю хозяйства с помощью аналитических инструментов экономиче-
ской социологии. 
Если принять во внимание оба этих соображения, то может показаться даже странным, что изуча-

ющим хозяйственные уклады прошлого эконом-социологам до сей поры приходится доказывать пра-
вомерность использования в своей работе социологических инструментов, а то и вовсе свою принад-
лежность к стану социологов. Впрочем, это неудобство не стало непреодолимым препятствием для про-
ведения социологами кросс-исторических исследований развития хозяйства, оно не стало ограниче-
нием для формирования социологического взгляда на этот интересный предмет. В фокусе внимания 
эконом-социологов оказались и хозяйственные практики древности – те, что сложились в недифферен-
цированных обществах номадов и ранних земледельцев, в вождествах и ранних государствах.  

Выработка подхода к пониманию хозяйственной мотивации и хозяйственных практик в древности 
Уже в первых социологических работах по истории хозяйства древних обществ была развернута дис-
куссия по методологическим вопросам исследования. Особое место в дискурсе занял один из ключевых 
вопросов экономической социологии – вопрос о том, какие способы объяснения экономического дей-
ствия и хозяйственных практик прошлого следует принять как адекватные.  

Глядя в ретроспективу, основатели экономической социологии не могли игнорировать содержание 
тех социально-экономических процессов, которые протекали на их глазах в развитых странах Европы 
и Северной Америки. С начала XIX века здесь все более отчетливо проявляла себя тенденция подчине-
ния всех сторон общественной жизни экономике, что повлекло за собой коренную перестройку всех 
общественных институтов, слом этических норм и революцию в хозяйственной мотивации. Наступало 
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время, когда экономические критерии становились основными при выработке решений в сфере семей-
ных и дружеских отношений, в сфере социальной защиты, охраны здоровья, науки, культуры и творче-
ства. В новой реальности не оставалось места докапиталистическому человеку, который, по словам 
Вернера Зомбарта, «еще не балансирует на голове и не бегает на руках как это делает экономический 
человек наших дней» [15, с. 12].  

Экономическое мышление стало господствующим, а потому могло восприниматься как имма-
нентно свойственное человеку. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что в научной литера-
туре того времени была широко распространена точка зрения об относительной неизменности во вре-
мени основных характеристик «экономического человека» с его эгоизмом, рационализмом, независи-
мостью и осведомленностью. Подобных воззрений придерживались многие социологи-позитивисты 
[100, р. 60], марксисты [23, с. 6], представители социетального направления в экономической теории. 
Некоторые из них попросту приписывали архаическому хозяйствующему агенту черты «экономиче-
ского человека» без каких бы то ни было обсуждений, иные сопровождали их разъяснениями, но только 
в том плане, что черты «экономического человека» являются врожденными, в силу чего имманентно 
свойственны человеческой природе [36]. 

Однако попытки проецирования подобных представлений на эмпирические данные об архаических 
хозяйственных практиках приводили к тому, что теоретически выстроенные представления о них были 
далеки от наблюдаемой реальности. Так, обнаружилось, что хозяйственный агент архаического обще-
ства в своих установках и стереотипах действия совсем не походил на модельного «экономического 
человека», а развитие хозяйственных систем древности не могло быть объяснено построениями клас-
сической экономической теории.  

К примеру, выяснилось, что первобытные номады в отличие от людей эпохи капитализма, судя по 
всему, не осознавали дефицита ресурсов жизнеобеспечения [35, с. 22]. Напротив, они пребывали в со-
стоянии «первобытного изобилия», проистекающего из их представлений о доступности всех необхо-
димых для жизни благ [35, с. 19-20]. Хозяйственный расчет имел место и у них [84, р. 243-244], но он 
не был ориентирован на накопление, напротив, человек стремился рациональным образом избавить 
себя от лишнего имущества и пожитков [70, р. 86-87], чтобы не стеснять себя в передвижении [108, р. 
136-137]. Подлинное же богатство для него составляли, прежде всего, неисполненные обязательства 
людей, попавших от него в зависимость [31, с. 29].    

По мере усложнения архаического общества и его перехода к производящему хозяйству человек 
переосмысливал значение хозяйственных благ. Но он лишь немногим и лишь отчасти приблизился к 
модели «экономического человека». Рационализм не был ему чужд. Но в своей хозяйственной деятель-
ности он руководствовались отнюдь не соображениями экономического эгоизма. Он стремился к дру-
гому – повысить свой социальный статус и по возможности закрепить его за собой и за своим потом-
ством. В этих целях хозяйствующий субъект зачастую совершал абсолютно алогичные действия при их 
рассмотрении с точки зрения классической экономической теории. Например, он совсем не был неза-
висим в принятии хозяйственных решений [22, с. 710], мог неделями пребывать в праздности [81, р. 37] 
или, наоборот, в иных случаях производить продукцию, объем которой значительно превышал необхо-
димый для его личного потребления и потребления его семьи [20], проявлять необузданную расточи-
тельность [83, 113].  

К. Поланьи писал в связи с этим, что «гипотеза Адама Смита об экономической психологии перво-
бытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии 
дикаря … пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. 
Истории этнографии известны различные типы экономик, большинство из которых включает в себя 
институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть 
даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком» [32, с. 56].  

Очевидно, широкое распространение в архаическом обществе не вписывающихся в модельные 
представления классической экономической теории образов хозяйственного действия наряду с нали-
чием в нем успешных хозяйственных структур требовали создания альтернативной методологической 
основы для адекватной теоретической интерпретации хозяйственных укладов древности. Первые шаги 
к ее выработке были сделаны в рамках классической немецкой социологии. Например, Ф. Теннис под-
вергал сомнению универсализм экономической мотивации и выдвигал требование учитывать значение 
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человеческой воли в принятии хозяйственных решений [38, с. 33]. М. Вебер утверждал, что современ-
ный ему капитализм стал следствием развития «в первую очередь … капиталистического духа» 
[11, с. 24], чем имплицитно отрицал неизменность и врожденность капиталистической мотивации, 
вдохновляя исследователя уделять особое внимание поиску адекватного реальности образа мотиваци-
онной структуры архаического человека.  

Чуть позже в этом направлении был сделан еще один важный шаг, связанный с возникновением и 
развитием неоэволюционизма. Рассматривая социальное развитие как качественное преобразование об-
щества, выражающееся, прежде всего, в усложнении его структуры [30], неоэволюционисты при опре-
делении места всякого конкретного общества на шкале развития отводили его экономическим парамет-
рам явно второстепенное значение. Главными здесь становились его структурные характеристики, от-
ражающие сложность его социальной организации [97]. Одновременно этот структурный критерий 
принимался в качестве системообразующего, что прочно увязывало изменения во всех сферах эконо-
мической, социальной и культурной жизни со структурными изменениями в обществе [54, 95]. Не-
сложно увидеть, что неоэволюционизм открыл перед исследователями возможность выйти за пределы 
эконом-детерминистских представлений в анализе хозяйственных систем, объясняя их развитие, 
прежде всего, усложнением социальной структуры архаического общества. А это давало исследова-
телю необходимые основания для поиска причин становления и развития раннего производящего хо-
зяйства уже за пределами собственно экономической сферы, а при его исследовании использовать при-
емы анализа, выходящие за рамку привычного для экономиста набора методов.   

Основываясь на таком понимании, антропологи пришли к мнению о том, что при проведении ис-
следований архаического хозяйства необходимо сделать теоретический выбор «между готовыми моде-
лями ортодоксальной экономики…, с одной стороны, и с другой – убеждением, исходящим из посылки, 
что формализм недостаточно основателен и что необходима разработка новых аналитических методов, 
которые в большей мере бы подходили к историческим обществам, изучаемым антропологически, и в 
большей мере бы соответствовали интеллектуальной истории Антропологии» [35, с. 16]. Сделав такой 
выбор и встав на путь субстантивизма, исследователь приходил к мысли, что хозяйственная мотивация 
архаического человека не может быть принята априорно, а всякий раз нуждается в отдельном и самом 
тщательном исследовании.  

Также для него стало важным рассматривать хозяйственную систему древности не как отдельно 
существующую и ориентированную на собственные критерии, а скорее как часть единой социо-куль-
турной системы, органично связанную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и 
подчиненную им. В любом случае, изучение ранних хозяйственных практик может проводиться только 
в тесной связи со структурным анализом архаического общества, изучением обычаев и верований пер-
вобытных людей, выработкой понимания стереотипов восприятия ими окружающей реальности. Стало 
ясно, что исследователь хозяйственных укладов архаических обществ должен быть готов к тому, чтобы 
с головой погрузиться в изучение культур, столь непохожих на привычную ему культуру, чтобы понять 
их и глубоко прочувствовать.   

Данные и способы их интерпретации 
Методологические посылки субстантивизма оказались восприняты историками, антропологами и со-
циологами. И к началу XXI века наука стала располагать корпусом изданий, содержащих богатые 
натурные данные и интересные эмпирические обобщения о хозяйственных укладах древности. 
В их ряду стоят, с одной стороны, опубликованные литературные памятники и скрупулезные описания 
археологических артефактов и антропологических наблюдений, а, с другой – результаты интеллекту-
альной работы, связанной с их анализом и интерпретацией.  

Так, важными источниками первичной социологической информации о хозяйственной жизни пер-
вых государств стали ранние письменные источники и литературные памятники. Многие из них были 
переведены на европейские языки и опубликованы в академических изданиях. Благодаря этому они 
оказались доступными для социолога, не владеющего древними языками. Многие древние рукописи 
оказались переведенными и на русский язык. Они были собраны и сопровождены ценными коммента-
риями в хрестоматиях. Наиболее весомыми из них являются: История Древнего Востока. Тексты и до-
кументы. М.: Высшая школа, 2002; Хрестоматия по истории Древнего Востока: 2-х частях / под ред. 
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М.А. Коростовцева, И.С. Кацнельсона, В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1980; Хрестоматия по исто-
рии древнего мира. М.: Учпедгиз, 1950; Хрестоматия по истории Древнего мира / под ред. Е.А. Черка-
совой. М.: Просвещение, 1991 и др. Эти издания содержат бесценный фактический материал, способ-
ный не только сформировать априорные представления о ранних хозяйственных практиках, но и быть 
проанализированным с помощью социологических методов качественного и качественно-количествен-
ного анализа текстов. 

Важную роль в социологическом исследовании раннего хозяйства сыграли описанные в научной 
литературе археологические данные, а также апробированные способы их социологической интерпре-
тации. Хорошим подспорьем для социолога здесь стали работы зарубежных исследователей М.Д. Коя 
[55, р. 117–146], Г. Пачура [89, р. 13–32], Г. Ротерта [93, р. 609–635], М. Стирлинга [103, р. 138], 
К.В. Фланнери и Дж. Маркуса [68], Дж. Хардоя [72], Г. Чайлда [52], отечественных специалистов Д.Д. 
Беляева [4, с. 6], О.В. Старовой [37, с. 266] и др. Они показали роль археологических данных в социо-
логическом моделировании контуров раннего хозяйства, раскрыли возможности и применили на прак-
тике способы их интерпретации при конструировании социологического вывода.  

Не меньшую ценность для социолога могут иметь результаты интеллектуальной работы, связанной 
с анализом и интерпретацией литературных и археологических памятников, результатов антропологи-
ческих наблюдений. Богатую пищу для понимания образа жизни собирателей и охотников, а также о 
социально-экономическом содержании и последствиях неолитической революции создают насыщен-
ные эмпирическими данными труды ведущих зарубежных исследователей С. Айкенса [46], А. Андер-
хилла [105], О. Бар-Есефа [47], К. Вителли [106], А. Вейнера [110], Г. Гауптмана [73], Э. Дюрк-
гейма [13], М. Гвисайнда [70], К. Имамуры [75], Р. Лии [81], Б. Малиновского [20], Л.Г. Моргана [28], 
М. Мосса [29], Г. Ниссена [87], К. Поланьи [32], М. Салинза [35], Д. Снита [99], Р. Спенсера [102], 
Д.К. Фейла [65], Дж. Фрэзера [40], М. Элиаде [44], Р. Эмерсона [64]. Отдельные аспекты перехода от 
присваивающего к производящему хозяйству в различных регионах Евразии были затронуты в работах 
отечественных исследователей Ю.П. Аверкиевой [1], Е.В. Антоновой [2], Е.С. Аристова, П.А. Елясина 
и А.М. Зайдмана [3], Е.С. Бондаренко [6], Г.И. Максименкова [19], В.И. Молодина [27] и др.  

Понимание направлений и этапов развития хозяйственных систем в ранних производящих обще-
ствах может быть облегчено, если обратиться к работам, в которых содержится объяснение специфики 
перехода от вождества к раннему государству у «незападных» обществ. Изначально они выстраивались 
вокруг понимания особенностей азиатского способа производства и выяснения причин его формирова-
ния.  

Проблема своеобразия азиатского способа производства, поставленная еще в ранних работах 
К. Маркса [22], получила свое эффектное, хотя и не бесспорное, теоретическое решение в каноническом 
произведении К.А. Виттфогеля «Восточный деспотизм» [112]. Значение этой работы для социологии 
древности сложно переоценить, поскольку она положила начало широкой дискуссии вокруг вопроса о 
природно-климатической детерминации принципов построения хозяйственной жизни и социальной ор-
ганизации ранних государств, а также открывала глаза на возможность пути развития цивилизации, 
альтернативного западному.  

В дискурс вокруг неизбежности возникновения деспотической формы правления на основе «ирри-
гационной» экономики были вовлечены не только социологи, но также культурологи, историки и ан-
тропологи. В их числе зарубежные социологи и антропологи М. Дэвис [57], Б. Канг [77], С. Лиис [82], 
Д. Прайс [91], Б. Ронделли и С. Страйд [104], Д. Сайер [96] и др. Плодотворные идеи для объяснения 
того, как именно протекание климатических и биосферных процессов могло отразиться на особенно-
стях перехода общества к производящему хозяйству и началу государственно-хозяйственного строи-
тельства в «гидравлических» обществах, содержатся в работах К. Бутзера [49], Ф. Вендорфа и Р. Шилда 
[111], Е. Гиффорда [69], П. Дракера [61], А. Кребера [80], Э. Кульпина [17], Л. Мизеса [26], М. Мосса 
[29], Г. Мэрдока [85], Г. Поудермейкера [90], К. Поланьи [31], Д.Б. Прусакова [34].  

Широкое антропологическое объяснение причин и механизмов трансформации ранних хозяйствен-
ных систем при переходе общества от стадии племени и вождества к раннему государству нашло свое 
отражение, прежде всего, в широко известном, но, к сожалению, не переведенном на русский язык 
сборнике под редакцией Г. Классена и П. Скальника «Раннее государство», опубликованном в 1978 
году. Содержащиеся в сборнике идеи хорошо соотносятся с идеями, высказанными в работах зарубеж-
ных исследователей М. Брента [5], Е. Брумфила [48], М. Вебба [109], Ф. Вогета [107], Е. Волфа [113], 
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Дитриха [59], Г. Джонсона [76], М. Доурнбуса [60], Т. Ерла [56], Р. Карнейро [51], Г. Классена [53], 
С. Корна [78], Дж. Насона [86], К. Оберга [88], М. Салинза [94], Е. Сервиса [97], Г. Спенсера [101], 
П. Скальника [98], Т. Парсонса [30], Е.М. Редмонда [92], Дж. Фейнмана [66], Дж. Фланагана [67], 
Р.С. Ханта [74], С. Халлпайка [71], Дж. Хардоя [72], Г.В. Чайлда [52], К. Экхольма [64], Р. Эмер-
сона [64], Р. Эхренрейха [62] и др.  

Эта тема в тех или иных аспектах разрабатывалась и отечественными исследователями Д.М. Бон-
даренко [7], Л.С. Васильевым [8], С.А. Васютиным [9], Л.Е. Грининым [12], А. В. Загорулько [14], 
А.В. Коротаевым [51], Ю.В. Латушко [18], Н.Н. Крадиным [79], Л.Е. Куббелем [16], С.А. Марети-
ной [21], К.Ю. Мешковым [25], В.А. Поповым [33], А.И. Тюменевым [39], А.М. Хазановым [41], 
И.Ш. Шифманом [42], Е.М. Штаерман [43] и др. Определенные усилия эти исследователи сосредото-
чили на описании роли хозяйственной деятельности в процессе вырастания ранних государств из вож-
дества или же, минуя вождество, из иных политий схожих с ним по критерию сложности социальной 
организации.  

Безусловно, автор в рамках своей статьи был ограничен в возможности представить исчерпываю-
щий список исследователей, деятельность которых в той или иной мере была связана с социологиче-
ским анализом ранних хозяйственных практик, и их работ, а потому констатирует его неполноту и счи-
тает важным отметить, что корпус исследований по данной тематике постоянно пополняется. 

Заключение 
Таким образом, на сегодняшний день в социально-экономической науке сложился комплекс представ-
лений о методологических подходах и правилах проведения социологического исследования ранних 
хозяйственных укладов, а также сформирована база эмпирических знаний о них. Это позволяет изучать 
хозяйственные практики древности под углом зрения экономической социологии.  

Уже в первых работах по истории хозяйства древних обществ была развернута дискуссия по мето-
дологическим вопросам исследования. Одним из центральных в дискурсе стал вопрос о возможности 
применения постулатов классической экономической теории при анализе хозяйственных практик древ-
ности. В ходе научной дискуссии было поставлено под сомнение утверждение об относительной неиз-
менности основных характеристик «экономического человека», инвариантности сложившихся к сего-
дняшнему дню принципов ведения хозяйства. Так, большинство попыток проецирования подобных 
представлений на эмпирические данные об архаических хозяйственных практиках приводило к тому, 
что теоретически выстроенные представления о них заметно расходились с наблюдаемой реальностью. 

Более адекватным при анализе хозяйственных практик архаического общества является широко 
применяемый в социологии и антропологии субстантивистский подход. В контексте методологии суб-
стантивизма древнее хозяйство не может рассматриваться как отдельно существующая и ориентиро-
ванная на собственные критерии система. Его следует рассматривать как часть единой социо-культур-
ной системы, органично связанную с другими ее частями, а на ранних стадиях развития общества и 
подчиненную им. Соответственно, всякий хозяйственного уклад следует рассматривать как уникаль-
ный, а при его анализе целесообразно использовать идеографические методы. 

В целом можно заключить, что хотя экономическая социология древности до сих пор не признана 
в качестве самостоятельной отрасли социологической науки, она располагает разработанной методоло-
гией и опирается на широкую эмпирическую базу знаний о хозяйственной жизни древних обществ. 
Весьма интересными представляются результаты исследований архаического хозяйства, отвечающие 
социологическим критериям и формирующие новые модели его теоретического восприятия. Это от-
крывает известные перспективы в развитии и институционализации экономической социологии древ-
ности. 
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ПРОБЛЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА:  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Аннотация. В статье отмечается высокий интерес и практиков, и ученых к проблематике лояль-

ности персонала. Рациональный научный подход восстанавливает свои позиции. А его прямым след-
ствием является разработка программ лояльности, которые опираются на отработанные техноло-
гии и имеют опору на эмпирические данные. Суть этих программ – они должны создать в организации 
такие условия и использовать такие стимулы, которые будут мотивировать персонал на инициатив-
ную работу в соответствии с целями компании. Исследовательская проблема заключается в том, что 
большой массив эмпирических данных и надежные технологии разработки программ лояльности не 
обеспечивают лояльности персонала в организации. Проблема разрешается при системном использо-
вании инструментов регулирования лояльности.  

 
Ключевые слова. Лояльность персонала, социальные регуляторы, регулирование, управление.  
 
 

Vorontsov A.V., Zakharov N.L., Malyavin S.N., Perfilieva M.B. 
 

THE PROBLEM OF STAFF LOYALTY: RESEARCH APPROACHES 
 
Abstract. The article notes the high interest of both practitioners and scientists to the issue of staff loyalty. 

The rational scientific approach is regaining its positions. And its direct consequence is the development of 
loyalty programs based on proven technologies that are based on empirical data. The essence of these pro-
grams is that they should create such conditions in the organization and use such incentives that will motivate 
staff to work proactively for the benefit of their company. The research problem is that a large amount of 
empirical data and reliable technologies for developing loyalty programs do not ensure the loyalty of personnel 
in an organization. The problem is resolved with the systematic use of loyalty regulation tools. 

 
Keywords. Personnel loyalty, social regulators, regulation, management. 
 
 

Введение 
Совсем не так давно, не более полутора десятилетий назад в нашей стране научный и практический 
интерес к проблематике лояльности персонала еще начинал формироваться. И в то время только-только 
эта проблематика начинала покидать публицистический жанр, приобретая черты научности. Одной из 
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первых публикаций в этом направлении стала книга Константина Викторовича Харского «Благонадеж-
ность и лояльность персонала» [17]. К сегодняшнему дню наука и практика преодолели популистский 
флер. Защищены несколько докторский диссертаций, множество кандидатских; более двух сотен науч-
ных публикаций, построенных на грандиозном массиве эмпирических данных, вышли только за по-
следние три года.  

И не только в науке, но и в практической деятельности наблюдается уход от моды на «знаменитых 
тренеров» и «дипломированных консультантов». В настоящее время рациональный научный подход 
восстанавливает свои позиции. А его прямым следствием является разработка программ лояльности, 
опирающихся на отработанные технологии, которые имеют опору на эмпирические данные. Суть этих 
программ в том, что они должны создать в организации такие условия и использовать такие стимулы, 
которые будут мотивировать персонал на инициативную работу на благо своей компании. Заметим, что 
это задача не из легких, но вполне по силам современным технологиям управления персоналом. 

Вместе с тем, несмотря на обилие эмпирических данных, несмотря на то что к сегодняшнему дню 
накоплен большой прикладной опыт, практика постоянно сталкивается с проблемой недейственности 
программ. Об этом весьма ярко и эмоционально, но достоверно и с опорой на эмпирические факты, 
написала в своей статье студент Волгоградского университета Анастасия Скрыпникова [12]. Налицо 
исследовательская проблема – эмпирических данных очень много, технологии разработки программ 
надежные, а в результате «программа есть, лояльности нет» [12]. Именно разрешению этой проблемы 
и посвящена наша статья. 

Материалы и методы 
Дискуссия по проблематике лояльности достаточно активно ведется в нашей литературе. Имеется 
около двух тысяч публикаций с ключевым словом «лояльность» и более двухсот публикаций только за 
последние три года, относящихся собственно к проблематике лояльности (фильтрация материалов по 
теме лояльности проводилась авторами на сайте elibrary.ru [8]). Выделим группы научного интереса по 
проблематике «лояльность персонала»:  
 прежде всего, это – весьма большой массив публикаций, который отражает результаты исследова-

ния «факторов лояльности»; 
 публикации, которые большое внимание уделяют «оценке лояльности персонала»; 
 и еще одно большое направление – разработка программ лояльности; 
 небольшое количество статей посвящено, по заявлениям авторов, «теории лояльности». Возможно, 

эти статьи вызвали бы пристальный интерес, если бы в большей мере опирались на уже действую-
щие теории (созданные на базе эмпирии), а не на идеальное видение авторов. 
Обращает на себя внимание также и то, что два важных направления исследований лояльности пер-

сонала – «факторов лояльности» и «оценки лояльности» – либо совсем не связаны с друг другом, либо 
связаны только отчасти. За исключением некоторых публикаций, вызывающих несомненный научный 
интерес [4]. Это – не что иное, как разрыв между причиной и следствием. Это явление, наблюдаемое в 
большинстве публикаций, несомненно, вызывает ощущение когнитивного диссонанса. Вполне логично 
было бы предположить, что изучение влияния факторов и должно нам дать материал для оценки лояль-
ности персонала (во всяком случае в ряде исследований так и делается – исследуются факторы, затем 
исследуется оценка [2; 7; 10; 13; 15; 16; 19]). 

Другому направлению, вызывающему особый заслуженный интерес, посвящены публикации о про-
граммах лояльности, разрабатываемых на предприятиях. В представленных в литературе программах 
отражен современный опыт деятельности организаций и их служб персонала. Этот опыт имеет несо-
мненную ценность. Как говорил классик: «Практика – критерий истины» [5]. Среди опубликованных 
работ стоит отметить наиболее интересные: по описанию опыта разработки внедрения программы ло-
яльности [18]; работы по оценке эффективности таких программ [3; 11].  

Работы, посвященные программам, несомненно, важны и обладают практической и теоретической 
ценностью, равно как и работы, посвященные «факторам» и «оценке» лояльности персонала. Но, вместе 
с тем, остается еще одно неисследованное поле этого направления. Необходима валидная концепция, 
как фундамент для разработки программ лояльности. Для того, чтобы охарактеризовать проблему необ-
ходимости валидной концепции, приведем пример, описанный в [20], касающийся строительства зда-
ний в сейсмоопасной зоне.  
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При выявлении причин, способствующих разрушению заданий, рассматривают три основные фак-
тора: виноваты рабочие, сделавшие свою работу недобросовестно (например, положили меньше, чем 
нужно цемента и больше песка подмешали в бетон); виноваты инженеры, нарушившие установленные 
технологии; виноваты архитекторы, разработавшие неправильную концепцию строительства. При тща-
тельном изучении причин было установлено, что очень часто ни рабочие, ни инженеры не виновны. 
Они делали свою работу добросовестно. Виной служила неправильная концепция строительства зданий 
в сейсмоопасных зонах.  

Заметим, что архитекторы во второй половине ХХ века решили эту задачу, разработав адекватную 
концепцию строительства зданий в сейсмоопасной зоне. Так и «лояльность» – это тоже «здание», кото-
рое должно иметь надежные составляющие. Рассмотрим важнейшие структуры конструкции этого 
«здания»: 
 эмпирическая составляющая. Нам необходимо знать, какие факторы и в какой степени оказывают 

влияние на лояльность персонала в организации; 
 технологическая или программная составляющая. Программа лояльности, с одной стороны, пред-

ставляет собой составную часть программы социального развития организации [22], а с другой – 
является технологией, обеспечивающей процедурные действия по строго заданному регламенту. 
При этом программная составляющая задает направления эмпирическим исследованиям, а выбор 
технологии зависит от эмпирических данных; 

 концептуальная составляющая. Она определяет выбор технологии. Создает обоснование для разра-
ботки технологии. При этом определяет цели эмпирических исследований. Анализирует данные в 
соответствии с выбранной концепцией. Проводит сравнительный анализ данных по факторам и по 
оценкам лояльности персонала, который необходим для понимания того, что представляет собой 
система факторов лояльности. 
Все три составляющие структуры системно взаимосвязаны, где каждая играет свою роль. Их функ-

ционирование можно понять только с системной точки зрения. Любая попытка наделить одну из 
«структур» некой «силой первопричины» или принять одну из «структур» за детерминанту неминуемо 
приведет к построению неадекватной концепции.  

Результаты и обсуждение 
В сфере использования технологий (программ) лояльности имеется значительный успех. Но возникает 
резонный вопрос: «Всегда ли используется именно необходимая технология в данной ситуации?» При-
ведем пример из быта. И стиральная машина, и посудомоечная машина – высокотехнологичные ма-
шины. Но посудомоечная машина не предназначена для стирки белья, как и стиральная машина – для 
того, чтобы мыть посуду. В домашнем быту мы точно знаем (т.к. у каждого из нас «достаточно основа-
тельная эмпирическая база», или просто – житейский опыт) какой именно технологией в данном случае 
необходимо воспользоваться. И точно знаем, что нельзя стирать кошку в стиральной машине – это не-
адекватное применение технологии.  

А всегда ли в организациях принимается и внедряется адекватная ситуации программа лояльности 
(адекватные технологии)? Отвечая на вопросы, заданные в статье волгоградской студентки [12], ав-
торы полагают, что не нужно засовывать кошку в стиральную машину, т.к. каждая технология пред-
назначена для своих целей. И определенному предприятию, определенному персоналу необходима 
адекватная ситуации технология, или в нашем случае – программа лояльности. На это в своей моно-
графии, еще полтора десятка лет назад обратила внимание Е.П. Померанцева [11], доказав, что опре-
деленной организации, находящейся в определённой среде необходимы определённые социальные 
регуляторы, или определённые способы управления социальным развитием в целом и для программы 
лояльности, в частности. 

Приведем пример из социологических исследований. Руководитель крупного предприятия отметил в 
интервью, что им приглашались бизнес-тренеры, которые провели ряд деловых игр с персоналом органи-
зации. На его взгляд, после этого положительный настрой персонала повысился и, по объективным дан-
ным, возросла на некоторый период производительность труда. Интервьюер поинтересовался – а дей-
ствительно ли деловые игры определили положительную динамику и настроя, и производительности. Ру-
ководитель с юмором ответил, что он как-то наблюдал танцы с бубнами шаманов: «И настрой поднимают, 
и производительность увеличивают». А серьезно добавил, что люди устают, им нужна какая-то разрядка. 
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Можно устроить «корпоратив», но, заметил руководитель, по опыту известно, что после него производи-
тельность точно падает. А «бизнес-консультант» искренне верит в свое предназначение и пользу своих 
игр. Эта вера и заряжает людей, это поднимает их настроение, вселяет уверенность, что о них, о подчи-
ненных, заботится их начальник – вот это и поднимает производительность [13]. 

Несомненно, эмоциональная разрядка необходима – и приведенный в примере метод деловых игр 
имеет смысл включать в арсенал программы лояльности, предварительно определив его место в про-
грамме, оценив затраты на его реализацию. Особо подчеркнем, имеющийся у нас массив эмпирических 
данных не позволяет установить прямую корреляцию деловых игр и производительности труда. А тем 
более установить закономерную зависимость, что проведение в организации «деловых игр» (или дру-
гих аналогичных форм мероприятий по эмоциональной разгрузке) влияет на рост производительности 
труда. Мероприятия по эмоциональной разрядке нельзя оценивать с точки зрения экономической эф-
фективности, т.к. известна только одна переменная – затраты, а вот результат не поддается исчислению.  

Методы эмоциональной разрядки не единственные в практике создания программ лояльности пер-
сонала. Основным материалом этой статьи являются данные, полученные в результате социально-эко-
номических исследований группы ученых на ряде предприятий Санкт-Петербурга и Ижевска, проводи-
мых с 2019 по 2022 годы. Общий путь, или концепция программы лояльности персонала, опирается на 
методические принципы и теоретические основы: 

1. Методический принцип или принцип «триединства», сформулированный группой коллег [20], 
рассмотрен выше в этой статье – это системная взаимосвязь эмпирии, программы и концепции лояль-
ности. 

2. Теоретическая основа – теория социальных регуляторов, разработанная профессором Н.Л. Заха-
ровым [2] и нашедшая свое отражение в работах представителей научной школы «социальных регуля-
торов» [10; 15; 16; 19]. 

Рассмотрим, как функционирует методический принцип «триединства» при разработке программы 
лояльности персонала. Любая деятельность начинается с получения технического задания, в нашем 
случае – на разработку программы лояльности. Для этого нам необходимо проведение ряда действий: 

1. Эмпирический этап: 
1.1. Оценка внешних условий организации: 
1.1.1 Дать характеристику фазы развития организации [21]. 
1.1.2. Дать характеристику конъюнктуры внешней среды [21]. 
1.1.3. Соотнести характер деятельности организации – ее стратегические цели – с позицией во внеш-

ней среде – с репутацией организации [26]. 
1.2. Оценка внутренних условий организации: 
1.2.1. Определить место программы лояльности в общей программе социального развития. Про-

грамма лояльности персонала – это стратегическая программа, поэтому она является составным разде-
лом программы соцразвития, так же как она, в свою очередь, входит в стратегический план организа-
ции. 

1.2.2. Определить модели лояльности для групп подразделений, в зависимости от их характера дея-
тельности [10]. Например, модель лояльности менеджеров по продажам коммерческого подразделения 
весьма отличается от модели бухгалтерского подразделения. 

1.2.3. Определить действующие в организации типичные и нетипичные социальные регуляторы, ис-
пользуя апробированную методику социологического исследования [15]. 

2. Концептуальный этап, или разработка концепции программы лояльности персонала организации: 
2.1. В соответствии с теорией социальных регуляторов [2], на основе полученных эмпирических 

данных, определить общую модель лояльности для всей организации и частные модели – для подраз-
делений [15].  

2.2. Определить базовые положения программы. 
2.3. Определить этапы реализации программы, поэтапные результаты. 
2.4. Сделать предложение, кто будет отвечать за результаты на каждом этапе. 
3. Программный этап (разработка программы лояльности персонала организации): 
3.1. На основе концепции определить необходимые и возможные дополнительные затраты на реа-

лизацию программы. 
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3.2. Дать сравнительный анализ возможных результатов и возможных затрат на осуществление про-
граммы. Необходимо отметить, что если затраты на реализацию имеют финансовое выражение, то ре-
зультаты могут иметь только социологический характер (удовлетворенность-неудовлетворённость пер-
сонала) [15]. И в этом случае никто, кроме руководителя, принимающего решение, исходя из присущей 
для него системы ценностей, не может оценить затраты и результаты.  

3.3. На основе решения руководства, опираясь на концепцию, разработать экспериментальную про-
грамму лояльности. Ее внедрение отсылает нас вновь к эмпирическому и концептуальному этапам. 

3.4. Если эксперимент обеспечит выход на прогнозируемые результаты, на основании решения ру-
ководства, разработать программу лояльности и внедрить ее в организации. 

Далее рассмотрим теоретическую основу – теорию социальных регуляторов. Теория социальных 
регуляторов [2] представляет собой развитие социологической парадигмы «социального действия», 
разработанной М. Вебером [1], получившей развитие в трудах американских социологов, прежде всего 
в работах Т. Парсонса [9] и Р. Мертона [6]. Сутью теории социального действия является социологиче-
ская аксиома – социальные действия людей вполне осознанны, каждый отдельный индивид соотносит 
свои социальные действия с действиями и ожиданиями других людей [1].  

Согласно Н.Л. Захарову, социальные (осознанные) действия отдельных индивидов могут реализо-
ваться следующим образом [2]:  
 вариант первый, в неожиданной ситуации социальные действия отдельных индивидов складыва-

ются в комплексное действие, которое может привести к неожиданному результату для всех (пове-
дение игроков на рынке ценных бумаг, поведение водителей на перекрёстке, где перестал работать 
светофор);  

 вариант второй, в типичных ситуациях социальные индивиды регулируют свои действия – участ-
ники рынка ценных бумаг ориентируется знаниями и данными, водители ориентируются дорож-
ными правилами, покупатели организуются в очередь перед кассой. 
При первом варианте хаос снимается, когда место переставших функционировать социальных ре-

гуляторов занимает прямое управление, в качестве инструментов которого могут быть, для примера: 
авторитетные (для участников рынка) указания, что делать в той или иной ситуации; появление на пе-
рекрёстке полицейского, дающего прямые указания по порядку движения. Применительно к программе 
лояльности действует вариант второй, сложившиеся регуляторы. Для их надежного функционирования 
необходимо периодически поощрять модели поведения групп персонала, которые обеспечивают лояль-
ность в целом. А отрицательные для организации модели – наоборот – публично, наглядно для всех 
подвергать остракизму. А в отдельных случаях и наказывать отдельных виновных (но не группы). 

Ведущими ориентирами социальных действий, влияющими на лояльность, являются [15]: 
 вера в успех социальных индивидов, действующих в организации: «Если я сделаю так – меня по-

ощрят, как было – на примере того-то или как было в прошлый раз. Мой личный успех связан с 
успехом организации»; 

 напротив, неверие в личный успех приводит к утрате лояльности; 
 важное уточнение – полная уверенность в награде, независимо от личного вклада, также способ-

ствует нелояльности работника. 
Очень важно обращать внимание, что обеспечение успеха в поддержании необходимого уровня ло-

яльности зависит от системного использования социальных регуляторов. 

Заключение 
Главное, что следует отметить в заключение, это то, что в настоящее время сложился устойчивый ин-
терес и в науке, и в практической деятельности к проблеме лояльности персонала. Стоит также отме-
тить и то, что рациональный научный подход восстановил свои позиции. А его прямым следствием 
является разработка программ лояльности, опирающихся на отработанные технологии, которые имеют 
опору на эмпирические данные. Суть этих программ в том, что они должны создать в организации такие 
условия и использовать такие стимулы, которые будут мотивировать персонал на инициативную работу 
на благо своей компании. Исследовательская проблема состоит в том, что большой массив эмпириче-
ских данных и надежные технологии разработки программ лояльности не всегда в достаточной мере 
оказывают регулирующее влияние на лояльность персонала в организации. Проблема разрешается при 
системном использовании инструментов регулирования лояльности. 
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Аннотация. Возросшее значение границ и регулирования перехода товаров, услуг, капиталов и 

человеческих ресурсов через государственные границы и границы надгосударственных объединений 
определяет актуальность как технологических аспектов, например регулирования применения 
блокчейна, так и социально-гуманитарных, социокультурных и организационно-административ-
ных подходов к управлению потоками, их балансировке и обеспечению безопасности и целесообраз-
ности. В статье систематизированы социальные технологии, применимые к регуляции трансгра-
ничных потоков в контексте геополитических изменений и реализации мобилизационной модели 
экономики. 
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Введение 
В условиях мобилизационной экономики страновые интересы национального государства выступают 
ключевым аргументом при формировании процедур организации движения потоков разнообразных ре-
сурсов через границы зон регулирования. Применение технологических инструментов и социально-
управленческих подходов нуждается в систематизации в новом геополитическом контексте. Развитие 
информационного общества и прозрачности общественных процессов, потребностей и проблемных 
зон, цифровая трансформация [4] и сокращение транзакционных издержек проведения информацион-
ных потоков через разнообразные коммуникационные каналы, размывание культурных и социально-
регулятивных механизмов [5] отражаются в социологическом анализе через разработку методов соци-
ального инжиниринга и социально-управленческих процедур [10].  

Социальная технологизация регулятивных процессов как предмет изучения 
Задача развития регуляции потоков разнородных ресурсов (товаров, услуг, данных, человеческих ре-
сурсов, капитала и др.) связана сегодня с геоэкономическими изменениями начала III тысячелетия, от 
глобального коллапса финансовых институтов (рынков и ряда денежно-кредитных учреждений) до пан-
демии Covid-19 в 2020-2022 гг. Регулятивный коллапс выразился в энергетическом кризисе осени (сен-
тября) 2021 г., когда последовательные попытки либерализации энергетики с 1996 г. в ЕС и затем при-
нятие ряда протекционистских мер для реального сектора в США привели к заметному смещению ме-
ханизма объема поставок и цен от равновесного положения к слабо предсказуемой волатильности. 
Ограничения рыночных механизмов и неспособность глобального частного бизнеса реагировать адек-
ватно на базовые угрозы жизнедеятельности (как в форме пандемии, так и в форме роста цен на элек-
троэнергию), неэффективность государственных попыток навязывания рыночного механизма в инфра-
структурных сетевых системах ставят задачу переосмысления регуляции в целом.  

Социальное управление и регуляция отражают два близких концептуальных образования, которые 
связаны ключевым содержанием (воздействием на самостоятельных субъектов, совершающих выбор 
поведенческих моделей и принимающих решения на основе оценки собственных индивидуальных и 
коллективных интересов) и различаются характером (управление предполагает прямое воздействие, а 
социальная регуляция отражает сложный комплекс исходных предпосылок, например, определяющих 
само содержание интересов, предпочтение при выборе между коллективом и индивидом, приемлемые 
и неприемлемые способы удовлетворения потребностей, социальный контроль и санкционирование). 
Под социально-управленческим подходом к регуляции понимается применение технологических реше-
ний к формированию среды, в которой субъект (компания, сообщество, человек) будет выбирать стра-
тегию достижения целей – от применения цифровых программных решений (блокчейн, нейросети 
и пр.) до организационно-административных (принцип «одного окна», электронная очередь и т.п.). 

Трансграничные потоки в контексте мобилизационной экономики 
Глобальные процессы и институты показали свою недостаточную эффективность, что привело к но-
вому пониманию смысла и значимости границ. Помимо глобальных цепочек создания добавленной 
ценности в транснациональном бизнесе, предметом социально-экономических исследований вновь ста-
новятся вопросы регулирования потоков, пересекающих национальные и региональные границы. 

Мобилизационный характер развития экономики стран и регионов проявился в течение последних 
лет (после финансового коллапса 2007-2009 гг.) наиболее заметно с начала пандемии Covid-19, когда 
глобальные управленческие структуры не взяли на себя ответственность за решения по защите жизни 
и здоровья населения и передали полномочия по спасению людей национальным, региональным и мест-
ным сообществам [3]. Вывод вопросов здравоохранения и, соответственно, других общественных благ 
(начиная от образования и подготовки врачей, снабжения импортными лекарствами, обеспечения 
транспортной инфраструктуры, вплоть до правосудия и обороны, вовлечённых в функционирование 
институтов обеспечения жизнедеятельности) на первый план привёл к переоценке роли механизмов 
социального и социокультурного регулирования в условиях противостоянии общества угрозам. 

Вертикализация глобального надгосударственного управления показала свою ограниченность и на 
примере недостаточной эффективности ООН в ходе геополитических сдвигов 2022-2023 гг., когда про-
явилась заметная активность на уровне национальных государств и в сфере двухсторонних договорён-
ностей (например, работа над единой валютой Бразилии и Аргентины), и в расширении БРИКС (инте-
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рес к присоединению к данному блоку проявили Иран, Алжир, Аргентина и ряд других стран), и в сме-
щении бывших колониальных африканских стран от европейской метрополии к горизонтальному по-
строению многосторонних связей на основе взаимовыгодных договорённостей. 

Доминирование государственной системы как инструмента формирования и действия правил, 
т.е. государственного регулирования, над формами вертикальной межгосударственной политической 
структурно-организационной интеграции привело к новому социально-управленческому видению до-
говорённостей между государствами, что позволяет вновь говорить не только зонах и союзах (зонах 
свободной торговли, таможенных союзах, общем рынке и пр.), но, прежде всего, о потоках ресурсов с 
разной степенью добавленной стоимости через границы государств, т.е. о трансграничном движении. 

Мобилизационную социально-экономическую модель, с точки зрения исследования социальной ре-
гуляции, операционально можно трактовать с учётом трёх основных параметров: 
 мобилизация населения, активизация действий индивидов по решению локальных проблем [3], 

например, адресная точечная помощь добровольцев нуждающимся группам или сетевая организа-
ция повседневных решений [8] (в модели gig economy термин gig отражает работу на несколько 
минут, которой соседи готовы взаимно обмениваться за низкую плату или бесплатно); 

 мобилизация усилий государства, регионального и местного сообщества для решения срочных со-
циальных проблем, требующих быстрого решения (например, в КНР реализация протоколов по эпи-
демическим мерам включает от одного до нескольких часов для закрытия населённого пункта и 
развертывания необходимых медицинских организационных форм и процедур [12]) с вводом лич-
ной ответственности за результаты действий, за целедостижение и за последствия принимаемых 
решений; 

 мобилизация государства как единого лица во внешней среде при противостоянии возникшим или 
длительно накапливавшимся угрозам любой природы (геополитическим, геоэкономическим, соци-
окультурным, инфраструктурным и т.п.), например, развитие Северного морского пути в Арктиче-
ской зоне России может рассматриваться как компонент мобилизационной модели, поскольку 
включает системное управление единством проектов и программ на уровне государства, отвечая на 
задачи развития роли страны в мировой системе хозяйственных связей. 
Социум проявляет интерес к усилению горизонтальных взаимоотношений, что с управленческой 

точки зрения требует усиления «одноранговых» моделей взаимодействия: sharing economy, модель рас-
пределённого потребления, одноранговые сети блокчейн [12], агрегирование услуг в уберизации и дан-
ных о товарах в маркетплейсах как системах оркестровки действий множества одноуровневых субъек-
тов, принцип «одного окна» в оказании государственных или банковских услуг и т.п. Горизонтальная 
социальная интеграция снижает неоптимальность привычных институциональных форм решения задач 
общества с учётом расширения цифровой трансформации [11]. 

На примере трансграничных потоков, цифровизация может быть проиллюстрирована статистикой 
электронной регистрации таможенных деклараций (например, за январь 2021 г. было автоматически, 
без участия инспектора, зарегистрировано более 3,9 млн деклараций, выпущено более 1,27 млн, это 
больше, чем за весь 2020 год – 3,8 млн и 1,088 млн деклараций, соответственно, около 20% импортных 
и 40% экспортных деклараций выпускается полностью автоматически [1]). 

Цифровая трансформация регулирования трансграничных потоков 
Социально-конструктивистская парадигма предполагает, что поведение самостоятельных акторов с 
разной степенью институционализации (компании, сообщества, граждане) опирается на картину мира 
и ценностно-смысловую ориентацию, заданные в сетевой социально-коммуникационной среде. Поня-
тие «фиджитал»-мир (phygital, от англ. physical + digital – физический и цифровой) сочетает цифровой 
и физический опыт, давая основания для принятия решений и выбора действия [2]. Phygital-управление 
переносит удобные эффективные онлайн-привычки в мир физической действительности. 

С помощью дополненной реальности, интерактивных сенсорных поверхностей, стоек и экранов 
происходит интеграция виртуального мира с физическим. Современный человек легко переключается 
между цифровыми и аналоговыми каналами, используя мобильные устройства, очки с встроенной AR-
функцией, QR-коды, NFC-чипы (передающие данные между объектами, расположенными на близком 
расстоянии, не более 20 см друг от друга), RFID-метки (миниатюрные транспондеры для проверки дан-
ных с помощью радиосигналов), IoT (интернет вещей), умные сенсоры, маячки [7]. 
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В условиях цифровой прозрачности государственное регулирование трансграничных потоков мо-
жет позволять, с одной стороны, обеспечивать точность и безошибочную регистрацию, а с другой, су-
щественно ускорять процессы. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) с 1 февраля 2021 г. запу-
стила автоматическую диспетчеризацию деклараций на товары между таможенными органами на ос-
нове искусственного интеллекта, что исключает ошибочную подачу декларации в таможенный орган, 
не обладающий компетенцией по ее регистрации и выпуску. Благодаря внедрённой в 2016 г. цифровой 
платформе «Портал Морской порт», электронный документооборот участников перевозки грузов в 
морских портах ускорился – сократилось время оформления грузов: 80% декларационного массива вы-
пускается менее чем за 4 часа, среднее время автоматической регистрации составляет 3 минуты, авто-
матического выпуска – 5 минут [1], в мировой практике эффективным считается прохождение тамо-
женного контроля за 2 часа [6].  

ФТС, Минфин и ФНС РФ провели эксперимент по взаимодействию «Портала Морской порт» с 
блокчейн-платформой TradeLens компании «Маэрск». ФТС с августа 2022 г. запустила приложение 
«Машиночитаемые доверенности» (МЧД) [9] для интеграции с инфраструктурой ФНС и обмена дан-
ными на базе распределенного реестра Налоговой службы и Единой автоматизированной информаци-
онной системы таможенных органов, что упростит проверку и контроль срока действия доверенностей 
участников внешнеторговых операций, система дает доступ всем участникам блокчейн-сети к проверке 
данных, позволяя не прикладывать электронную доверенность к каждой сделке. Эксперимент запущен 
ФНС в сентябре 2021 г., продлён до 31.08.2023. 

29 июля 2022 г. разработан совместный формат единой формы МЧД от ФНС и Нотариальной па-
латы с учетом поправок к закону об электронной подписи от 14 июля 2022 года. На сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликованы одновременно два «формата 
формы доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде», разработанные Минцифры Рос-
сии (версия v.1.0.1) и ФНС России (https://digital.gov.ru/ru/documents/?type=51), на портале госуслуг со-
держится подробное описание требований к XML-файлу доверенности, диаграмма его структуры и 
шаги для регистрации. 

В конце 2020 г. завершено создание единой сети электронных таможен и центров электронного де-
кларирования (ЦЭД), в 2021 г. в них было оформлено 99% деклараций. При этом предварительное де-
кларирование отстаёт: в 2021 г. по предварительным таможенным декларациям оформлено лишь 4,8% 
грузов по технологии «выпуска с борта судна» [1]. Концентрация декларирования в ЦЭД обеспечила 
механизм автоматического распределения деклараций между таможенными постами, диспетчериза-
цию: если товар прибыл водным транспортом в морской порт, то декларация на товары будет автома-
тически распределена в один из морских ЦЭД в зависимости от федерального округа, куда прибыл то-
вар, независимо от региона налогового учета декларанта и места доставки товара по таможенной про-
цедуре таможенного транзита [1].  

Наконец, в январе 2023 г. стало известно о законопроекте по регулированию потоков автомобилей 
на пунктах пропуска через границу с 1 марта 2023 г. путём бесплатного онлайн-резервирования даты и 
времени проезда, включая категории и ситуации срочного или свободного проезда. Таким образом, се-
годня цифровые технологии представляют собой инструменты для реализации общественных интере-
сов организации коллективных действий. Можно систематизировать цифровые и социально-управлен-
ческие подходы к регулированию поведения так, как указано в таблице. 

Введённый в 2014-2017 г. в Китае социальный рейтинг представляет собой цифровую реализацию 
социального регулятивного механизма репутации [15]. В условиях развития проектов Шёлкового 
пути [13], для российской модели регулирования трансграничных потоков будет полезно изучить опыт 
КНР по внедрению «системы социального доверия» и оценить применимость технологических и орга-
низационных решений для оптимизации ресурсных потоков и эффективности [14]. 

Заключение 
Геополитические смещения 2022-2023 гг. и пандемия Covid-19 показали сохраняющуюся значимость 
национальных государств как субъектов предоставления общественных благ своим гражданам и одно-
временно как пространств единой социокультурной регуляции, опирающейся на общее символическое 
содержание (репрезентативно-интерпретативную схему отражения реальности в создании людей), 
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на комфортный набор поведенческих моделей (картирование нормативных форматов канализации по-
требностей) и на принятую и близкую для каждого индивида систему ценностно-смысловых оценочных 
суждений (мотивационно-аксиологическую шкалу). Одновременно актуализировалась необходимость 
адаптации структур и институтов к требованиям мобилизационной экономики инновационного роста с 
учетом цифровой трансформации и организационных технологий, востребованных современным об-
ществом для решения задач развития экономики знаний, включая вопросы формирования и монито-
ринга развития компетенций [8; 12]. 
 

Таблица 
 

Социально-управленческие подходы к регуляции трансграничных потоков 
 

Социальный  
механизм 

Цифровое  
решение 

Управленческий 
подход 

Процесс 
Пример регуляции  

трансграничных потоков 

Одноранговые 
связи, пиринг 

Блокчейн Горизонтальная 
структура 

Децентрализация, сете-
визация 

Сервис машиночитаемых 
доверенностей ФНС, 
ФТС 

Компетенции Нейросети База знаний Анализ опыта Оценка ответственности 
Репутация Цифровой до-

кумент 
Статистика прове-
рок 

Диспетчеризация Центры электронного де-
кларирования 

Прозрачность Большие дан-
ные 

Непосредственные 
взаимодействия 

Прямые связи без по-
средников и точек мо-
нополии неопределён-
ности 

ЕАИС, единая автомати-
зированная информаци-
онная система ФТС 

Регуляция Электронная 
очередь 

Концентрация Планирование Процедура предваритель-
ного декларирования 

Доверие Портал; МЧД «Одно окно» Межведомственные 
взаимодействия  

Проверка полномочий 

 
Вопросы применения социально-управленческих подходов к регуляции поведения сосредоточены 

на построении цепочек создания ценности. В мобилизационной экономике цифровые технологии и со-
циально-регулятивные инструменты применимы для обеспечения коллективного благополучия. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. Стратегия развития предприятий рассматривается современными исследователями 

как направление деятельности на длительную перспективу, достижение конкурентного преимуще-
ства, интегрированный процесс, ориентированный на достижение «стратегического соответ-
ствия», наилучшее практическое решение, инструмент управления предприятием, определение основ-
ных долгосрочных целей и задач предприятия с утверждением курса действий, распределение ресур-
сов, необходимых для достижения этих целей. В формировании и реализации стратегии развития 
предприятий участвуют различные профессионально-квалификационные и статусные группы работ-
ников, обладающие различными интересами, социальными ожиданиями, профессиональными компе-
тенциями, морально-нравственными позициями, способностями и социальными действиями, которые 
рассматриваются как обобщенные характеристики участников производственно-экономической де-
ятельности. При этом утрачиваются многие характеристики социальной действительности, кото-
рая перестаёт быть «остаточной» категорией производственных отношений и носит определяющий 
характер в развитии научно-технических, производственно-экономических и производственных си-
стем. Личность в этой связи необходимо рассматривать как дескриптивную систему координат: 
предрасположенность, ориентированные ожидания, самочувствие, целеполагание и т.п., в которой 
не только описывается, но и структурно оформляется социальный механизм формирования страте-
гии развития предприятий. Личностный фактор способствует установлению степени готовности 
коллектива к возможным трансформациям в профессиональной деятельности, позволяет зафиксиро-
вать и отслеживать в значительном периоде времени мотивационную предрасположенность, инди-
видуальные особенности характера и условий его изменения в конкретных производственных ситуа-
циях. Без учёта личностного фактора стратегия развития предприятия носит «документальный» 
характер без конкретизирующих её социальных действий, направленных на решение общественно зна-
чимых целей и задач. 

 
Ключевые слова. Стратегия, предприятия, коллектив, личность, ценности, интересы, социальные 

ожидания, мотивы, социальные действия, напряженность, доверие, социально-психологический кли-
мат, коммуникации, нормы, поведение, самосознание, ответственность, мораль, нравственность, 
установки. 

 
 

Potemkin V.K. 
 

PERSONAL FACTOR IN ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY 
 
Abstract. The development strategy of enterprises is considered by modern researchers as a direction of 

activity for the long term, achieving a competitive advantage, an integrated process to achieve "strategic com-
pliance", the best practical solution, an enterprise management tool, determining the main long-term goals and 
objectives of an enterprise with the approval of a course of action, allocation of resources necessary to achieve 
these goals. In the formation and implementation of the development strategy of enterprises, various profes-
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sional and qualification and status groups of employees with different interests, social expectations, profes-
sional competencies, moral positions, abilities and social actions are involved, which are considered as gen-
eralized characteristics of participants in production and economic activity. At the same time, many charac-
teristics of social reality are lost, which ceases to be a “residual” category of production relations and is of a 
decisive nature in the development of scientific, technical, production, economic and production systems. Per-
sonality in this regard must be considered as a descriptive coordinate system: predisposition, oriented expec-
tations, well-being, goal setting, etc., which not only describes, but also structurally formalizes the social mech-
anism for the formation of an enterprise development strategy. The personal factor contributes to the estab-
lishment of the degree of readiness of the team for possible transformations in their professional activities, to 
fix and track in a significant period of time the motivational predisposition, individual characteristics of the 
character and the conditions for its change in specific production situations. Without taking into account the 
personal factor, the enterprise development strategy is of a “documentary” nature without concretizing its 
social actions aimed at solving socially significant goals and objectives. 

 
Keywords. Strategy, enterprises, team, personality, values, interests, social expectations, motives, social 

actions, tension, trust, socio-psychological climate, communications, norms, behavior, self-awareness, respon-
sibility, morality, ethics, attitudes. 

 
 

Введение 
Стратегия развития предприятий зависит от превалирующей идеологии использования рабочей силы, 
средств и предметов труда, сложившихся трудовых коллективных ценностей, смыслов жизнедеятель-
ности, профессиональных и общественных ориентаций различных профессионально-квалификацион-
ных и статусных групп персонала и, пожалуй, главное – от генеральной политики, отражающей про-
фессиональные и межпрофессиональные коммуникации в решении общественно значимых задач. 
Т. Петерс и Р. Уотерман подчёркивали необходимость учёта принципов, которыми предприятия и ор-
ганизации обязаны руководствоваться в своей организационной деятельности, среди которых: беспри-
страстность социально трудовых отношений; учёт личных обстоятельств в деятельности работников; 
организационное научение, обеспечивающее разработку и реализацию управленческих решений и про-
изводственно-экономических практик; важность корпоративной культуры в профессиональном и об-
щественном взаимодействии персонала; баланса между затратами времени на производственную дея-
тельность и личную жизнь работников; учёт самочувствия работников при выполнении поставленных 
целей и задач, в достижении результатов, характеризующих успешность функционирования предприя-
тия в конкурентной среде [20]. 

Стратегия развития предприятия предусматривает и выбор политики функционирования как в кон-
курентной среде производства и реализации товаров и услуг, так и социальной среде, обеспечивающей 
жизнеспособность работников, их социальное благополучие и качество жизни. Д. Гест один из первых 
исследователей предпринял попытку формулирования основных критериев выбора политики функци-
онирования предприятий, среди которых: гибкость и универсальность, устранение границ профессио-
нального и межпрофессионального взаимодействия работников, повышение качества труда различных 
профессионально-квалификационных групп работников, относящихся к категориям работодателей и 
наемных работников; использование принципов традиционного коллективизма в работе, организаци-
онных каналов взаимодействия и способов регулирования социально-трудовых отношений, включая 
конфликтные ситуации; индивидуальный подход в распределении функциональных обязанностей и 
стимулировании результатов труда; фиксация слабых сигналов разрушительного воздействия на орга-
низационные принципы работы коллектива предприятия. 

Стратегия развития предприятий при выборе политики функционирования, по нашему мнению, 
должна учитывать и всевозможные социальные практики: командная работа и сотрудничество, социо-
культурное развитие коллектива, вовлеченность персонала в разработку управленческих решений и их 
реализацию, формирование приверженности и лояльности к организационному устройству и функцио-
нированию предприятия и т.п. [7, c. 47-53]. 
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Материалы и методы 
Социальные практики в деятельности предприятий отражают сложившиеся и перспективные соци-
ально-трудовые отношения между различными категориями персонала, что характеризует развитость 
социального партнёрства [10], социальный механизм развития социально-трудовых отношений и соци-
альной защиты работников [6], способности и роли личности в профессиональной деятельности [9], 
характер организационной и корпоративной культуры и социальные практики преодоления конфликт-
ных ситуаций [8]. 

Как и любой общественный проект, стратегия развития предприятий видоизменяется под воздей-
ствием внутренней и внешней среды их функционирования, что предполагает уточнение и дополнение 
в содержании и структуре стратегии «как ответ на развитие ситуации» [8, c. 66-74]. Не вызывает сомне-
ний, что эффективность и качество реализации целей и задач стратегии развития предприятия, во мно-
гом зависит от «потенциала компетенций» – структуры, содержания, комплексности, предметно-дея-
тельной направленности на достижение предполагаемого результата. 

Заметим, что Л. Миллер и Н. Ранкин отмечали различные подходы к пониманию роли компетенций 
работников в деятельности предприятий: 22.0% работодателей настаивали, чтобы их работники обла-
дали единым набором или схемой базовой компетентности; 48.0% ограничились компетентностью в 
определённых видах работ; 20.0% полагали, что работники должны обладать поведенческой компе-
тентностью, во многом чисто функциональной [17]. Многоаспектность факторов формирования стра-
тегии развития предприятий дает нам основание утверждать, что это, по своей сути, социальный про-
цесс, предполагающий выполнение последовательных действий, ведущих к комплексности поставлен-
ных целей и задач и, как следствие, к проектируемому результату. Достижение результата связывается, 
прежде всего, с развитием личности, формированием ценностных ориентаций, установок и мотивации 
поведения, внутри- и межгруппового взаимодействия работников. 

Для личностного контекста стратегии развития предприятий характерны самооценки респонден-
тами степени доступности работников к обеспечению функциональной деятельности (см. табл. 1). 
Из представленных данных видны различия в доступности для работников информации по обеспече-
нию функциональной деятельности предприятия, что послужило основанием для более углубленной 
детализации причин самооценок работников российских предприятий. В качестве основного показа-
теля выбрана оценка степени включенности работников в процесс социально-экономического развития 
предприятий (см. табл. 2). 
 

Таблица 1 
 

Самооценка доступности информации по обеспечению функциональный деятельности предприятий 
 

Ключевая информация о степени доступа работников  
к обеспечению функциональной деятельности 

предприятий 

Оценка степени доступности, % 

Работники европей-
ских предприятий 

Работники российских 
предприятий 

Наличие чёткого представления о том, чего хочет добиться 
предприятие 

37.0 12.0 

Степень ориентированности работников относительно важ-
нейших целей 

14.0 10.0 

Доступности информации для работников о важнейших це-
лях предприятия 

44.0 4.0 

Соответствие работы цели предприятия 22.0 11.0 
Наличие приверженности работников целям предприятия 9.0 4.0 
Наличие индивидуальных целей у работников 33.0 2.0 
Выполнение объема срочных, но не важных работ 23.0 15.0 
Степень бюрократизации управленческих решений 17.0 22.0 
Уровень реализации способности работников на предприя-
тии 

48.0 4.0 

Возможность открытого самовыражения на предприятии 58.0 21.0 
Работа в атмосфере «выиграл – проиграл» 43.0 9.0 
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Окончание табл. 1 

Ключевая информация о степени доступа работников  
к обеспечению функциональной деятельности 

предприятий 

Оценка степени доступности, % 

Работники европей-
ских предприятий 

Работники российских 
предприятий 

Встреча с руководителем для совместной оценки трудовых 
достижений 

48.0 11.0 

Систематичность отчётности о личных результатах работы 50.0 15.0 
Препятствия для эффективной работы: 
– огромная нагрузка; 
– нехватка ресурсов; 
– изменяющиеся приоритеты в работе 

 
31.0 
30.0 
27.0 

 
42.0 
67.0 
65.0 

Уровень профессионального сотрудничества 28.0 12.0 
Наличие чётких показателей оценки труда 35.0 7.0 
Примечания. Самооценки доступности информации по обеспечению функциональной деятельности европейских 
предприятий приведены по: Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управ-
ленческого персонала. В 2-х томах. Т. 2. М.: МНИИПУ, 1998. 784 с. Аналогичные данные приведены по 19 рос-
сийским предприятиям (N = 1270). Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследова-
ний РАН по теме: «Разработка процессов формирования целей стратегического развития регионов». 
№ г.р. = 01200101805. 
 

Таблица 2 
 

Состав показателей, характеризующих включённость работников 
в социально-экономическое развитие предприятий, % 

 

Состав показателей, 
характеризующих включённость 

работников в социально-экономическое 
развитие предприятий 

Состав работников промышленных предприятий 

Рабочие основного  
и вспомогательного 

производства 

Инженерно-тех-
нические  
работники 

Руководители  
Структурных 

 подразделений 

Ясность целей: все ли работники сфокусиро-
ваны на целях социально-экономического раз-
вития? 

8.0 11.0 32.0 

Имеют ли рабочие группы чёткие измеримые 
цели? 

11.0 27.0 41.0 

Составляют ли рабочие группы планы по до-
стижению целей развития предприятий? 

2.0 23.0 38.0 

Степень взаимодействия работников при реа-
лизации планов работы 

19.0 17.0 37.0 

Доверие внутри рабочих групп при выполне-
нии производственных заданий 

15.0 36.0 52.0 

Уровень ответственности работников при вы-
полнении плановых заданий 

14.0 36.0 51.0 

Имеет ли место взаимная подотчётность при 
выполнении плановых заданий 

2.0 10.0 58.0 

Увязаны ли цели работы со сроками их дости-
жения? 

12.0 78.0 92.0 

Насколько мотивированы работники для до-
стижения поставленных целей? 

8.0 42.0 60.0 

Проявляют ли работники инициативу при вы-
полнении работ? 

24.0 20.0 48.0 

Развито ли сотрудничество между различными 
категориями работников? 

7.0 52.0 74.0 

Привержены ли работники общим целям раз-
вития предприятий? 

2.0 11.0 41.0 
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Окончание табл. 2 

Состав показателей, 
характеризующих включённость 

работников в социально-экономическое 
развитие предприятий 

Состав работников промышленных предприятий 

Рабочие основного  
и вспомогатель-
ного производства 

Инженерно-тех-
нические  
работники 

Руководители  
Структурных 

 подразделений 

Соблюдает ли «предприятие» обязательства по 
стимулированию труда работников 

10.0 34.0 88.0 

Развитость культуры взаимодействия различных 
профессионально-квалификационных групп ра-
ботников 

4.0 22.0 55.0 

Уровень ответственного поведения работников 
при выполнении плановых работ 

47.0 52.0 74.0 

Примечание. Опрос проведён на 19 промышленных предприятиях полного технологического цикла: руководи-
тели различных уровней управления – 105 чел.; ИТР – 270 чел.; рабочие основного и вспомогательного производ-
ства – 401 чел. (2015-2020 гг.). 
 

Результаты и обсуждение 
Состав показателей, характеризующих включённость работников в социально-экономическое развитие 
предприятий, составлен по принципу профессиональных бесед по интересующим вопросам, так как 
традиционные интервью и анкетирование позволяют получить менее 60% ответов на поставленные во-
просы. В беседах в большей мере проявляет себя феномен доверительности. Полученные в результате 
исследования эмпирические данные о доступности работникам информации по обеспечению функци-
ональной деятельности предприятий и включённости персонала в социально-экономическое развитие 
позволили определить характер взаимоотношений в процессе коллективной деятельности: взаимного 
доверия – 22.0%; делового сотрудничества – 35.0%; жёсткого единоначалия – 7.5%; неоднозначные – 
15.5%; конфликтные – 21.0%; зависящие от сложившейся ситуации – 34.0%; противодействия – 8.0%. 
В своих оценках респонденты отмечали показатели взаимоотношений, характеризующие различную 
степень напряженности в коллективе предприятия – 78.5%. 

Причинами напряженности во взаимоотношениях между различными профессионально-квалифи-
кационным и статусными группами работников в различные периоды времени становились: неумение 
некоторых руководителей найти профессиональный контакт с работниками – 18.5%; отсутствие жела-
ния контактировать с работниками – 10.5%; нежелание руководителей идти на соглашение/компромисс 
с работниками при решении производственно-экономических и социальных задач развития предприя-
тий – 6.5%; общая кризисная ситуация на предприятиях – 33.5%; отсутствие необходимых профессио-
нальных компетенций – 44.5%; превалирование в работе личных интересов над интересами коллектив-
ными – 52.0%.  

Представленные эмпирические данные об информационном обеспечении деятельности коллектива 
предприятий и причинах напряженности во взаимоотношениях различных категорий персонала стали 
основанием для исследования структуры профессиональных и межпрофессиональных отношений при 
разработке стратегических принципов работы предприятий: участие в подборе и расстановке кадров – 
68.0%; распределение функций в проведении технико-технологических и организационно-экономиче-
ских работ – 55.0%; участие в вопросах стратегического планирования и управления предприятиями – 
7.0%; совместная выработка целей и задач краткосрочного планирования работ – 12.0%; маркетинговая 
деятельность – 2.0%; распределение доходов предприятия – 0.8%; инновационная деятельность – 9.0%; 
создание информационных и цифровых технологий развития профессиональной деятельности работ-
ников – 5.0%; деконфликтизация трудовых процессов – 1.7%. 

Хотя С. Мерсье полагал, что руководители формируют дух и ценности предприятия, их действия 
определяют желательное поведение работников [16], всё же структура и характер отношений между 
различными профессиональными группами работников не всегда зависят от деятельности руководя-
щего звена предприятий, а во многом, становятся атрибутом формирования мировоззрения индивидов, 
характеризуемого познавательными, эмоциональными, бытовыми, социально-политическими, органи-
зационно-правовыми и социокультурными установками в ценностной ориентированности человека. 
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Ценности, по М. Веберу, определяют форму человеческого мышления, способ умозаключений и кон-
туры поведения [2]. В.А. Ядов, развивая взгляд на теорию ценностного поведения человека, обосновал 
взаимосвязь восприятия той или иной ценности с установкой личности на материальное, духовно-нрав-
ственное и социокультурное развитие [11]. 

Ряд исследователей определяли ценностные ориентации работников как динамическую систему, 
воздействующую на сложившиеся социально-трудовые отношения и принятие управленческих реше-
ний [12], как системообразующий фактор формирования структуры личности, определяющий её содер-
жательную направленность и поведение [1]. Кроме того, правомерно утверждать, что в личной ценно-
сти формируется представление о должном, задающее направление жизнедеятельности человека на об-
разование, профессиональную подготовку, сферу приложения труда и участия в общественном разви-
тии. Совершенно прав У. Оучи, который подчёркивал, что ценностные ориентации работников влияют 
на производственно-экономическую, научно-техническую и социальную деятельность предприя-
тий [19].  

На ранних стадиях формирования ценностных ориентаций, связанных с получением знаний, умений 
и навыков и предполагающих занятость в конкретной сфере предложения труда, необходимо отметить 
следующее: человек отдает предпочтение получению хорошего образования 87.4%; целью получения 
образования и профессии является желание «много работать» – 82.6%; для того, чтобы добиться про-
фессионального признания, необходимо иметь знакомства и связи – 71.4%; достичь материального бла-
гополучия возможно только при стечении обстоятельств – 65.2%; качество и уровень жизни обеспечи-
вает происхождение из обеспеченной семьи – 50.6%. Респонденты (N = 345), представляющие четыре 
крупных промышленных предприятия, отмечали, что главным средством достижения жизненных целей 
и ориентиров является получение высшего образования. Однако, ценностные ориентации, зависимые 
от своего образовательного статуса, самые различные: чтобы стать высококвалифицированным специ-
алистом – 96.0%; чтобы сделать карьеру – 91.5%; чтобы получить интересную работу – 89.4%; для са-
мосовершенствования – 84.8%; чтобы получить диплом – 33.0%; чтобы завести ценные знакомства – 
22.6%; просто интересно – 59.6% [5, c. 56]. 

В представленных ценностных ориентациях работников преобладает позиция обывателя: получить 
образование и специальность, работать, обеспечить семью. Связь ценностных ориентаций с решением 
общественно значимых задач на предприятиях не просматривается. Во многом такое положение явля-
ется следствием того, что более 70% людей намереваются получить образование и специальность без-
относительно к полезности для их работы в конкретной сфере предложения труда. Из них более поло-
вины не проявляет интереса и не демонстрирует желания включения в процессы преобразования про-
изводственно-экономической и социальной деятельности предприятий. Около 15% работников зани-
мают выжидательную позицию в реализации своих профессиональных знаний, навыков и умений на 
предприятии. В последующие периоды работы на предприятии у большинства работников ценностные 
ориентации приобретают другую направленность: позиционировать себя в конкурентной среде как про-
фессионал – 78.5%; создать свое дело – 52.0%; быть независимым от произвола работодателей – 34.0%; 
получить смежное (второе) образование, позволяющее усилить свою профессиональную позицию и 
обеспечить карьерный рост – 27.0%; активнее отстаивать свои профессиональные интересы на пред-
приятии – 8.0%. 

В этих ценностных ориентациях работников преобладает эго-позиция, только косвенно совпадаю-
щая с интересами функционирования предприятия. Эго-составляющая ценностных ориентиров вклю-
чает в себя восприятие собственных черт, диспозиций, мотивов, потребностей и способностей и отве-
чает на вопрос: «Какой я?» Слишком большое внимание, уделяемое работником своему «я», является 
признаком того, что даже по истечении срока работы на предприятии в 5-7 лет он не достиг успеха в 
реализации своих жизненных целей. Происходит переход от одних к другим по направленности цен-
ностным ориентациям, но опять же без учета интересов коллектива предприятия. Л.П. Гримак в этой 
связи подчеркивал, что процесс формирования «я» работника должен быть связан не только с форми-
рованием и развитием сознания, но и осознанием окружающей действительности [3]. Принимая во вни-
мание то обстоятельство, что индивидуальные ценностные ориентации не всегда и не везде совпадают 
с коллективными, видимо, возникает объективная необходимость формирования механизма воздей-
ствия на процессы соответствия ценностных ориентаций целям и задачам функционирования предпри-
ятий.  
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В этой связи востребованным становится механизм управления ценностными ориентациями. Ре-
зультатами управления ценностными ориентациями становятся: конкретная направленность личности, 
развитие аналитических способностей, формирование стратегического мышления, коммуникативная 
приверженность, адаптивность к изменениям профессиональной среды и условий деятельности работ-
ника. Этому во многом способствует применение ценностно-ориентированной модели управления пер-
соналом предприятий. Совершенно прав К. Легге, делающей упор на интеграцию политики управления 
предприятием и социально-трудовыми отношениями, вбирающими в себя множество компетенций и 
ценностных ориентаций [15]. В этих условиях результатом может стать расширение спектра ценност-
ных ориентаций, направленных на решение общественно значимых задач предприятия, рост професси-
ональных навыков и умений работников и коллектива в целом, способность к самооценке работника в 
составе коллективной деятельности на предприятии. 

При обращении к личностному фактору стратегии развития предприятия, видимо, необходимо бо-
лее детально анализировать степень влияния социально-психологического климата на её результатив-
ность. Механизм проявления социально-психологического климата осуществляется через обществен-
ные настроения работников, которые могут быть оптимистическими и пессимистическими, созерца-
тельными и познавательными, целеустремленными и безразличными, предметно-деятельными и ана-
литичными. Состояние социально-психологического климата коллектива предприятия является 
определяющим в: 
 выборе способа осуществления совместной деятельности (индивидуального, группового, локаль-

ного, контактного, глобального); 
 установлении потенциальных возможностей модернизации всех видов деятельности на предприя-

тии;  
 признании и стимулировании результатов деятельности различных профессионально-квалификаци-

онных групп работников; 
 установлении возможностей самореализации работников в производственной деятельности пред-

приятия, то есть наиболее полном использовании профессиональных способностей, компетенций, 
дарований; 

 определении факторов социально-психологической напряженности работников в процессе произ-
водственной деятельности; 

 определенности и направленности управленческих решений на результаты деятельности коллек-
тива предприятия;  

 установлении фактов девиантного поведения работников. 
Признаками социально-психологического климата выступают: общая профессиональная деятель-

ность; соответствие деятельности социально-значимым целям; опосредование межличностных отноше-
ний целями, ценностями и содержанием совместного труда; сознательное, устойчивое единство и спло-
ченность; наличие определенной организационной формы объединения работников; согласованность и 
учет основных интересов всех членов трудового коллектива; устойчивость и гармоничность отноше-
ний, основанные на взаимной контактности и ответственности, самоуправляемости, а также признании 
не только социально-значимых приоритетов, но и индивидуальных потребностей каждого члена кол-
лектива; организационная культура предприятия. 

В процессе формирования социально-психологического климата реализуется перцептивная функ-
ция общения работников, которая объясняет восприятие и понимание другого человека и самого себя, 
установление на этой основе взаимопонимания и взаимодействия. В качестве механизмов социальной 
перцепции выделяют: идентификацию, рефлексию и эмпатию. Идентификация обозначает отождеств-
ление, уподобление себя другим. Идентифицировать себя с другим работником означает: во-первых, 
объединение себя с ним на основе установившейся эмоциональной связи и включение в собственный 
мир принятых его норм и ценностей; во-вторых, это представление, видение работником своего парт-
нера как продолжения самого себя (проекции), наделение его своими особенностями – чертами, чув-
ствами, желаниями; в-третьих, постановка себя на место партнера, что проявляется в виде погружения, 
перенесения себя в поле, пространство, обстоятельства партнера и приводит к усвоению его личност-
ных позиций в производственной деятельности. 
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Рациональное осмысливание ситуации партнера усиливается эмоциональным переживанием, то есть 
эмпатией (вчувствованием, сопереживанием). Эмпатия позволяет принять во внимание линию поведения 
другого работника. На основе эмоциональной оценки работника формируется отношение к нему: симпа-
тия – положительный образ другого, антипатия – отрицательный. Эмпатия может проявляться в формах: 
сопереживание – переживание тех же эмоциональных состояний, что и другой работник через отождеств-
ление с ним; сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого 
работника. Феномен и структурные характеристики социально-психологического климата представля-
ется сложным и многофункциональным явлением, предполагающим деятельное опосредование межлич-
ностных отношений в процессе деятельности на предприятии и личностное опосредование функцио-
нально-ролевых отношений по поводу организации и управления предприятием. 

Напомним, что более 150 лет назад Н.Д. Ножин отмечал, что сходные по своим интересам личности 
не борются друг с другом за существование, но стремятся, напротив, сливаться друг с другом, так ска-
зать, связывать воедино свои однородные силы, свои интересы, развивая отношения сотрудниче-
ства [4]. Данное положение является предупреждающим разработчиков стратегии развития предприя-
тий, потому что появление таких стереотипов поведения как «нежелание», «отвлечённый взгляд», «со-
циальная напряженность», «доверие и не доверие» всегда препятствует созидательной деятельности 
коллектива, из-за противоречий собственным интересам. 

В контексте представленных эмпирических оценок остается совершенно неизученной проблема аб-
сорбций энергии внешней среды функционирования предприятий на их внутрипроизводственную дея-
тельность и формирование доверия в системе социально-трудовых отношений. Совершенно не слу-
чайно, по самооценкам работников, только 42.3% из них непосредственно включены в состав соци-
ально-трудовых отношений, 39.4% совершенно безразличны и высказывают недоверие к возможностям 
эффективной работы предприятия, 17.9% абстрагированы от социально-трудовых отношений и не про-
являют интереса к ним. Причина подобных оценок, видимо, не только в аморфности социально-трудо-
вых отношений, отчужденности высшего руководящего звена предприятии от «нужд» коллективов, 
связанных с качеством и уровнем жизни, но и в состоянии жизненных и нравственных позиций в кол-
лективе, культуре поведения, в активной жизненной позиции, которые самооцениваются соответ-
ственно в 2-3 балла из пяти возможных. 

В этой связи можно утверждать, что предметная направленность социально-трудовых отношений 
на развитие доверия в коллективах предприятий определяет: 
 реальные жизненные и производственные условия, которые обусловливают устойчивость или ди-

намику доминирующих мотивов поведения; 
 структуру и направленность жизненной позиции личности, ее мировоззрение, ценностные ориента-

ции и установки, обусловливающие предрасположенность в выборе определенных способов и ме-
тодов поведения, достижения тех или иных актуальных жизненных и трудовых целей, а также в 
выборе средств и условий их достижения; 

 «базисные» характеристики личности, зависящие от временных фаз и состояния их жизненного тру-
дового и семейного циклов, на каждом из которых формируются и преобладают цели и задачи, свя-
занные с необходимостью реализации конкретных общественно и лично значимых функций, соот-
ветствующих той или иной стадии социальной зрелости; 

 многообразные социальные институты и организации, регулирующие и определяющие основные 
параметры жизненного и трудового пути личности на всех стадиях, формирующих и влияющих на 
процесс становления реализации и выбора ею тех или иных образцов поведения; 

 интеллектуальный потенциал, функциональные способности и энергетические возможности лично-
сти, определяющие вектор ее притязаний и достижений, реальное социальное партнерство, а также 
«поле» ее активности в сфере труда и общественной жизни; 

 качественные характеристики производственно-экономических, материально-технических и орга-
низационно-нормативных условий труда, побуждающих личность определять наиболее целесооб-
разные формы и способы активизации и реализации своих профессиональных способностей; 

 ситуативные обстоятельства, складывающиеся в пространственно-временных пределах и границах 
конкретной социально-производственной среды и системы общения, которые детерминируют 
и определяют актуальные мотивы и мотивацию личности и, соответственно, модальные реальные 
формы поведения. 
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Заключение 
Влияние доверия в коллективе предприятий на результаты работы во многом зависит от социокультур-
ного контекста, преобладающего во взаимоотношениях между руководителями и наемными работни-
ками. Объясняется это положение тем, что феномен культуры на предприятии должен рассматриваться 
в своей целостности как сложная организационная система, не только зависимая, но и целеполагающая 
в конкретных производственных условиях. Социокультурная составляющая отношений доверия в кол-
лективе предприятия имеет свою предметность, реализуемую через личностные качества работников, 
состояние производственно-технической среды и социальной организации коллектива. 

Рассмотрение феномена доверия в системе социально-трудовых отношений позволило сделать вы-
вод о том, что в каждой производственно-социальной и экономической среде доверие нуждается в ор-
ганизационном начале, так как организация есть определенное бытие различного вида общественных 
отношений, включая социально-трудовые отношения, «плод» деятельности людей, направленной на 
укрепление общества, с помощью стабильных прочных структур, независимых от каждого отдельного 
человека и предлагаемых ему обществом как некая объективная реальность, которую он волен принять, 
согласовывая с ней свое поведение [13]. 

Личностный фактор в стратегии развития предприятий является определяющим в уровне профес-
сионализации работников – 26.0%; росте профессиональных и межпрофессиональных коммуникаций – 
21.0%; объективизации управленческих решений – 19.0%; развитии инициативы и предприимчивости 
работников – 19.0%; повышении уровня ответственности за результаты своего труда – 17.5%; декон-
фликтизации в системе «работодатель – наемный работник» – 15.0%; преодолении девиаций в процессе 
труда – 11.0%. Личностные установки в деятельности предприятий становятся основой «коллективного 
тела», в котором формируется стратегия развития, ориентированная на достижение поставленных це-
лей и результатов. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ И ИХ РОЛЬ 
В СОЦИАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 
Аннотация. Экспертные оценки играют одну из ведущих ролей в социальном исследовании. Одной 

из сторон экспертных оценок является роль индивида в этом процессе. Мнение специалиста или заин-
тересованного лица в результате исследования становится одним из главных. Процесс управления 
многообразен. Он включает в себя и планирование, и мотивацию, и координацию, и принятие решений, 
и прогнозирование, и контроль. Все эти функции невозможно оценить без специалиста, знающего спе-
цифику деятельности социально-экономической системы. Социальный мониторинг в данном случае 
расширяет оценку эффективности управления социально-экономической системой. Социология даёт 
возможность более глубоко оценить происходящий внутри социально-экономической системы про-
цесс. В этом заключается актуальность исследования представленной проблемы. Прикладной харак-
тер экспертных оценок в социальном мониторинге представлен в виде реализации программы прове-
дения этого исследования. Результаты применения программы позволяют оценить значимость ис-
пользования междисциплинарных методов исследования в изучении процессов эффективности управ-
ления системами. 
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EXPERT ASSESSMENTS AND THEIR ROLE IN SOCIAL MONITORING 
OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 
Abstract. Expert assessments play one of the leading roles in social research. One of the sides of expert 

assessments is the role of the individual in this process. The opinion of a specialist or an interested person as 
a result of the study becomes one of the main ones. The management process is diverse. It includes planning, 
motivation, coordination, decision making, forecasting, and control. All these functions cannot be assessed 
without a specialist who knows the specifics of the socio-economic system. Social monitoring in this case ex-
pands the assessment of the effectiveness of managing the socio-economic system. Sociology makes it possible 
to assess the process taking place more deeply within the socio-economic system. This is the relevance of the 
study of the presented problem. The applied nature of expert assessments in social monitoring is presented in 
the form of the implementation of the program for conducting this study. The results of the application of the 
program allow us to evaluate the significance of using interdisciplinary research methods in studying the pro-
cesses of system management efficiency. 
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Введение 
Социальный мониторинг занимается выверкой результатов, которые прогнозируются при формули-
ровке гипотезы. Использование экспертных оценок при проведении социального мониторинга является 
актуальным. В экспертных оценках принимают участие специалисты в области изучаемого социаль-
ного явления или заинтересованные лица. 

Эмиль Дюргейм [1] говорил о том, что социология должна быть самостоятельной наукой. Обще-
ство – самостоятельная реальность. Эмиль Дюргейм занимался функцией разделения труда, определял 
соответствие между результатом и действием. Определял разницу между ролью и функцией. Принимая 
решение, мы думаем, что сами принимаем решение. Но это не так. Принимая решение, мы опосредо-
ванно зависим от его результата. Изучение социологического явления в области деятельности соци-
ально-экономических систем не ново. По словам Георга Зиммеля [2], индивиды частично обобществ-
лены, а часть индивидов не обобществлены с обществом. Мы не понимаем, что часть общества состав-
ляют обобществленность, а часть – нет. Процесс эффективности управления ставит вопрос вовлечён-
ности индивидов в данное явление. 

Макс Вебер [3] в своих исследованиях подчеркивал, что собственным предметом социологии явля-
ется смысл социального действования. То есть изучение того, как себя ведут люди. Но это не всегда 
так. Если вы в действие не вносите смысл – то тогда вы не действуете. Социальное действие – действие 
под влиянием кого-либо. Опрос – метод социологического исследования – распространенная форма. 
Но полагать, что мы в результате получим социологию, это не знать ничего о том, что является соци-
альным. Карл Поланьи [4] подчеркивал, что экономика не является доминирующей структурой. По этой 
причине можно по своей сути исходить из определения экономических последствий при реализации 
управленческих решений. 

Франк Х. Найт [5] писал о значимости распределения ресурсов в обществе. Что это является основ-
ным социальным фактором, определяющим жизнеспособность систем в обществе. Его убеждения яв-
ляются актуальными и сейчас. Как раз в своих работах об эффективности функционирования он уделил 
внимание следующим функциям: установлению стандартов (без них эффективная деятельность орга-
низации невозможна), организации производства, распределению, поддержанию экономического по-
рядка и прогресса. Во взаимосвязи все они предопределяют эффективность функционирования соци-
ально-экономических систем. 

Материалы и методы 
В своем исследовании мы занимаемся разработкой программы мониторинга деятельности социально-
экономических систем. Этот мониторинг возможен лишь при условии вовлеченности в этот процесс 
установленных правил, по которым функционирует социально-экономическая система. Применение 
мониторинга позволяет расширить понимание происходящих внутри социально-экономических систем 
явлений. 

Чтобы разобраться во всем многообразии социального поведения, необходимо использовать различные 
методы. Одним из методов являются экспертные оценки. В этом методе экспертами выступают индивиды, 
обладающие определенными квалификационными требованиями. Есть случаи использования в оценке и 
мнения заинтересованных лиц. В обоих случаях эти люди могут выработать вопросы для проведения экс-
пертного исследования, определиться с целевой аудиторией, на которую будет оно нацелено. Эксперты спо-
собны оценить принадлежность индивидов и социальной общности к этой аудитории, сделать соответству-
ющие выводы по результатам исследования, определить обобществленность. 

Неопределенность факторов среды, в которой существует социально-экономическая система, можно 
тоже оценить только с помощью экспертных оценок. Степень неопределенности – относительное поня-
тие. Так как социальное пространство является многомерным, установить многообразие факторов, воз-
действующих на его функционирование, очень сложно. Они многогранны. В результате их неопределен-
ность оправдана. Любая управленческая деятельность осуществляется в опоре на неопределенность. 

Основные результаты 
Управленческая деятельность определяет поведение социально-экономической системы на всех этапах 
развития. Она включает в себя функции планирования, прогнозирования, мотивации, контроля, коор-
динации и принятия решений. В функции планирования управленческая деятельность реализуется че-
рез концепцию устойчивого развития [6] в том числе. Социально-экономические системы добиваются 
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устойчивого развития, что предопределено Программой устойчивого развития на период до 2030 года 
(SDG) [7]. Программа предполагает развитие социально-экономических систем как на глобальном 
уровне, так и на уровне самих организаций. Она утверждает «зелёную» повестку. Кроме того, развитие 
такой Программы ставит перед социально-экономическими системами задачу, связанную с публичным 
представлением своей отчетности. Цель данного публичного представления – показать стейкхолдерам 
системы, насколько она устойчива в своём развитии.  

В этой связи оцениваются узкие места в деятельности социально-экономических систем на всех 
уровнях развития. Даже при определении списка стейкхолдеров необходимо прибегнуть к экспертам. 
В работе Никифоровой С.В. [8] были сформулированы основные направления, в разрезе которых про-
исходит формирование групп стейкхолдеров. Это направление, связанное с юридическими обязатель-
ствами социально-экономической системы; влиянием как положительным, так и отрицательным на 
другие объекты, круг стейкхолдеров, которые могут оказать помощь системе, стейкхолдеры, включен-
ные в принятие решений социально-экономической системы, а также определяющие уровень риска, 
при принятии и реализации решений.  

При этом реализация потребностей социально-экономической системы со стороны стейкхолдеров, 
с достижением её устойчивого развития, предопределяет пошаговость их взаимодействия, оцененную 
экспертами. В данном случае экспертами являются менеджеры социально-экономической системы, от-
вечающие за реализацию конкретных функций, а также за социальную ответственность системы, рабо-
чие группы из представителей подразделений, руководство и внешние консультанты. При этом приме-
няются матричные методы анализа, сочетающие в себе соотношение между значимыми факторами: со-
отношение уровня интереса и уровня власти. На рисунке представлена матрица стейкхолдеров. 

 

 
 

Рис. Матрица стейкхолдеров 
 

Группа «А» представляет собой сосредоточение стейкхолдеров с низким уровнем интересов и низ-
ким уровнем власти. В противовес ей группа «В» представляет собой стейкхолдеров с высоким уровнем 
интереса к социально-экономической системе и высоким уровнем власти, оказывающим влияние на 
положение системы.  

Положение социально-экономической системы характеризуется многофакторным воздействием со 
стороны внешней среды организации. Эти факторы могут непосредственно воздействовать на положе-
ние социально-экономической системы. Их воздействие опосредовано. Степень влияния данных фак-
торов можно определить с помощью оценки экспертов. Лишь специалисты в области той или иной 
группы факторов способны определить последствия их влияния на социально-экономическую систему. 
Большую роль в этой ситуации играет политика [9]. Часто она определяет последующее влияние на 
систему экономических, социальных, технологических и экологических групп факторов. Политические 
факторы и их влияние подпадает также в зону оценки экспертов. 

Социально-экономическая система характеризуется элементами, входящими в её состав. Индивиды 
составляют основу её существования. Реакция индивидов на происходящие события, как во внешней, 
непосредственной среде, так и во внутренней среде организации требует проведения социального мо-
ниторинга. 
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Матричные методы наиболее часто используемы в разработках стратегий развития социально-эко-
номических систем. Они отработаны. В части принятия решений – это SMART-метод, в части оценки 
внешней среды и влияния на социально-экономическую систему – это PESTE-анализ, в части соотно-
шения между факторами внешней и внутренней среды – SWOT-анализ. Все они представляют сочета-
ние факторов с определенными характеристиками проявления их действий на уровне систем. При этом 
сочетание степени проявления характеристик и конкретной группы факторов позволяет определиться 
с вариантами принятия решений в той или иной ситуации для рассматриваемой социально-экономиче-
ской системы. Степень проявления характеристик оценивается балльно-рейтинговыми системами, ко-
торые становятся обязательными правилами, определяющими проведение экспертного исследования. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО), лежащая в основе реализации управленческой 
деятельности социально-экономических систем, предполагает также проведение социального монито-
ринга с использованием экспертных оценок. КСО стандартизирована, как в России, так и за рубежом. 
На территории РФ действует ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 «Руководство по социальной ответственности». 
На международном уровне реализуется ИСО 260000:2010. Отличие заключается в отношении к КСО. 
Это и уровень финансирования, это и реализация КСО во время кризиса, а также мотивация к выстра-
иванию КСО в социально-экономических системах. Без финансирования идей КСО её реализация на 
уровне управления системами невозможна. 

В период развития цифровизации общества еще одним направлением использования экспертных 
оценок является оценка информационной безопасности (ИБ) [10]. Для оценки ИБ необходимо разрабо-
тать структуру экспертной системы. Она включает в себя техническое обеспечение, информационное 
обеспечение, правовое обеспечение, математическое обеспечение, программное обеспечение, органи-
зационное обеспечение. Привлекая экспертов для оценки этих составляющих, можно сформулировать 
уровень риск-менеджмента управления социально-экономической системой. Данный этап оценки си-
стемы предполагает длительность эффективности управления ею. Социологические исследования поз-
воляют оценить поведение социально-экономических систем в условиях неопределённости [11]. 

Рассмотрим вариант реализации экспертных оценок при проведении социального мониторинга со-
циально-экономической системы, определяющего уровень эффективности управления ею. Программа 
мониторинга будет состоять из следующих этапов: 

1. Определение стейкхолдеров системы. Выявление среди них наиболее значимых и влиятельных в 
отношении деятельности социально-экономической системы. 

2. Определение уровня корпоративной ответственности внутри системы, предопределяющего ре-
зультат реализации мониторинга. 

3. Определение информационной безопасности системы, позволяющей предопределить длитель-
ность реализации программы мониторинга. 

При определении уровня интереса к управленческой деятельности социально-экономической си-
стемы и уровня власти над ней в процессе её осуществления установим следующие балльные зависи-
мости: высокий уровень интереса или высокий уровень власти – 3 балла; средний уровень интереса или 
средний уровень власти – 2 балла; низкий уровень интереса или низкий уровень власти – 1 балл. Про-
ведем оценку с использованием этого подхода (см. таблицы 1-3). 
 

Таблица 1 
\ 

Первый этап реализации социального мониторинга. 
Определение стейкхолдеров социально-экономической системы 

 

Стейкхолдеры Уровень интереса Уровень власти 

Клиенты (оказывают непосредственной влияние на деятельность социально-экономической системы) 
Физические лица (формирующие спрос на продукцию, услуги) 
чаще в рознице 

Средний Средний 

Юридические лица (формирующие спрос на продукцию, услуги) 
чаще в опте 

Высокий Средний 

Сотрудники (оказывают изнутри социально-экономической си-
стемы влияние на её деятельность) 

Высокий Высокий 
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Окончакние табл. 1 

Стейкхолдеры Уровень интереса Уровень власти 

Общество (сообщества) (оказывают непосредственное влияние на деятельность 
социально-экономической системы) 

Экологические сообщества Средний Средний 
Негосударственные общественные объединения Средний Средний 

Акционеры и инвесторы 
Мажоритарные акционеры и инвесторы Высокий Высокий 
Миноритарные акционеры и инвесторы Высокий Низкий 

Органы государственной власти (в зависимости от участия в управлении организацией) 
Федеральный уровень Высокий Высокий 
Региональный уровень Высокий Высокий 

Муниципальные образования 
Муниципалитет Средний Средний 

Эксперты 
Физические лица – специалисты в области управленческой дея-
тельности 

Высокий Высокий 

Итого баллов 35 26 
 

Таблица 2  
 

Второй этап реализации социального мониторинга. 
Определение уровня корпоративной ответственности внутри системы 

 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 
Реализация на уровне социально-экономической системы 

Уровень интереса Уровень власти 

Принцип социальной ответственности 
Подотчётность Высокий Высокий 
Прозрачность   
Этичное поведение Средний Низкий 
Уважение интересов заинтересованных сторон Средний Средний 
Соблюдение верховенства закона Высокий Высокий 
Соблюдение международных норм поведения Средний Средний 
Соблюдение прав человека Высокий Высокий 

Признание социальной ответственности и взаимодействие со стейкхолдерами 
Признание социальной ответственности Средний Средний 
Выявление заинтересованных сторон и взаи-
модействие с ними 

Средний Низкий 

Основные направления реализации социальной ответственности 
Организационное управление Средний Средний 
Права человека Высокий Высокий 
Трудовые практики Средний Средний 
Окружающая среда Средний Средний 
Добросовестные деловые практики Средний Средний 
Проблемы, связанные с потребителями Высокий Высокий 
Участие в жизни сообществ и их развитие Средний Средний 

Организация сквозной интеграции социальной ответственности внутри организации 
Отношение характеристик организации к со-
циальной ответственности 

Высокий Высокий 

Понимание социальной ответственности орга-
низации 

Средний Средний 

Практики для интеграции социальной ответ-
ственности в организации 

Средний Высокий 
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Окончание табл. 2 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 
Реализация на уровне социально-экономической системы 

Уровень интереса Уровень власти 

Обмен информацией о социальной ответствен-
ности 

Средний Средний 

Повышение доверия в организации к социаль-
ной ответственности 

Высокий Высокий 

Добровольная инициатива в области социаль-
ной ответственности 

Средний Средний 

Итого баллов 49 48 
 

Таблица 3  
 

Третий этап реализации социального мониторинга.  
Определение информационной безопасности системы 

 

Элементы структуры экспертной системы 
Реализация на уровне социально-экономической системы 

Уровень интереса Уровень власти 

Техническое обеспечение Средний Средний 
Математическое обеспечение Средний Средний 
Программное обеспечение Высокий Средний 
Информационное обеспечение Высокий Высокий 
Организационное обеспечение Высокий Высокий 
Правовое обеспечение Высокий Высокий 
Итого баллов 16 15 

 
Анализирую данные таблицы 4, можно сделать вывод, что при разработке программы социального 

мониторинга социально-экономической системы необходимо в первую очередь определить влияние 
стейкхолдеров социально-экономической системы на её функционирование, далее проанализировать 
уровень корпоративной культуры внутри системы и только после этого определить значимые элементы 
экспертной системы, определяющие уровень её безопасности функционирования в информатизирован-
ном общественном пространстве. Такую программу можно использовать для мониторинга эффектив-
ности управления социально-экономическими системами как в целом, так и в разрезе экономики, орга-
низации, персонала, технологии. При этом, необходимо делать акцент на уровне влияния и уровне вла-
сти элементов на внутренние элементы системы (экономику, организацию, персонал и технологию). 
 

Таблица 4 
 

Расчет парных сравнений реализации мониторинга эффективности 
управления социально-экономической системы, балл 

 

Бланк парных сравнений 

 
Требования потребителя системы с точки зрения 
эффективности управления ею (уровень интереса) 

Требования потребителя системы с точки зрения 
эффективности управления ею (уровень власти) 

1 2 3 

1 Определение влияния стейкхолдеров системы 35   
2 Определение уровня корпоративной 

ответственности внутри системы 
49 48  

3 Элементы структуры экспертной системы 16 15 15 
Итого баллов 100 63 15 
Ранг 1 2 3 
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Заключение 
Участие социологии в исследованиях в советский период времени было в некоем другом виде [12]. 
Связано это было с особым отношением к собственности. Общество потребления изменило отношения 
и индивидов, и самой общности людей к социологии. Проблемы, с которыми столкнулось современное 
общество, можно определить как следствие действия теории потребления [13]. Основные выводы, к 
которым мы пришли в процессе исследования: 

1. Значение социологии в исследовании эффективности управления социально-экономическими си-
стемами расширяет проводимую оценку рассматриваемого явления. 

2. Эксперты и их роль в социальном мониторинге значительны. Мониторинг без специалистов в 
исследуемой области и заинтересованных лиц невозможен. 

3. Стейкхолдеры и их значение в оценке положения социально-экономических систем определяется 
по их степени влияния на управление в рассматриваемой системе. 

4. Программа деятельности и её значение для положения социально-экономических систем объеди-
няет и определение заинтересованных лиц с последующей их классификацией, и корпоративную си-
стему внутри социально-экономической системы, и безопасность в период цифровизации. 

5. Неопределенность, риск-менеджмент и социальный мониторинг определяют состояние устойчи-
вости социально-экономической системы. 

6. Устойчивость социально-экономической системы и ее связь с концепцией устойчивого развития 
и «зеленой экономикой», подтвержденная социальным мониторингом в рамках экспертных оценок, 
дает возможность подтвердить междисциплинарность данного рода исследований. 
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость постоянного пересмотра прогнозов в 

нефтегазовой отрасли, а также поиска новых способов оперативного принятия управленческих реше-
ний по преобразованию топливно-энергетических балансов (ТЭБ) в зависимости от внешних и внут-
ренних факторов. Ключевым фактором в современных динамичных условиях становится трансфор-
мация основных потоков и процессов с целью выработки наиболее эффективного подхода на нацио-
нальном уровне. В этой связи, в данной статье рассматривается влияние геополитических факторов 
на ТЭБ стран, а также их преобразование с целью формирования наиболее энергоэффективного под-
хода с минимальными затратами. В качестве основного подхода к исследованию данной проблемы был 
выбран системный и сравнительный анализ, были рассмотрены различные подходы к управлению раз-
витием топливно-энергетических комплексов стран по каждому из направлений (нефтегазовый сек-
тор, возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и др.). В статье доказано, что зача-
стую экономика страны находится в непосредственной зависимости от нефтегазового сектора, а 
рост экономики и вектор развития непосредственно связаны с инфраструктурной базой, степенью 
развитости технологий и объемом денежных средств. Материалы статьи имеют практическую цен-
ность для развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), для совершенствования систем его 
контроля, планирования и координации. Результаты статьи могут быть учтены компаниями ТЭК 
при разработке стратегий дальнейшего развития.  

 
Ключевые слова. Топливно-энергетический комплекс, топливно-энергетический баланс, энергети-

ческий переход, энергоэффективность, международные нефтегазовые компании, стратегическое 
развитие. 
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INTERNATIONAL ENERGY COMPLEX STATUS AND DEVELOPMENT 

TRENDS AT THE ENERGY TRANSITION PRESENT STAGE 
 
Abstract. The article substantiates the need for constant revision of forecasts in the oil and gas industry, as 

well as the search for new ways to quickly make managerial decisions on the transformation of fuel and energy 
balances depending on external and internal factors. The key factor in today's dynamic environment is the 
transformation of the main flows and processes in order to develop the most effective approach at the national 
level. In this regard, this article discusses the influence of geopolitical factors on the fuel and energy balance 
of countries, as well as its transformation in order to form the most energy-efficient approach at minimal cost. 
As the main approach to the study of this problem, a systematic and comparative analysis was chosen, various 
approaches were considered for the countries fuel and energy complexes development in each of the areas, 
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including the oil and gas sector, renewable energy sources, nuclear energy, etc. The article proves that often 
the country's economy is directly dependent on the oil and gas sector, and the growth of the economy and the 
vector of development is directly related to the infrastructure base, the degree of technology development and 
the amount of funds. The article materials are of practical value for the countries fuel and energy complex for 
improving the control, planning and coordination systems. The results of the article can be applied by the fuel 
and energy companies in the process of developing strategies for their further development. 

 
Keywords. Fuel and energy complex, fuel and energy balance, energy transition, energy efficiency, inter-

national oil and gas companies, strategic development. 
 
 

Введение 
Восстановление мировой экономики после ситуации с пандемией коронавируса привело к нехватке 
энергии. В то же время, кризис в нефтегазовой сфере все более влияет на экономическую и финансовую 
сферу. Следовательно, с целью корректировки сложившейся негативной динамики развития отрасли и 
для выполнения ранее поставленных целей необходима корректировка моделей и стратегий на государ-
ственном и корпоративном уровнях. Данный процесс предполагает преобразование объемов инвести-
ций, интеграцию современных технологий, диверсификацию ресурсов, что непосредственно влияет на 
топливно-энергетического баланс (ТЭБ) страны и вектор развития компаний, осуществляющих дея-
тельность в отрасли. На корпоративном уровне все чаще происходит привлечение и приобретение сер-
висных и технологических компаний, в то время как на уровне государства преобразуются модели раз-
вития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

В январе 2022 г. общепризнанным основным трендом развития мирового и российского ТЭК был 
энергопереход, основные элементы которого отражены на рисунке. С технологической точки зрения 
энергопереход – глобальная трансформация энергосистем, состоящая из четырех элементов: энергоэф-
фективности, декарбонизации, децентрализации и цифровизации, которые во многом дополняют и 
ускоряют друг друга. В дополнение к энергопереходу проявился новый тренд, из-за которого большин-
ство стран стали перестраивать свои энергетические стратегии – деглобализация мировой экономики и 
разделение рынков ТЭК. 

 

 
 

Рис. Основные технологические элементы энергоперехода (составлено автором) 
 

Текущая геополитическая, технологическая, экологическая и экономическая ситуация способ-
ствуют ускорению процессов для получения максимальной эффективности от своевременного преоб-
разования установленных моделей и перехода на новые как на локальном, так и на национальном 
уровне. Для достижения указанных задач требуется выявить тренды, а также определить динамику 
энергетического перехода на национальном уровне для создания ясной картины информационных по-
токов, процессуальных преобразований, финансовой составляющей, эффективного применения луч-
ших практик для оптимизации издержек. Это становится возможным благодаря анализу опыта ТЭК 
других стран с учетом прогнозов развития отрасли, составленных международными агентствами.  
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В этой связи, анализ процессов преобразования ТЭБ стран в разрезе текущего состояния энергети-
ческого перехода на основе внешних вызовов становится достаточно актуальным. Целью данного ис-
следования является анализ прогнозов развития ТЭК стран, а также преобразование прогнозов и ТЭБ 
стран на фоне современных вызовов (эпидемиологических и геополитических изменений). 

Краткий анализ литературы 
Достаточно большое число исследований, посвященных вопросам энергетического перехода, представ-
лено в научной литературе, но современная ситуация отлична от той, что наблюдалась еще несколько 
лет назад, изменения способствуют глобальному преобразованию установленных ранее процессов. Ряд 
авторов изучали энергетический переход в условиях неопределенности исследуемого рынка [1, 2, 3, 
4, 5]. Также в трудах российских авторов (Гулиев И.А., Малышков Г.Б., Пахомова Н.В., Рихтер К.К., 
Салыгин В.И., Соловова Ю.В. и др.) уделяется внимание анализу перспективных направлений энерге-
тического перехода и вопросам изменений в топливно-энергетических комплексах разных стран [6]. 

Преобразование нефтегазового рынка в постпандемический период изучались как зарубежными, 
так и отечественными учеными (Kumeka T.T., Uzoma-Nwosu D.C., David-Wayas M.O. [7], Liu W., 
Chen Х. [8], Norouzi N. [9], Sheveleva A., Tyaglov S., Khaiter P. [10], Tyaglov S.G., Sheveleva A.V., 
Rodionova N.D., Guseva T.B. [11] и др.). Однако следует отметить, что в имеющихся трудах энергетиче-
ский переход, а также преобразование ТЭБ рассматриваются исключительно с точки зрения одного или 
нескольких факторов, которые частично учитывают актуальные геополитические преобразования. Ав-
тором данной статьи выдвинуто предположение о том, что преобразование ТЭБ фактически отражает 
экономическое положение страны и вектор ее развития.  

Автор провел изучение научной литературы по исследуемой проблеме, в результате чего дополнил 
сложившиеся взгляды и предложил авторское видение данного вопроса, ТЭБ страны рассматривался 
как способ определения стадии энергетического перехода и вектора развития экономики страны. Был 
применен системный подход, который позволил в комплексе рассмотреть ряд разноплановых элемен-
тов, которые до этого изучались отдельно. Так, было проведено исследование влияние геополитических 
преобразований 2022 года на ранее сформированную постпандемическую ситуацию. 

Проведенный анализ влияния изменений на процессы планирования, логистики, координации, ор-
ганизации и контроля позволил выявить положительные качественные и количественные результаты, 
непосредственно влияющие на экономические показатели стран, а также их дальнейшее развитие. Пу-
тем обобщения и синтеза полученных результатов сделаны основные выводы, которые представлены в 
конце статьи. 

Результаты исследования  
В марте 2022 г. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) опублико-
вало дорожную карту достижения климатических целей «1,5°C», где изложены приоритетные области и 
действия, основанные на доступных технологиях, которые необходимо реализовать к 2030 г. для умень-
шения климатических изменений. Документ получил название: «Перспективы перехода к мировой энер-
гетике: путь к 1,5°C» [12]. Приоритетными направлениями развития ВИЭ выделены использование энер-
гии ветра и солнца. Другим альтернативам, таким как водород, геотермальная энергия, биомасса и биогаз 
в прогнозе отведена нишевая роль. В активном развитии отказано и атомной энергетике, несмотря на то, 
что ядерная энергетика Европейским парламентом была занесена в так называемый список «таксоно-
мии», то есть включена в ту часть экономики, инвестиции в которую не вредят климату [13]. 

В «1,5°C» IRENA предполагает утроение производства электроэнергии в мире к 2050 г. с преобла-
данием ВИЭ (90%). Оставшиеся 10% будут покрываться с помощью природного газа (6%) и атомной 
энергетики (4%). Доля ветровой и солнечной энергетики достигнет 63%. При этом в докладе подчерки-
вается, что только «целостная глобальная политическая основа может объединить страны для органи-
зации справедливого перехода, который никого не оставит без внимания и укрепит международный 
поток финансов, потенциала и технологий» [12]. 

В марте 2022 г. опубликован доклад BP Energy Outlook 2022 [14], где фиксируется, что структура 
спроса в мире на энергию меняется, при этом значение ископаемых видов топлива постепенно снижа-
ется, уступая место растущей доле ВИЭ и возрастающей электрификации. В отчете появился новый 
сценарий, учитывающий происходящие изменения. Этот самый консервативный сценарий носит назва-
ние «Новый импульс» (New Momentum); другие сценарии – это «Ускоренный» (Accelerated) и «Угле-
родная нейтральность» (Net zero).  
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Целью сценария «Новый импульс» является определение траектории, по которой в настоящее время 
развивается глобальная энергетическая система. В «Новом импульсе» выбросы CO2 сократятся только 
на 20% к 2050 г. (по сравнению с 2019 г.). Этот масштаб декарбонизации значительно меньше предпо-
лагаемого, который был бы достигнут, если бы все глобальные обязательства и обещания были выпол-
нены в полном объеме. И это значительно медленнее, чем темпы обезуглероживания, необходимые для 
достижения целей Парижского соглашения по климату. 

В части потребления природного газа, отмечается широкий разброс вариантов развития. В сценарии 
«Новый импульс» спрос растёт до конца прогнозного периода, в двух других быстро сокращается после 
2030 г. по причине всё большего переключения экономики на низкоуглеродные виды топлива. Исполь-
зование природного газа поддерживается за счет увеличения спроса в странах с развивающейся эконо-
микой, поскольку они продолжают индустриализацию и будут снижать свою зависимость от угля. Рост 
производства сжиженного природного газа (СПГ) играет центральную роль в расширении доступа раз-
вивающихся рынков к природному газу. Роль углеводородов постепенно снижается по мере перехода 
мира к низкоуглеродным источникам энергии. На ископаемые виды топлива в 2019 г. приходилось 
около 80% мирового предложения первичной энергии. В зависимости от сценария ВР эта доля снизится 
до 20-60% к 2050 г. 

В отчете отмечается перспектива развития ВИЭ, главным образом солнечной и ветровой энерге-
тики. Установленная мощность в этих секторах будет быстро расти во всех сценариях, а приведённая 
стоимость единицы энергии (LCOE) к 2030 г. снизится на 20–25% для ветроэнергетики и на 40–55% – 
для солнечной энергетики. Снижение роли ископаемых видов топлива компенсируется быстрым рас-
пространением ВИЭ (ветровая и солнечная энергия, биоэнергия и геотермальная энергия). Доля ВИЭ 
в мировом предложении первичной энергии увеличивается примерно с 10% до 35–65% к 2050 г. в со-
ответствии с тремя сценариями. Возрастающее значение ВИЭ поддерживается продолжающейся элек-
трификацией мировой энергосистемы. Доля электроэнергии в общем конечном потреблении энергии 
увеличивается примерно с 20% в 2019 г. до 30–50% к 2050 г. в трех сценариях. 

Прогнозируется революционное развитие водородной энергетики. В двух оптимистичных сцена-
риях ВР потребление H2 в мире в 2050 г. составит 300–450 млн т (для сравнения – потребление водорода 
в мире в 2020 г. оценивается в 75 млн т). Это похоже на показатели, которые приводил в своём послед-
нем прогнозе французский нефтегазовый концерн TotalEnergies. По еще более оптимистичной оценке 
Energy Transitions Commission, к 2050 г. мировой спрос на чистый водород достигнет 500-800 млн т в 
год, и он будет обеспечивать 15–20% общего конечного потребления энергии [15]. Таким образом, 
в представлениях ВР о будущем ТЭК продолжает доминировать зеленая энергетика. 

В отчете McKinsey «Глобальные энергетические перспективы» (Global Energy Perspective, апрель, 
2022) [16] прогнозируется, что энергетический переход в мире будет набирать обороты, при этом пик 
мирового спроса на нефть возможен уже в этом десятилетии – в 2025 г. Доля ВИЭ в мировом произ-
водстве электроэнергии удвоится в следующие 15 лет, а общий спрос на ископаемое топливо, по про-
гнозам, достигнет пика к 2030 г. Основные выводы экспертов McKinsey следующие: 
 глобальный энергетический баланс будет смещаться в сторону низкоуглеродных решений, при этом 

особенно важную роль будут играть электроэнергия, водород и синтетическое топливо; 
 мировой спрос на нефть достигнет пика в ближайшие 3–5 лет, в основном за счет внедрения элек-

тромобилей и гибридов (EV). К 2035 г. спрос на газ вырастет еще на 10-20% по сравнению с сего-
дняшним днем; 

 прогнозируется, что ВИЭ уже к 2030 г. будут составлять 50% производства электроэнергии в мире, 
а к 2050 г. – 79-89%;  

 к 2050 г. спрос на водород вырастет в 4–6 раз, в основном за счет автомобильного, морского и авиа-
ционного транспорта. На водород и синтетическое топливо, полученное из водорода, будет прихо-
диться 10% мирового конечного потребления энергии. Производство водорода к 2035 г. на 60% ста-
нет «зеленым»;  

 к 2050 г. улавливание, хранение и использование углерода (CCUS) может вырасти более чем в 
100 раз. При этом отмечается, что прогнозируемые цены на CO2 до $150-205 за 1 т могут оказаться 
недостаточными для ускорения внедрения CCUS в направлении траектории нулевого уровня вы-
бросов. 
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Отмечается, что даже при текущих правительственных обязательствах и прогнозируемых техноло-
гических тенденциях глобальное потепление, по прогнозам, превысит 1,7°C к 2100 г., а достижение 
прогнозного уровня 1,5°C становится все более сложной задачей. Только для одного из пяти предло-
женных сценариев это возможно. 

Детальный анализ, представленный в январе 2022 г. в докладе McKinsey Global Institute «The Net-
Zero Transition» [17] показывает, что сценарий сокращения выбросов углекислого газа до чистого нуля 
к 2050 г. потребует ежегодных средних затрат на материальные активы в $9,2 трлн. Это почти в четыре 
раза выше предварительных оценок Международного энергетического агентства (IEA), представлен-
ных 3 года назад, когда климатическая повестка набирала вес в мировой политике. Трансформация эко-
номики, необходимая для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 г., потребует колоссальных 
инвестиций, у которых пока нет реальных финансовых источников. 

Согласно докладам на конец 2021 г. IHS Markit [18] прогнозирует сохранение высокого спроса на 
нефть и газ на будущие десятилетия по своим основным глобальным энергетическим сценариям [19]. 
Мировой спрос на сырую нефть продолжает расти до 2033 г. и не превысит «доковидный» уровень. 
При этом спрос на нефть после 2033 г. практически остается на максимальном уровне к 2040 г. 

Wood Mackenzie в своем февральском аналитическом обзоре по направлению геологоразведочных 
работ (ГРР) 2022 г. [20] представила две оценки прогноза, один на основе деклараций о приверженности 
нефтегазовых компаний климатической повестке и зеленому энергопереходу – сценарий Accelerated 
Energy Transition Scenario (AET 1.5), а другой – с учетом обобщения действий и планов нефтегазовых 
компаний (НГК) по выполнению ГРР и поддержанию своей нефтегазодобычи – базовый сценарий 
Energy Transition Scenario (ETO): 
 согласно сценарию AET 1.5 будет происходить быстрое, кратное сокращение нефтедобычи и отсут-

ствие реального роста добычи газа, поддержание его на достигнутом уровне. AET 1.5 иллюстрирует 
сокращение спроса на нефть до менее чем 70 млн барр. в сут. к 2035 г. и до 30 млн барр. в сут. к 2050 г. 
При этом аналитики Wood Mackenzie подчеркивают, что любая компания, которая видит большую 
вероятность того, что будущее может выглядеть как AET 1.5, давно бы прекратила бурение разведоч-
ных скважин, направив инвестиции в энергопереход. Но в действительности это – не так; 

 в сценарии ETO спрос на нефть растет к 2035 г. до пикового значения в 105 млн барр. в сут., а затем 
медленно снижается до примерно 95 млн барр. в сут. к 2050 г. Ожидаемый спрос на газ имеет похо-
жую тенденцию – рост до 2035 г. с медленным снижением после 2040 г. ЕТО выглядит более реа-
листично. По данным апрельского исследования Rystad Energy, расходы на разведку и добычу 
нефти и газа в 2022 г. вырастут на 16%, или на $142 млрд, по сравнению с прошлым годом, по-
скольку производители нефти и газа во всем мире увеличивают свои инвестиционные бюджеты для 
увеличения добычи до 99,6 млн барр. в сут. В секторе газа и СПГ также наблюдается увеличение 
инвестиций на 15% с ростом производства. 
В прогнозе 2022 г. EIA ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,22 млн барр. в сут. до 99,61 млн 

барр. в сут. по сравнению с 2021 г. В 2023 г. спрос вырастет еще на 1,94 млн барр. в сут. Это составит 
101,55 млн барр. в сут., что превысит доковидный уровень. В дальнейших по времени прогнозах добыча 
нефти и газа сохранит в целом положительную динамику, за этими энергоресурсами останется ключе-
вая роль в мировом ТЭК: их добыча будет расти на фоне растущего спроса на экспорт и промышленное 
использование.  

ВИЭ продолжит свое активное развитие, но, скорее, в эволюционном плане, несмотря на то, что 
производство электроэнергии из ВИЭ будет расти быстрее, чем общий спрос на электроэнергию до 
2050 г.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что консенсуса в прогнозах мирового ТЭК и осо-
бенно в выделении технологических приоритетов в мировом экспертном сообществе не наблюдается. 
На фоне нового этапа энергетического перехода, где приоритетными задачами являются энергетиче-
ская безопасность и определение сроков реализации, практически все прогнозы признают, что в бли-
жайшей перспективе, по крайней мере до 2030 г., нефть и газ сохранят ключевую роль в мировом ТЭБ, 
однако дополнительное давление и соответствующее преобразование структур ТЭК и ТЭБ могут при-
вести к ускорению сроков в части реализации целей по сокращению выбросов углерода (2030 год вме-
сто 2050 года).  
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В то же время, существует вероятность, что масштаб поставленной задачи недооценивается на фоне 
энергетического шока, экономических трудностей, роста цен на энергоносители, геополитических кон-
фликтов. Все это в совокупности заставило многие правительства пересмотреть свои стратегии, в ре-
зультате чего было признано, что энергетический переход должен быть неразрывно связан с энергети-
ческой безопасностью, т.е. наличием достаточного количества энергоносителей по доступным ценам. 
Это поможет заручиться общественной поддержкой и избежать серьезных экономических потрясений, 
которые могут иметь опасные политические последствия. 

Заключение 
Постоянная актуализация изменяющихся обстановки и инфраструктуры, а также геополитической об-
становки значительно влияют на тренды развития топливно-энергетического комплекса каждой 
страны, что непосредственно сказывается на скорости энергетического перехода. Выявление ключевых 
трендов способствует своевременному вводу дополнительных регуляторных механизмов. На основе 
накопленной базы возможно осуществление сравнений этапов развития и схожих опытов, а также вы-
явление наиболее перспективных механизмов оптимизации процессов и повышения производительно-
сти с максимальным эффектом для страны.  

Энергетическая безопасность становится серьезной проблемой для экономики в целом и произво-
дителей нефти и газа, ВИЭ, атомной энергетики, так как и среднесрочные, и долгосрочные планы как 
на государственном уровне, так и на частном могут быть скорректированы на фоне внешних факторов. 
События 2022 года внесли дополнительную неопределенность от волатильности цен до преобразования 
логистических цепочек. Анализ тенденций развития ключевых трендов ТЭК на современном этапе 
энергетического перехода выявил то, что все прогнозы были подвержены корректировкам на фоне меж-
дународной ситуации.  

В то же время, топливно-энергетический баланс значительно преобразовался, а страны сконцентри-
ровались на четких задачах потенциального развития, которые отвечают запросам внутренней эконо-
мики. К примеру, практически во всех прогнозах 2021-2022 гг. не рассматривается и не обсуждается 
потенциал развития атомной энергетики, несмотря на принятые во многих странах решения по активи-
зации развития атомной электрогенерации (Китай, США, Франция, Россия и др.). В процессе текущего 
энергетического перехода возникают дополнительные риски как для государств, так и для компаний, 
работающих в ТЭК, но данная тематика требует отдельного, дополнительного исследования.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПОРТНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК С УЧЕТОМ ТАМОЖЕННЫХ РИСКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются таможенные риски и их влияние на экспорт в современ-

ных условиях введения ограничительных мер на осуществление международной торговли. Обоснована 
целесообразность прогнозирования и минимизации таможенных рисков на этапе проектирования цепи 
поставок. Рассмотрены варианты и алгоритмы моделирования экспортных цепей поставок с учетом 
таможенных рисков, что позволит минимизировать логистические затраты, которые возникают у 
участников экспортной цепи поставок, и стимулировать развитие экспортной деятельности. 

 
Ключевые слова. Таможенный риск, экспортные цепи поставок, логистические затраты, модели-

рование.  
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SOME ASPECTS OF MODELING EXPORT SUPPLY CHAINS 
TAKING INTO ACCOUNT CUSTOMS RISKS 

 
Abstract. Based on the results of various scientific studies, the article discusses customs risks and their 

impact on exports in the current conditions of the introduction of restrictive measures on international trade. 
The expediency of forecasting and minimizing customs risks at the design stage of the supply chain is substan-
tiated. The options and algorithms for modeling export supply chains, considering customs risks, are consid-
ered, which will minimize the logistics costs that arise for participants in the export supply chain and stimulate 
the development of export activities. 

 
Keywords. Customs risk, export supply chains, logistics costs, modeling. 

 
 

Введение 
В настоящее время международная торговля осуществляется в условиях глобальной политической 
напряженности. Динамично изменяющая под влиянием санкционного давления внешняя среда прово-
цирует сбои и разрывы в цепях поставок. При этом возрастающая значимость развития экспортной де-
ятельности как для бизнеса, так и для государства обуславливает необходимость обеспечения эффек-
тивного функционирования цепей поставок и устранения экспортных барьеров. 

Согласно исследованию Allianz Group [17], в 2020 году риск прерывания бизнеса (нарушения це-
почки поставок) занимал первое место в мировом рейтинге наиболее значимых для бизнеса рисков, 
достигнув значения 41% (+37% рост к прошлому году) и превысив показатель по рискам пандемий 
(+3% к прошлому году). В России риск прерывания бизнеса в этот же период занимал второе место 
рейтинга. По результатам опроса предприятий [15], проведенного на начальном этапе выхода из кри-
зиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, минимум 14% действующих экспортеров счи-
тают фактором, сдерживающим экспорт, сложности на таможне. 
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Таможенные риски в силу возможности блокировать движение материального потока выступают 
сдерживающим фактором, оказывая серьезное влияние на экспортные цепи поставок (ЭЦП). Послед-
ствием выявления таможенного риска становится применение мер по минимизации, то есть дополни-
тельных форм таможенного контроля, перечень которых определен Таможенным кодексом Евразий-
ского экономического союза (ТК ЕАЭС). Перечень отдельных мер, направленных на минимизацию 
риска, с предельными сроками их проведения, установленными таможенным законодательством, пред-
ставлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Предельные сроки применения форм таможенного контроля 
в процессе минимизации таможенных рисков 

 

Действия (меры) по минимизации таможенных рисков Предельный срок проведения 

Проведение форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля (про-
верка документов и сведений, таможенный досмотр и др.) 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации таможенной декларации 

Запрос и получение таможенными органами документов и 
(или) сведений у уполномоченных организаций 

5 рабочих дней со дня получения запроса (без 
учета времени пересылки)  

Таможенная экспертиза 20 рабочих дней со дня принятия материалов и 
документов для проведения таможенной экспер-
тизы, с возможностью продления  

Приостановление таможенными органами срока выпуска 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС): 

 
 
 
10 рабочих дней, с возможностью продления еще 
на 10 рабочих дней 
7 рабочих дней, с возможностью продления еще 
на 10 рабочих дней 

включенные в Таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности (ТР ОИС); 
не включенные в ТР ОИС 

 
Представленные данные демонстрируют, что в случае выявления таможенного риска применение 

мер по минимизации может приостановить движение материального потока, следствием чего может 
стать перенос транспортировки на более поздний срок или отмена поставки. Подобные временные по-
тери практически всегда влекут финансовые издержки, которые могут возникнуть непосредственно в 
процессе совершения таможенных операций (оплата хранения на складах временного хранения, пере-
упаковка, маркировка, получение документов, проведение исследований и др.) или иметь отложенный 
эффект.  

Нарушение условий поставки может привести к штрафным санкциям участников ВЭД за нарушение 
контрактных обязательств и/или репутационным потерям. В некоторых случаях следствием нарушения 
контрактных обязательств может стать полный разрыв партнерских отношений. Экономический смысл 
последствий прекращения торговых отношений с контрагентом заключается в упущенной выгоде, раз-
мер которой в большинстве случаев многократно превышает прямые логистические издержки.  

Ограничительные санкционные меры усиливают и без того жесткую конкуренцию на мировом 
рынке, требуя от российского бизнеса повышения качества экспортируемых товаров и предложения 
цен, конкурентных в масштабе конкретного внешнего рынка. Говоря о формировании цены товара, как 
основного фактора его конкурентоспособности, в контексте управления цепями поставок следует под-
держать мнение авторов работы [12], что в структуре конечной цены товара помимо закупочной стои-
мости учитываются логистические издержки, под которыми авторы [12] понимают совокупность затрат 
от оформления заказа до его доставки. 

Традиционные временные и финансовые затраты в экспортных цепях поставок в большинстве 
своем предсказуемы, не подвержены значительным колебаниям, могут быть учтены и в значитель-
ной степени оптимизированы. Говоря о логистических издержках, отметим, что их уровень часто 
рассматривается в качестве одного из показателей эффективности логистической деятельности. 
Модель общих логистических затрат (TLC) [7, 14], включает в числе прочих затраты на хранение, 
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затраты, связанные с нарушением условий поставки (например, срока поставки), а также латентные 
(скрытые) затраты. 

Таможенные риски часто не поддаются прогнозированию, а, следовательно, управление ими со сто-
роны участников экспортной цепи поставок весьма затруднительно. Проблематика затрат, связанных с 
выявлением и минимизацией таможенного риска, остается малоизученной. Логистические затраты на 
совершение таможенных операций, упоминаемые в некоторых работах [3, 6 и др.], не учитывают затрат 
на таможенные риски.  

Процесс идентификации таможенных рисков зависит от различных обстоятельств, в том числе от 
корректности работы специальных программных средств и интегрированных в них алгоритмов, по-
этому иногда в результате различных сбоев отмечаются случаи некорректного выявления таможенным 
органом рисков, когда объективно признаки рисковой ситуации отсутствуют. В таких случаях принято 
говорить о наличии необоснованных затрат, возникших в результате ошибочного выявления таможен-
ного риска. 

По результатам проведенного анализа официальных публикаций, затрагивающих вопросы тамо-
женной системы управления рисками, установлено, что «необоснованные затраты возникают более чем 
в половине поставок товарных партий, в отношении которых выявлены таможенные риски» [2, с. 26]. 
Необоснованные затраты участников ЭЦП могут также возникать при избыточности мер по минимиза-
ции риска, то есть в случаях применения таможенным органом различных форм контроля «в объеме, 
существенно превышающем потребность сложившейся рисковой ситуации» [1, с. 88].  

В качестве примера необоснованных затрат, возникших у экспортера в связи с некорректным выяв-
лением таможенного риска, можно привести поставку кондитерских изделий из Санкт-Петербурга в 
Китай. Поставка осуществлялась дорогим видом транспорта – самолетом, поскольку требовалось 
успеть ко дню распродаж – «черной пятнице». Поставщиком были запланированы маркетинговые про-
движения продукции через блогеров с использованием прямых эфиров нескольких социальных сетей. 
Экспортер не учел возможности выявления таможенного риска, поскольку поставки идентичной про-
дукции осуществлялись ранее на регулярной основе в минимальные сроки. В результате выявления 
таможенного риска и применения мер по его минимизации произошла задержка в принятии решения о 
выпуске товаров. В результате отказа от запланированного рейса поставка к намеченному дню сорва-
лась, экспортеру контрагентом были выставлены штрафы. Под угрозой оказались отношения с круп-
ным клиентом в Китае, потеря значимой доли рынка и репутации надежного поставщика.  

Было установлено, что ситуация произошла из-за некорректной идентификации таможенным орга-
ном рисковой ситуации: был выявлен риск нарушения прав интеллектуальной собственности при том, 
что экспортировались кондитерские изделия под собственным товарным знаком производителя. Также 
в качестве меры по минимизации был применен таможенный досмотр, что, учитывая специфику и осо-
бые условия хранения экспортируемого товара, а также комплект представленных документов, позво-
ляет говорить об избыточности данной меры. Представляется, что в данном случае для минимизации 
таможенного риска возможно было ограничиться проверкой документов и сведений. 

Стоит отметить, что таможенным законодательством не предусмотрена компенсация затрат, воз-
никших у участников цепи поставок в связи с ошибками таможенного органа, вызвавшими сбои в функ-
ционировании цепей поставок. С позиции потенциальных временных и финансовых потерь возмож-
ность выявления таможенных рисков следует учитывать еще на этапе проектирования экспортной це-
почки поставок. Затраты на минимизацию риска могут быть заложены в контрактную цену товара или 
иным образом учтены на этапе заключения внешнеторговой сделки, что позволит избежать незаплани-
рованных издержек экспортера. 

В качестве примера того, как этап принятия мер по минимизации вредных последствий риска влияет 
на затраты, в таблице 2 упрощенно рассмотрены два варианта минимизации риска в области экспорт-
ного контроля и соответствующих им затрат. Данные, представленные в таблице 2, показывают, что 
принятие мер по минимизации риска в сжатые сроки увеличивает затраты: получение идентификаци-
онного заключения в срочном порядке обойдется значительно дороже. 

В случае, когда минимизация возможного риска производится на этапе проектирования ЭЦП, рас-
смотрены два возможных способа подтверждения неподконтрольного статуса товара: оформление за-
ключения в ФСТЭК России и получение заключения идентификационной экспертизы в аккредитован-
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ной экспертной организации. По результатам анализа информации о тарификации услуг таких органи-
заций, размещенных на официальных сайтах в сети Интернет, установлено, что стоимость услуг состав-
ляет от 8 до 15 тысяч рублей, время на оказание услуги определяется сложностью и количеством экс-
пертизируемых товаров (обычно – 3-5 рабочих дней).  
 

Таблица 2 
 

Примеры возможных затрат  
на минимизацию таможенного риска в области экспортного контроля 

 

Направление затрат 
Стоимость услуг, 

рубли 
Временные затраты, сутки 

Минимизация риска на этапе проектирования ЭЦП 
Получение идентификационного заключения о неподкон-
трольном статуса товара: 
Заключение ФСТЭК России 
Заключение аккредитованной экспертной организации 

 
 

0 
8000-15000 

 
 

30 
3-15 

Минимизация риска на этапе выявления риска при таможенном декларировании 
Получение идентификационного заключения аккредито-
ванной экспертной организации: 
Заключение ФСТЭК России 
Заключение аккредитованной экспертной организации 

 
 

15000 
30000 

 
 

3-15 
1-3 

Временное хранение, складские операции, включая под-
готовку и выставление на досмотр 

12000 10 

Непредставление груза для перевозки в установленное 
время, изменение адреса и маршрута доставки 

Зависит от условий договора с перевозчиком и 
расписания рейсов в конкретную страну 

 
Представление в таможенный орган информации об идентификационном заключении если не 

предотвратит выявление риска, будет способствовать его минимизации в сжатые сроки. При наличии у 
экспортера запаса времени целесообразно оформить заключение не в коммерческой организации, 
а в уполномоченном федеральном органе – ФСТЭК России. 

Если на этапе проектирования ЭЦП не предпринимались меры по предотвращению риска или сни-
жению его неблагоприятных последствий, то, в случае выявления таможенного риска может быть про-
веден таможенный досмотр, что потребует размещения товара на временное хранение и соответствую-
щих финансовых расходов. С целью своевременной отправки груза может потребоваться более сжатые 
сроки для оформления идентификационного заключения, что приведет к дополнительным затратам. 

Таким образом констатируем, затраты на минимизацию рисков будут ниже на этапе проектирова-
ния ЭЦП, чем на этапе реагирования на риск, выявленный при декларировании. Дополнительно следует 
отметить, что смещение конкуренции от отдельных товаров и/или компаний к цепям поставок требует 
управления, основанного на принципах интегрированной логистики. Такой подход предполагает опти-
мизацию всех звеньев цепи и процессов взаимодействия между ними для достижения синергетического 
эффекта.  

Поэтому, ориентируясь на долгосрочное стабильное развитие экспортной деятельности, в процес-
сах управления таможенными рисками следует учитывать интересы всех участников цепи, так как сни-
жение планируемой прибыли иностранного контрагента в связи с таможенными рисками может приве-
сти к выбору более выгодного для него варианта цепи поставки. Управление таможенными рисками 
должно осуществляться комплексно, в тесной корреляции с иными управленческими процессами, 
с учетом специфики ЭЦП и всех возможных затрат на каждом этапе цепи.  

В динамично изменяющейся внешней среде оптимизацию функционирования цепей поставок мо-
жет обеспечить их быстрая подстройка под внешний контекст, для содействия которой потребуется 
оперативный анализ, позволяющий осуществить в сжатые сроки выбор варианта оптимальной ЭЦП. 
В качестве одного из подходящих инструментов содействия адаптации ЭЦП к изменяющимся условиям 
внешней среды следует рассматривать моделирование, позволяющее произвести комплексную оценку 
эффективности управленческих решений. В рамках моделирования возможно решать задачи сравнения 



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                  183 
 

проектируемых цепей поставок по совокупности параметров и осуществлять обоснованный выбор са-
мой лучшей альтернативы. 

Многие научные исследования [7, 8, 13] посвящены моделям в логистике и затрагивают различные 
теоретические и практические аспекты процессов моделирования. В работе [7] представлена классифи-
кация моделей и методов логистики с позиции их применения в практической плоскости. Данная клас-
сификация, с учетом отмеченных ранее особенностей ЭЦП, является актуальной в том числе и для со-
временной экономической ситуации.  

В условиях неопределенности функционирования ЭЦП применяются такие модели, которые позво-
ляют решать задачи с применением вероятностных оценок, произведенных в дополнение к простым 
моделям. В условиях риска авторами работы [7] предлагается применять метод «дерево решений» с по-
следующим выбором лучшей альтернативы, которую можно определить на основе расчета математи-
ческого ожидания при известных вероятностях и результатах исходов с последующем их сравнением. 
Для решения однокритериальных задач в условиях риска в качестве основного критерия выбора могут 
быть рассмотрены потери от риска, оцениваемые в стоимостном и/или вероятностном выражении. 

При моделировании ЭЦП с учетом таможенных рисков наиболее важной задачей представляется не 
только выбор подходящих параметров цепи для исключения таможенного риска или снижения его не-
благоприятного воздействия, но и реализация системного подхода с целью обеспечения оптимального 
функционирования всей цепи в целом. При проектировании цепей поставок часто рассматриваются 
различные варианты параметризации и решаются задачи многокритериального выбора. Например, для 
решения задачи выбора вида транспорта в работе [10] представлена система соответствующих крите-
риев. Выбор оптимального варианта транспортировки подробно рассмотрен в работе [11]. Процесс вы-
бора логистического посредника представлен в работе [7]. 

Большинство научных разработок не затрагивают особенности международных цепей, связанные с 
прохождением таможенных формальностей. Отдельные авторы (Малевич Ю.В., Аитова К.А.) рассмат-
ривают процессы моделирования логистических операций с учетом данного фактора, хотя и преиму-
щественно для цепей импортных поставок. С учетом особенностей экспортных цепей поставок предла-
гаемые в исследованиях модели и варианты решения задач многокритериального выбора [7, 9] могут 
быть применены в определенной части и/или после соответствующей адаптации для построения модели 
ЭЦП с учетом таможенных рисков.  

Принимая во внимание специфику ЭЦП и множественность их конфигураций, для целей эффектив-
ного управления рисками может быть использовано вариативное моделирование, представляющее со-
бой, как указано в работе [16], построение нескольких моделей исследуемого объекта, их тестирование 
в процессе работы и последующий перенос полученных результатов на оригинал.  

Учеными предлагаются различные алгоритмы построения моделей, состоящие из различных про-
цессов, которые учитывают выбранные методы, решаемые задачи и специфику возможных ситуаций. 
Несмотря на некоторые принципиальные различия в процессах построения моделей, соглашаясь с мне-
нием авторов работы [4], отметим наличие некоторых этапов моделирования, в равной степени приме-
нимых для любых условий, которые могут быть представлены четырьмя группами процессов: изучение 
среды принятия решений; анализ имеющейся информации; формализация управленческой ситуации; 
построение модели. 

Опираясь на предложенную схему для построения альтернативных моделей автором определены 
наиболее значимые параметры, комбинации возможных значений которых будут составлять варианты 
альтернатив. С учетом специфики ЭЦП и основных факторов, влияющих на возникновение таможен-
ных рисков, для формирования альтернатив предложены параметры, представленные на рисунке. 

Для определения количества возможных альтернатив ЭЦП применяется стандартное правило ком-
бинаторики, согласно которому искомое значение находится посредством перемножения количества 
возможных значений по каждому параметру. Приняв условное допущение, что моделирование осу-
ществляется на базе трех выбранных параметров (из всех возможных, рассмотренных на рисунке), каж-
дому из которых соответствует 2 варианта значений, общее количество возможных альтернатив соста-
вит 8 (2×2×2). 

После формирования множества различных вариантов ЭЦП с целью определения оптимального 
необходимо осуществить оценку каждого варианта. В данном случае целесообразно воспользоваться 
методом оценки на основе ранжирования критериев. Заслуживающий внимания, по нашему мнению, 
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метод ранжирования, основанный на применении экспертного подхода, рассмотрен в работе [7]. Авто-
рами предлагается определить для каждого критерия ранг и весовые коэффициенты, которые учиты-
вают степень влияния каждого критерия на интегральную оценку [7]. 

 

 
 

Рис. Примеры параметров для вариативного моделирования ЭЦП с учетом таможенных рисков 
 

Рассчитанные интегральные оценки альтернатив позволят исключить нерациональные варианты 
ЭЦП, оставив лишь определенное количество рациональных. Далее для оценки рациональных вариан-
тов ЭЦП требуется их оценка с учетом комбинации выбранных значений параметров. Основными кри-
териями оценки рисковых ситуаций следует считать последствия риска в стоимостном выражении и 
вероятность его наступления. Определение стоимостных последствий риска в определенном варианте 
ЭЦП целесообразно осуществлять в разрезе прямых убытков и упущенной выгоды.  

Выбор способа оценки вероятности наступления таможенного риска является нетривиальной зада-
чей и требует глубоких познаний процессов, наработанной практики, применения программных 
средств. Процесс определения вероятности наступления рискового события не подлежит описанию от-
дельной формулой или простым алгоритмом, в связи с чем не рассматривается в рамках настоящего 
исследования, а лишь упоминается как один из способов оценки альтернатив в рамках вариативного 
моделирования. Возможен вариант экспертной оценки вероятности наступления таможенного риска с 
последующим ранжированием по группам высокой, средней и низкой вероятности, что наиболее часто 
применяется в методиках оценки рисков. Шкала вероятности риска может быть расширена за счет вве-
дения при необходимости промежуточных значений. 

После оценки вариантов рациональных ЭЦП и выбора оптимального из них, можно применить ин-
струментарий оптимизации параметров ЭЦП для снижения неблагоприятного воздействия риска, что 
может быть осуществлено на основе ранее обоснованного подхода о совершении действий по миними-
зации риска на этапе проектирования ЭЦП. 

Альтернативные
варианты для
моделирования

Товар (параметры)

Tm

Комплектность 
(товара/партии)
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Таможенные 
органы 
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Страна (страны)
поставки 
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Маршрут 
поставки

Mm

Оплата (условия)
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Заключение 
Таким образом, нами обоснована необходимость проектирования экспортных цепей поставок с учетом 
вероятных таможенных рисков. В качестве возможного способа проектирования ЭЦП с позиции содей-
ствия снижению неблагоприятного влияния таможенных рисков на временные и финансовые издержки 
предложено вариативное моделирование. С использованием инструментария, учитывающего специ-
фику ЭЦП и возникающих в них таможенных рисков, рассмотрен укрупненный алгоритм вариативного 
моделирования, в котором в качестве параметров для выбора альтернатив рассматриваются основные 
рискообразующие факторы, а критериями оценки альтернативных ЭЦП выступают вероятности 
наступления риска и его последствия в стоимостном выражении. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
 
Аннотация. В статье определена методика работы с посетителем и его впечатлением в музейной 

среде. Представлены модели и механизмы управления поведением посетителя, основанные на кон-
кретно-социологических данных. Проанализировано восприятие и впечатление, определены виды по-
требительского поведения и критерии их определяющие и формирующие при клиентоориентирован-
ном подходе; определены факторы, влияющие на потребительские предпочтения посетителя: этапы 
работы с впечатлением; возможности управления поведением посетителя; определено место досуга 
в деятельности музея; ожидания и мотивация посетителей в зависимости от разных количественных 
и качественных показателей в деятельности музеев. Также определена роль музеев в экономике буду-
щего.  

 
Ключевые слова. Покупательское и потребительское поведение, экономическая эффективность и 
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MUSEUM ACTIVITIES: MODERN CHALLENGES 
 

Abstract. The article defines the methodology of working with the visitor and his impression in the museum 
environment. The perception and impression are analyzed, the types of consumer behaviour and the criteria 
for determining and shaping them with a client-oriented approach are identified; the factors influencing con-
sumer preferences of the visitor are defined: stages of work with impression; the ability to manage visitor 
behaviour; a place of leisure is determined; expectations and motivation of visitors depending on various quan-
titative and qualitative indicators in the activities of museums. The role of museums in the economy of the future 
is also defined. 

 
Keywords. Purchasing, consumer behaviour, economic efficiency and its mechanisms, experience econ-

omy, service economy, social entrepreneurship. 
 
 

Введение 
В 21 веке экономическая, финансовая, социальная жизнь общества меняются, мы живем в эпоху пере-
мен, когда старые модели не работают, а новые еще до конца не вступили в свои права. Единственное, 
что ученым и практикам стало понятно, это важность роли культуры и социально-культурных процес-
сов в жизнедеятельности общества, которые должны быть тщательно изучены в настоящее время. 
До недавнего времени культуру рассматривали как дотационную сферу жизни, которую поддерживает 
государство и «клубы друзей», она не включалась в реальную экономическую жизнь. Но в последнее 
время стало снижаться бюджетное и спонсорское финансирование культурных учреждений, и они вы-
нуждены интегрироваться в реальную экономику. 
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Другой момент – общество стало подвергаться разного рода кризисам: финансовым, экономиче-
ским, экологическим, духовным, чтобы уменьшить их последствия на человечество, появилась необхо-
димость проанализировать и изменить некоторые подходы в социальной жизни, культуре. В частности, 
многие ученые считают, что только культура и человек могут стабилизировать жизнь общества и дать 
ей новый виток развития, в том числе и в экономике. Сейчас очень актуальны теории и результаты 
исследований таких ученых, как Акишев Т., Парсонс Ж., Думанье С., Паркер Ж., Фурастье Д., Лиха-
чев А., Маслоу В., Степин Э., Калеви Э., Гидденс Ж., Тощенко Ю., Волков Д., Пайн П., Андерхилл Н., 
Джон Ш., Джексон Н., Исакова Б., Ананьев В., Ядов М., Горшков Ф., Абчук В.А., Борисов А.Ф., Во-
ронцов А.В., Абанкина Т.В., Предводителева М.Н., Захаров Н.Л. и др., которые изучали человека и его 
деятельность, как отдельного индивидуума, так и в контексте корпоративной культуры; пути развития 
социально-экономических процессов, явлений, их закономерности и способы их управления. 

В культурных учреждениях, в частности – в музеях, становится актуален вопрос взаимодействия с 
посетителем. Важно подробное изучение социального предпринимательства и экономики впечатлений, 
которые дают возможность существовать учреждениям культуры, а также повышать информационно-
культурный уровень общества, изменять потребительские предпочтения и способствовать социально-
экономическому развитию общества в целом. На практике доказано, что культура и объекты культуры 
становятся катализатором развития и процветания целых территорий (сел, городов, регионов, стран) в 
экономическом и духовном плане. Целью исследования является определение механизмов управления 
экономической эффективностью деятельности музеев. Объект исследования – посетитель музеев. 
Предметом исследования – потребительские предпочтения и управление ими. 

Задачи, которые способствуют реализации поставленной цели, это: выяснить виды потребительских 
предпочтений; критерии влияния на потребительские предпочтения; их роль в деятельности музеев; 
определить механизмы и выявить этапы работ для организации эффективной деятельности музеев; про-
анализировать целевую аудиторию музеев по посещаемости; определить критерии эффективности эко-
номики впечатлений в деятельности музеев. Мы рассмотрим подробно один из критериев деятельности 
музея при взаимодействии с посетителем – это создание впечатления, желательно, положительного. 

Эволюция и виды впечатлений 
Впечатление – это образ, отражение, след, оставленный в сознании человека окружающими предме-
тами, людьми, событиями или воздействие, влияние. Впечатление заставляет посетителя вовлекаться в 
содержание, т.е. в нашем случае, в музейную экспозицию или экскурсию. Нужно увидеть потенциал 
музея глазами посетителя. Например, в парке развлечений Уолт Дисней (Walt Disney) каждый сотруд-
ник знает, что значит быть в бизнесе впечатлений: все сотрудники называют себя актерами, даже со-
трудники зоопарка. Буквально каждый сантиметр территории парка нацелен на то, чтобы создать опре-
деленное настроение, ощущение и результат. «Даже асфальтовая заплатка на земле, сделана в виде … 
мышиных ушей» [12]. 

Важно также понять какие трудности испытывает посетитель при посещении музея, и постараться 
исключить их, чтобы ничто не мешало посетителю быть вовлеченным в контент музея, еще можно «за-
вернуть» просветительство в «впечатление удовольствия». Как правило, специалисты музея считают, 
что их призвание не развлекать посетителя, но тенденция такова, что справочники публикуют про-
граммы музеев в разделах «Развлечение и отдых». В повседневной жизни люди фокусируются также 
на цене. Параметр «входная плата» в музей является важным критерием: конкурентно-сопоставимые 
цены привлекут посетителей, а цены слишком высокие могут ограничить посещаемость [3]. 

Если имеется избыточное количество посетителей, то это дает возможность увеличение входной 
платы, но, как следствие, увеличит и объем работы. Пока каждый музей считает себя уникальным и не 
хочет думать о конкуренции с футболом или торговым центром, посетитель может сделать выбор не в 
пользу музея. Если музей будет стараться модернизировать себя разумно, как бизнес, от начала и до 
конца, можно надеяться на большой поток посетителей, которые будут приходить часто и потратят 
больше денег. Искусно созданное впечатление посетителей – это ключевой элемент посещения.  

Существует 2 вида впечатлений посетителя – внутреннее и внешнее [9, с. 12-13]. Внутреннее впе-
чатление – это впечатление, которое образовывается из индивидуальных качеств посетителя (перцеп-
ции). На него оказывает влияние его собственная точка зрения, созданная комбинацией чувств, ощуще-
ний, предшествующих впечатлений, слухов, опыта. Музей не может контролировать то, что происходит 
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внутри посетителя. Два посетителя никогда не имеют одинаковых впечатлений, т.к. у каждого своя 
точка зрения. Внешнее впечатление – это впечатление, которое создается из множества отдельных эле-
ментов окружающей среды вокруг посетителя. Внешнее впечатление стартует мгновенно, как только 
человек решает посетить музей, и продолжается при посещении музея, оно заканчивается только тогда, 
когда посетитель покидает территорию музея. Музей может оказать на впечатление существенное вли-
яние и может им управлять.  

Внешнее впечатление для посетителя состоит из следующих этапов: Приглашение, Приветствие, 
Ориентация, Комфортное пребывание, Коммуникация, Ощущение и Восприятие от посещения, Здра-
вый смысл (можно запускать бизнес), Финал (посетитель покидает музей с определенным представле-
нием). Нужно помнить, что впечатления от музея складывается из деталей, которые обычно игнориру-
ются музеем: вид экстерьера здания, наличие указателей маршрута до музея, наличие / отсутствие пар-
ковки, уровень общительности работников музея, наличие бытовых удобств и пр. Нужно обратить вни-
мание на цветовую гамму территории, стен. Также важен неосязаемый аспект впечатления (ответная 
реакция): «Что вы ощущаете, гуляя по территории? Что вы чувствуете, когда покидаете ее? Вы хотите 
вернуться назад?» 

Этапы работы с впечатлением. Модели управления 
Для того, чтобы начать работать с впечатлением посетителя, необходимо определить миссию музея, опре-
делить и сегментировать целевую аудиторию, предпочтения и желания каждого посетителя, сгруппиро-
вав их по сегментам. Действие: «Убедить посетителя вернуться», – может быть разбито на 2 части. «Убе-
дить посетителя» – это цель музея. «Вернуться» – это поведение посетителя, на которое музею нужно 
повлиять. Влиять на поведение посетителя сложно по многим причинам. Оно зависит от места прожива-
ния, семейного положения, уровня образования, социального статуса, типа личности, демографических 
факторов, этнических особенностей, религии и пр. Исследования показывают, что представители опреде-
ленного общественного класса обладают сходным покупательским поведением [2, с. 80-85]. 

Восприятие складывается из первичного впечатления (ощущения) и подкрепляется получаемой ин-
формацией (повторным впечатлением). Впечатление, сохранившееся в сознании, формирует интерес по-
купателя. (Впечатление сохраняется, если соответствует потребностям или резко отличается от привыч-
ных.) Далее складывается убеждение – принятие и отношение к объекту и акт действия (покупательское 
поведение). Кроме этого, в музее присутствует нравственно-экономический показатель как полезность. 
Полезность – это одна из форм проявления общественного значения предметов и явлений, а также дей-
ствий человека [8]; способность товара, услуги удовлетворить покупателя, доставить ему удовольствие. 
При покупательском поведении действует правило максимизация полезности [2, с. 94-95]. 

Исследователи также изучают речевое, звуковое, визуальное, ароматическое воздействие, а также 
то, как они могут убедить. Они не считают убеждение хорошим или плохим. Они изучают: какие тех-
ники убеждения эффективны и пытаются определить – почему. Этот тип исследования широко исполь-
зуется в рекламе или в маркетинге для влияния на покупательское поведение. Это область покупатель-
ской психологии. Исследователи изучают, почему люди покупают определенные бренды, что делает 
рекламу эффективной, какая музыка, цвет, образ влияет на покупательское поведение. Например, му-
зейный этикетаж должен притягивать посетительское внимание и держать его достаточно долго, чтобы 
текст был прочитан и понят. Это достигается визуализацией, повторением, персонализацией. 

Чтобы воплотить идею изменение поведения, нужно обратить внимание на 4 аспекта в поведении 
посетителя: на частоту посещения, продолжительность посещения, занимаемость посетителя (взаимо-
действие в музее) и на внешние действия вне территории музея: 

1) частотность посещения фокусируется на том, как часто посетитель посещает музей. Если один из 
членов семьи постоянно посещает музей, то можно определенными условиями привлечь и других чле-
нов семьи, добавляя персонализированного сервиса, создавая большую ценность для постоянных посе-
тителей. Количество посещений позволит увеличить доход (данные показатели прямо пропорцио-
нальны), не привлекая новых посетителей. Частотность посещения – это ключ к финансовому здоровью 
музея. Оно измеряет количество посещений одним посетителем, у которого музей является частью или 
образом жизни, т.е. он лоялен к музею и помогает распространять информацию музея другим людям. 
45% посещений частотных посетителей в культурные организации – это доноры [12]. Для повышения 
частоты посещений надо иметь обратную связь со всем штатом сотрудников, вплоть до сотрудника 
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сувенирного магазина, охранника, чтобы персонализировать услугу для частотных посетителей. Также 
можно использовать абонементную систему для стимулирования посещения; 

2) длительность пребывания – это количество времени, которое проводит посетитель в музее за 
одно посещение. Это может распределяться, например, так: 90 минут в кружках, 1 час на еду, 2 часа на 
новую выставку. Важный вопрос: какова продолжительность обычного визита в музее? Исследование 
деятельности торговых центров показывает, что добавление фудкортов увеличивает длительность люд-
ского пребывания более чем на 1 час [7, с. 20-27]. А если люди увеличат время пребывания, то они 
увеличат и траты. Длительноcть пребывания в музее – это важный измеритель того, как глубоко посе-
титель «впечатлялся» предложением. Если музей, с точки зрения местоположения, расположен до-
вольно далеко, и количество посетителей небольшое, следует подумать о том, какое количество вре-
мени люди добираются до музея и приспособить сервис под их потребности так, чтобы сделать время 
пребывания в музее более ценным и комфортным. Некоторые из этих сервисов также могут приносить 
доход. Таким образом необходимо определить время пребывания в музее, и время путешествия до му-
зея. Если путь к музею занимает более 2-х часов, необходимо дополнительно предложить питание или 
продажу еды, место для отдыха. Полный пакет предложений должен быть сделан так, чтобы посетитель 
мог провести в музее целый день. Нужно также знать, что обычное время посещения музейного мага-
зина составляет около 30 минут; покупательская конверсия составляет 33%. Целесообразно, в этой 
связи, каждый час проводить презентацию, позволяющую потенциальным покупателям ознакомиться 
с какой-либо продукцией более детально; 

3) занятость посетителя. Методом систематического наблюдения можно определить: что делают 
посетители в музее (читают объявления и этикетаж; манипулируют интерактивным дисплеем; фотогра-
фируются; разговаривают с сотрудниками музея; играют вместе и т.п.). Все это поведение расширяет 
кругозор. Занятость может быть измерена через притягательность экспонатов или программ; посеще-
ние музейного магазина и пр. Можно создать занятость посетителю, если контент релевантный и орга-
низована коммуникация и задействованы все 5 органов чувств посетителя; 

4) внеплановые мероприятия. Необходимо задать вопрос: «Что бы вы хотели, чтобы сделал посети-
тель, как только покинул музей?». Первое – рассказал / написал друзьям о музее. Можно поощрить 
посетителей, оставивших положительный отзыв, дисконтом или «бесплатным» мероприятием, т.к. этот 
посетитель – очень важный и надежный источник информации и положительных впечатлений о музее. 

Досуг в музее как следствие впечатлений. Виды покупательского ожидания 
«Думайте о свободном времени (досуге) вашего посетителя как о драгоценном товаре», – утверждает 
Мерилин Худ (Marilyn Hood), которая 16 лет исследовала время досуга посетителей [12]. Ее результаты 
показали не одну, а целых 6 эмоциональных ожиданий (наград) от свободного времени (досуга): соци-
альное взаимодействие; активное участие; комфортное окружение; интересные, новые и необычные 
впечатления; удобный случай (возможность) поучиться; чувство, дающее некий полезный результат. 
Ее результаты показали, что мотивирует посещение. Исследования Худ выделили 3 группы людей на 
территории музея: постоянные посетители музея (3-5 посещений в год); случайные посетители музея 
(1-3 посещения в год); не посещающие музей (1-2 посещения в год): 
 постоянные посетители описывали ожидания (награды) от музея так: интерес от новых впечатле-

ний; возможность поучиться; чувство, что опыт будет полезен; 
 случайные посетители сказали, что: искали активное социальное взаимодействие; интерактив; ком-

фортное окружение. Они не думали, что музей может им предложить такие условия и удовлетворить 
их потребности в этом; 

 не посещающие музей обычно приходят в семейный день или на фестиваль, когда они предпола-
гают, что им предложат такие награды (ожидания): больше общения; перформанса; также они будут 
в окружении семьи или друзей, что позволит чувствовать себя в музее более комфортно.  
В итоге все посетители ожидали и ценили одни и те же награды. Люди, приходя в музей, ищут не 

только культуру, но и еще что-то, касающееся продуктивного свободного времени, т.е. среди ожида-
ний – культура с «+», например, культура + общение; культура+ активность / спорт. Недавние исследо-
вания обнаружили, что, например, посетители-американцы ходят в музей, чтобы поучиться чему-ни-
будь новому и посетить музыкальное представление или для общения. Люди ожидают комбинацию 
ощущений.  
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Экономика впечатлений и ее эффективность 
Было исследовано, что посетители хотят получить 4 варианта впечатления, ожиданий (наград) от их 
досуга, т.е. определяется несколько покупательских поведений. В книге «Экономика впечатлений» 
Джозефа Пайна (Josef Pine) и Джеймса Гилмора (James Gilmor) предложены музеями 4 «награды», 
а именно [11]: образовательная или просветительская программа; развлекательная программа; эстети-
ческая программа; эскапистская (связанная с фантазией, выдумками) программа. Единичные впечатле-
ния одновременно могут обладать эскапистскими, просветительскими и эстетическими качествами. 
Музей должен определить, каковы функции при работе с посетителем: образовательная, развлекатель-
ная, эстетическая или эскапистская. Наиболее прибыльные музеи используют также уместные иннова-
ционные музейные технологии, которые сейчас востребованы посетителем. 

Маркетологи индустрии развлечений David Lewis и Darren Bridger считают, что сегодняшний по-
требитель жаждет настоящих впечатлений и хочет получить значимый, интеллектуальный и практич-
ный подарок (награду) [10]. Аутентичность воспринимается как настоящее и этим привлекает внима-
ние. Т.к. жизнь предлагает нам массовые продукты, сделанные вручную объекты и старые предметы, 
которые попали в наше время, становятся редкостью и более высоко ценятся. Эффективная модель 
управления поведением посетителя – это сочетание интерактивного сервиса, образования и просвеще-
ния, маркетинговые акции (например, скидки) и доброжелательность персонала. В итоге музей стано-
вится частью образа жизни лояльных к музею посетителей, что продемонстрировано исследованиями 
2017-2021 гг. Агентства музейных коммуникаций (см. табл.) [3]. 

Впечатление – это люди. Как бы правильно не работал маркетолог музея, надо понимать, что влия-
ние на посетителя оказывает каждый член коллектива музея: официальный сотрудник (хранитель, са-
довник, кассир и пр.) или волонтер. Они все создают впечатление от посещения. Поэтому обязательна 
демонстрация гостеприимства: радушный прием, улыбка, готовность помочь и пр. Посетитель должен 
точно знать, что его приходу искренне рады. Здесь можно провести аналогию с характером коммуни-
каций государственных служащих, которые ориентированы в 36% на дружескую взаимопомощь и в 
48,6% – на нейтральные отношения [6, с. 100-101], этого недостаточно. Клиенториентированность ста-
новится важным показателем в музее, который способен определить и создать качественный покупа-
тельский (клиентский) сервис [4, с. 46-52]. 
 

Таблица 
 

Рейтинг целей посещения 
 

Критерии 

Студенты, школьники, работающие 
(15-30 лет), % 

Фокус-группа студенты колледжей, 
вузов (17-25 лет), % 

2017 2018 2021 

Знание 69,4 60,7 80 
Эмоции 53,8 64,2 75 
Развлечение и отдых  23,7 44,6 45 
Другое 1 2,4 0,6 

 

Заключение 
Изменение взгляда на деятельность музеев во многом обусловлено глобальными тенденциями обще-
ственного развития. В развитых странах происходит переход к новому типу экономики: от товаропро-
изводящей экономики постиндустриального общества к сервисной (обслуживающей) экономике и – 
далее – к информационной экономике и экономике знаний [5, с. 223-240]. Ключевая роль в последней 
отводится институтам, университетам, информационным, научным, культурным и медицинским иссле-
довательским центрам, музеям как научно-исследовательским центрам, все они сосредотачивают тео-
ретические и прикладные знания человечества. 

Культура – это часть знаний человечества, аккумулирующая позитивный опыт в разных сферах об-
щественного развития, которая позволяет превратить слабые стороны в сильные. Одним из хранителей 
культуры является музей. Очевидно, что кооперация организаций культуры с другими субъектами тер-
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риторий позволяет улучшать экономическую среду и развивать ее, тем самым инициируя создание но-
вых рабочих мест, помогая решению социально-экономических проблем и также способствуя сниже-
нию напряжения в мировых конфликтных ситуациях. В постиндустриальном обществе культура стано-
вится стратегическим приоритетом для развитых стран, она сумела превратиться в мощную индустрию. 
Во всех странах заметно изменение отношения к культуре, стремление превратить ее в доходную от-
расль современной экономики, с включением культурного богатства в экономический оборот, в совре-
менный стиль жизни. 

Следовательно, ориентация на потребителя, формирование и удовлетворение «спроса свободного 
времени» становятся приоритетом и конечным результатом деятельности организаций культуры. 
На взгляд автора, формула успеха в такой ситуации заключена в технологиях «экономики впечатлений» 
и «экономики желаний» [1, с. 98-117]. Общая тенденция такова, что именно досуг рассматривается как 
способ развития и творческой самореализации личности. Развитие «творческих индустрий» – это про-
грамма социальной адаптации, позволяющая перейти к «новой занятости» в экономике будущего. По-
этому необходимо «вписать» культуру в текущее потребление, в постоянные статьи расходов семейных 
бюджетов. Культурное наследие и актуальное искусство надо сделать со-масштабными семейному ко-
шельку миллионов людей, чтобы они могли участвовать в их сохранении и развитии.  

Надо превратить культурные ресурсы в товары и услуги и научиться «продавать» их, но так, чтобы 
сохранялась целостность и неисчерпаемость культуры и сохранялось духовное наследие. Необходимо 
также соблюдать баланс между «платным» и «бесплатным». Особенно это актуально для становления 
молодой личности, для нее нужно делать возможность познания культуры и самореализации макси-
мально бесплатным. В современной цивилизации обеспечить это могут именно технологии «экономики 
желаний», которым надо обязательно исследовать. 
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Коблякова Ю.М. 
 

О СОЦИАЛЬНОМ МОНИТОРИНГЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье дана оценка роли научного метода социального мониторинга как одного из 
инструментов, позволяющих провести анализ и оценку изменяющихся социальных процессов. Описа-
тельно и графически представлены особенности данного метода и поэтапный процесс его реализации. 
Автором выделены особенности применения социального мониторинга в сфере здравоохранения при 
анализе взаимодействия медицинских организаций с пациентами, а также представлены примеры ре-
ализации метода в сфере здравоохранения.  

 
Ключевые слова. Социальный мониторинг, социальный мониторинг в управлении, социальный мо-

ниторинг в здравоохранении, мониторинг в здравоохранении, метод социального мониторинга, пове-
денческие особенности пациентов.  

 
 

Koblyakova Y.M. 
 

SOCIAL MONITORING IN HEALTHCARE 
 

Abstract. The article assesses the role of the scientific method of social monitoring as one of the tools to 
analyze and evaluate the changing social processes. The features of this method and the phased implementation 
process are presented descriptively and graphically. The author highlights the features of the use of social 
monitoring in the healthcare sector analyzing the interaction of medical organizations with patients and pre-
sents examples of the implementation of the method in the healthcare sphere. 

 
Keywords. Social monitoring, social monitoring in management, social monitoring in healthcare, monitor-

ing in healthcare, method of social monitoring, behavioral characteristics of patients. 
 
 

Введение 
Социальная и экономическая стабильность, своевременная оптимизация социально-экономических 
процессов в соответствии с изменениями, происходящими в других сферах общественной жизни, адап-
тация социальной сферы к преобразованиям, соответствующим цифровой эпохе и изменениям обще-
ственного сознания, – все это требует организации комплекса специальных мероприятий со стороны 
управленческой системы, которые смогли бы повлиять на развитие современного общества. 

В условиях быстроразвивающихся экономической и социальной сфер, нестабильности и обостре-
ния социальных проблем назрела необходимость изменения социальных и общественных отношений, 
повышения уровня жизни людей, улучшения качества жизни и качества оказания медицинской, в том 
числе специализированной и высокотехнологичной, помощи, изменений в организации системы 
охраны здоровья, снижения безработицы и текучести кадров, повышения общего благосостояния насе-
ления, страны. Должен быть решен ряд конкретных управленческих задач, направленных на стабили-
зацию процессов социального развития. 

                                                      
ГРНТИ 04.51.69  
EDN RCJTER 
© Коблякова Ю.М., 2023 
Юлия Михайловна Коблякова – аспирант кафедры социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета. 
Контактные данные для связи с автором: 191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 30-32 (Russia, 
St. Petersburg, Griboedov canal emb., 30-32). Тел.: +7 911 128 49 31. Е-mail: koblyakova1@yandex.ru. 
Статья поступила в редакцию 22.01.2023. 

 



ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ                                                  193 
 

Материалы и методы  
Данное исследование основано на теоретическом анализе научных статей специалистов, которые по-
священы изучению метода социального мониторинга и его практического применения, анализе практик 
реализации данного метода в сфере здравоохранения, а также при использовании метода включенного 
наблюдения в специализированном федеральном медицинском центре в г. Санкт-Петербург. Применяя 
методы анализа и синтеза, контент-анализа, систематизации, обобщения, на основе научных работ спе-
циалистов сформулирован и графически представлен авторский подход к видению процесса реализа-
ции метода социального мониторинга, а также описана специфика поведенческих особенностей паци-
ентов в процессе получения ими медицинской помощи. 

Особенности метода социального мониторинга 
Одним из инструментов, позволяющих провести анализ и оценку изменяющихся социальных про-
цессов и явлений может выступать социальный мониторинг. С помощью социального мониторинга 
производят сбор информации о текущем состоянии общественных процессов, а также осуществля-
ется диагностика социальных изменений в обществе для оценки перспектив и возможностей, по-
иска необходимых корректировок. Социальный мониторинг представляет собой научно обоснован-
ную систему сбора, обобщения и анализа различной социальной информации в целях контроля над 
принятием стратегических и тактических решений на различных уровнях управления. Посредством 
социального мониторинга осуществляется наблюдение за наиболее значимыми социально-эконо-
мическими процессами в обществе, которые происходят на различных уровнях общественных от-
ношений [12, с. 77]. 

Цель такого мониторинга – накопление периодически собираемых и обрабатываемых данных, 
оценка изменяющихся характеристик исследуемых объектов для определения возможных тенденций в 
их развитии и формирования прогноза их состояния в будущем [14, c. 321]. Поэтому социальный мо-
ниторинг носит регулярный характер, т.е. осуществляется с определенной периодичностью. Важно от-
метить, что социальный мониторинг реализуется в соответствии с принципами целенаправленности, 
непрерывности, обоснованности и системности для того, чтобы: обеспечить контроль управляющей 
системы за течением и развитием социальных процессов, свойственных исследуемому объекту; позво-
лить предоставить постоянное наблюдение за процессами для отслеживания их динамики и направлен-
ности; гарантировать применение релевантных поставленным целям и задачам методов, ориентиров и 
показателей; проводить комплексное исследование социальных процессов с учетом необходимых осо-
бенностей их развития. 

Для реализации социального мониторинга состояния исследуемого объекта важно обеспечить не-
обходимое организационное, информационное, методическое, а также техническое сопровождение [3]. 
Социальный мониторинг, как правило, проводится согласно определенным этапам (см. рис. 1). На пер-
воначальном этапе необходимо определение объекта исследования, направления исследования, целей 
и задач мониторинга. Далее происходит определение основных параметров оценки планируемого к 
проведению социального мониторинга, формирование системы показателей оценки состояния иссле-
дуемого объекта, а также выработка стандартов, определяющих характеристики и значения исследуе-
мых параметров. Важным техническим аспектом является определение методов и процесса обработки 
результатов исследования, планируемых к применению форм учета данных, позволяющих провести 
комплексный анализ результатов (например, выбор пакета Microsoft Office, SPSS Statistics или других 
инструментов и средств обработки полученной информации).  

Следующими логическими этапами являются непосредственный сбор данных и их обработка. По-
сле происходит анализ собранных данных, обобщение и представление результатов исследования, под-
готовка заключения. По результатам проведенного социального мониторинга может быть создан спе-
циальный аналитический отчет с перечнем полученных результатов, позволяющий сопоставить их с 
данными, полученными по результатам мониторинга в предыдущих периодах либо с аналогичными 
объектами исследования, например, в других регионах или организациях. Также по завершении соци-
ального мониторинга предполагается разработка рекомендаций по дальнейшему оптимальному разви-
тию исследуемого объекта и предложений по предупреждению конфликтных ситуаций, реализации 
негативных прогнозов.  
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После внедрения полученных рекомендаций специалисты способны дать оценку их применения и 
начать подготовку к повторному мониторингу. Инструменты мониторинга успешно применяются в об-
разовательной сфере, банковском секторе и других областях [2; 4]. В сфере оказания медицинских услуг 
населению инструменты социального мониторинга активно реализуются, и область их применения бу-
дет только расширяться [5]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Поэтапный процесс социального мониторинга (составлено автором) 
 

Практика применения социального мониторинга в сфере здравоохранения 
Как правило, масштабные изменения в общественной жизни, затрагивающие интересы широкого круга 
лиц, необратимые социальные процессы, в которые вовлечена широкая общественность, становятся 
предпосылкой или причиной для создания или изменения систем социального мониторинга, практик 
их применения. 

Так, пандемия коронавируса Covid-19 оказала существенное влияние на создание и внедрение си-
стем социального мониторинга в нашей стране. Например, в Москве было разработано одноименное 
приложение «Социальный мониторинг», доступное для мобильных устройств на платформах iOS и 
Android, которое позволяло жителям города более ответственно подойти к соблюдению режима само-
изоляции. В целях соблюдения указа мэра Москвы № 59-УМ от 21.05.2020 г., пациенты с диагнозом 
«коронавирусная инфекция», которые проходили лечение дома, должны были зарегистрироваться в 
приложении и соблюдать режим самоизоляции [1].  

Для снижения рисков распространения инфекции над пациентами, переносящими вирус в легкой 
форме, организовали автоматический контроль соблюдения режима самоизоляции. Приложение «Со-
циальный мониторинг» позволяло фиксировать местоположение смартфона заболевшего, в течение дня 
направляло напоминания о необходимости сделать фотографию, чтобы удостовериться, что пациент 
находится рядом с мобильным устройством, на котором установлено приложение [13]. Данная мера 
реализовывалась с целью остановить распространение инфекции среди жителей города. 

Другим примером применения метода социального мониторинга в сфере здравоохранения стало 
внедрение анонимного анкетирования пользователей в сети Интернет: для обеспечения независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями со стороны пациентов Министерством 
здравоохранения РФ разработаны специальные онлайн-анкеты [10]. Пациенты могут оценивать каче-
ство оказания медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным ор-
ганам исполнительной власти, а также медицинских организациях субъектов РФ.  
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Подведомственные Минздраву РФ медицинские организации размещают на своих официаль-
ных сайтах информацию о возможности для пациентов пройти такой опрос. Медицинские орга-
низации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, получили возможность независимой оценки своей работы со 
стороны граждан. 

Поведенческие особенности пациентов при получении ими медицинских услуг 
При проведении социального мониторинга процесса оказания медицинских услуг населению необхо-
димо учитывать следующие поведенческие особенности пациентов: короткий по длительности контакт 
пациента с медицинской организацией и медицинскими работниками; получение пациентами медицин-
ской помощи в большом числе разнородных медицинских организаций и учреждений; неравномерный 
уровень приверженности пациентов назначенным лечению и рекомендациям. Для современного паци-
ента характерен преимущественно короткий по длительности контакт с медицинской организацией и 
медицинскими работниками, т.е. непродолжительный цикл взаимодействия в сравнении, например, со 
сферой образования или трудовой деятельностью.  

Согласно информации из статистического сборника «Здравоохранение в России», регулярно пуб-
ликуемого Федеральной службой государственной статистики, число пациентов, получающих амбула-
торную и стационарную помощь, существенно отличается: в рамках амбулаторно-поликлинической по-
мощи населению за год насчитывается свыше 1 млрд посещений врачей и свыше 131 млн визитов к 
среднему медицинскому персоналу [7]. Даже среди пациентов, проходящих хирургическое лечение, 
доля получающих его в рамках амбулаторной помощи или в дневном стационаре (т.е. число операций, 
проводимых без госпитализации в медицинские учреждения) ежегодно растет и составляет около 36% 
от всех случаев хирургического вмешательства (см. табл.).  
 

Таблица 
 

Число операций, проводимых в амбулаторных и стационарных условиях в России, 2018-2020 гг. 
 

Период 2018 2019 2020 

Число операций, проведенных в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара, тыс. 

5 563,7 5 682,7 4 628,7 

Число операций, проведенных в стационаре, тыс. 10 019,6 10 080,2 7 965,9 
Общее число операций, тыс. 15 583,30 15 762,90 12 594,60 
Доля операций, проведенных в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара в общем числе операций 

35,70% 36,05% 36,75% 

Составлено и рассчитано автором на основе [7]. 
 

Современные медицинские технологии и становящаяся популярной «хирургия одного дня» сокра-
щают длительность пребывания пациентов в медицинских учреждениях, позволяя оказать помощь 
большому числу граждан в более сжатые сроки [6]. Важно отметить, что пациенты получают медицин-
скую помощь, проходят различные процедуры и манипуляции в большом числе разнородных медицин-
ских организаций и учреждений. На 2020 год в стране фиксировалось 5 065 больничных организаций, 
344 из которых – негосударственные [7]. За период проводимой оценки, опубликованной в статистиче-
ском сборнике «Здравоохранение в России-2021», число государственных больничных организаций по-
степенно снижается, а число негосударственных – растет. Так, за период 2018-2020 гг. число негосу-
дарственных медицинских организаций возросло на 7,8% (см. рис. 2.).   

Уровень приверженности пациентов назначенным лечению и рекомендациям остается проблемой 
на протяжении последних десятилетий, оказывая влияние в том числе и на результаты проводимой те-
рапии [8, с. 115; 9]. В Москве был разработан «Первый Российский консенсус по количественной 
оценке приверженности к лечению», одобренный XII Национальным конгрессом терапевтов (22–24 но-
ября 2017 г.). Данный консенсус нацелен на подбор «наиболее эффективных лечебных стратегий в от-
ношении больных, требующих длительного или постоянного лечения» [11]. Многие пациенты не со-
блюдают рекомендации врача по следованию назначенному лечению, диете, модификации образа 
жизни и т.д.  
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Результаты включенного наблюдения, проведенного в 2022 году в специализированном федераль-
ном медицинском центре в г. Санкт-Петербург показывают, что наименее привержены лечению паци-
енты с рядом хронических заболеваний, протекающих бессимптомно, не оказывающих существенного 
влияния на общее качество жизни, не препятствующих трудовой деятельности. Они посещают меди-
цинские учреждения в случаях серьезных недомоганий и редких обострений заболеваний, причем не-
редко выбирают разные медицинские организации при каждом посещении. Однако, зачастую такие па-
циенты требуют длительной терапии и строгого следования врачебным рекомендациям. Пациенты с 
тяжелыми заболеваниями, такими как, например, онкологические, склонны показывать значительно 
более высокий уровень приверженности назначаемому лечению. 

 

 
 

Рис. 2. Больничные организации в России, 2018-2020 гг. (составлено автором на основе [7]) 
 

Таким образом, в условиях реализации метода социального мониторинга в сфере здравоохранения 
необходимо учитывать поведенческие особенности населения, получающего медицинские услуги, по-
скольку они будут оказывать влияние на методику и оценку результатов исследования. 

Заключение  
Социальный мониторинг является одним из научно обоснованных способов осуществления социальной 
диагностики, который позволяет провести своевременную оценку состояния социальных процессов в 
обществе. С помощью данного метода проводится сбор и анализ информации в соответствии с разра-
ботанной методикой и выбранными критериями оценки, формирование выводов и рекомендаций по 
дальнейшим стратегическим и тактическим решениям на различных уровнях управления. Метод соци-
ального мониторинга сегодня успешно реализуется в образовательной сфере, сфере здравоохранения, 
банковском секторе и других сферах общественной жизни.  

При реализации данного метода исследования в сфере здравоохранения, в области оказания меди-
цинских услуг населению необходимо учитывать специфику объекта исследования, поведенческие осо-
бенности пациентов. Социальный мониторинг представляется перспективным методом для научных 
исследований в области социологии управления. При тщательной разработке программы исследования, 
определении релевантных параметров и системы оценки, специалистами могут быть получены каче-
ственные практико-ориентированные результаты.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА 
 

Аннотация. В статье сравниваются два вида предприятия с точки зрения их инфраструктуры. 
Рассматривается происхождение и содержание терминов «предпринимательство» и «инфраструк-
тура». Описывается проблема необходимости формирования предпринимательской инфраструк-
туры. Представлена обобщенная схема работы предприятия. Указываются проблемы предприятия 
традиционного типа и поясняется причины превосходства предприятия предпринимательского типа. 
 

Ключевые слова. Предприятие, предпринимательство, инфраструктура, предпринимательская 
инфраструктура, инфраструктура предприятия, интрапренерство.  
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FORMATION OF ENTREPRENEURIAL TYPE ENTERPRISES  
 

Abstract. The article compares two types of enterprise in terms of their infrastructure. The origin and con-
tent of the terms entrepreneurship and infrastructure are considered. Describes the problem of the necessity to 
form an entrepreneurial infrastructure. The generalized scheme of work of the enterprise is presented. The 
problems of the traditional type of enterprise are indicated and the reasons for the superiority of the entrepre-
neurial type enterprise are explained. 
 

Keywords. Enterprise, entrepreneurship, infrastructure, entrepreneurial infrastructure, infrastructure of 
an enterprise, intrapreneurship. 

 
 

Введение 
В конце 20-го века заметно усилилась тенденция к децентрализации управления внутри компаний, со-
зданию предпринимательских подразделений и т.п. Таким образом, помимо одного вида предприятий – 
традиционного, появляется новый вид предприятий, которое исповедуют принцип интрапренерства 
(внутреннего предпринимательства). Этот новый вид называется «предприятием предприниматель-
ского типа» [8]. Главное различие этих видов – в способах работы предприятий, которые зависят от их 
внутренней инфраструктуры.  

Первый вид предприятий (традиционный) характеризуется давно установленной организационно-
производственной и управленческой структурой, работает в стабильном режиме и со стандартными за-
дачами. Второй вид предприятий (предприятие предпринимательского типа) характеризуется предпри-
нимательской инфраструктурой, работает на принципах интрапренерства. Наряду с применением тра-
диционных ресурсов, повышается востребованность предпринимательских, информационных и интел-
лектуальных ресурсов и реализуется соответствующее инфраструктурное обеспечение их вовлечения в 
производственную и предпринимательскую деятельность. 

Таким образом, формируется производственно-предпринимательская инфраструктура организации, 
которая позволяет справляться и с нестандартными задачами. 
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Анализ литературы  
Прежде чем говорить о проблемах формирования предпринимательской инфраструктуры, необходимо 
рассмотреть историю возникновения этого термина. К вопросам важности предпринимательства обра-
щались многие ученые, начиная с античных времен [2], хотя сам термин «предпринимательство» вошел 
в словари как официальный термин много позже, в экономической теории понятие «предприниматель» 
появилось в 18 веке [4; 5]. На рубеже 19-20 веков ученые наконец начинают осознавать значение и роль 
института предпринимательства [1]. К пониманию предпринимательства в современном смысле нас 
подводят работы ученых 20 века (Й. Шумпетера, П. Друкера и т.д.) [9; 11; 12].  

Суть предпринимательства – поиск и исследование новых экономических возможностей. Дальней-
шим развитием идеи предпринимательства как поиска новых возможностей становится появившийся в 
конце 20-го века подход, получивший название «предпринимательское управление» [6]. Этот подход и 
подразумевает использование предприятием принципов интрапренерства и формирование на нем пред-
принимательской инфраструктуры. 

Вопросы, связанные с инфраструктурой, также возникли не в последние годы, однако в экономиче-
ской литературе термин «инфраструктура» появляется лишь в 40-х годах 20 века [7]. Так что же такое 
инфраструктура и почему так важно сформировать правильную инфраструктуру? Инфраструктура – 
это организационно-экономическая система, особая совокупность производственных, организацион-
ных и социальных функций [10]. Инфраструктура предприятия обеспечивает предприятие ресурсами, 
необходимыми для его деятельности. Чтобы понимать смысл и экономическое содержание этой си-
стемы, необходимо рассмотреть функции, которые она выполняет: 
 для эффективного функционирования структурообразующих отраслей предприятий инфраструк-

тура создает общие условия; 
 способствует обеспечению единства всех фаз воспроизводства; 
 обеспечивает неразрывность рациональных информационных, товарных, денежных и других взаи-

мосвязанных между собой потоков, создающих общие условия для динамичной устойчивости вос-
производства в необходимых масштабах. 
В инфраструктуре предприятия можно выделить две части [3]: часть, обеспечивающая общие усло-

вия материального производства, называемая производственной инфраструктурой; часть, обеспечива-
ющая общие условия функционирования всей непроизводственной сферы, называемая «социальная ин-
фраструктура». В случае эффективного функционирования инфраструктуры предприятия, предприятие 
получает значительное снижение совокупных издержек производства. Однако это не является главным 
преимуществом. Грамотно сформированная предпринимательская инфраструктура объединяет оба 
блока таким образом, чтобы предприятие могло быстро справиться с встречающимися нестандартными 
задачами. 

Результаты и их обсуждение 
Для лучшего понимания проблемы необходимости формирования предпринимательской инфраструк-
туры автором был составлен алгоритм типичной работы любого предприятия в виде схемы, представ-
ленной на рисунке. Во время работы любого предприятия, с некоторой периодичностью возникают ка-
кие-то задачи. Задачи могут быть как стандартными, так и нестандартными. Со стандартными задачами, 
относящимся к деятельности этого предприятия, предприятие любого типа справляется легко и продол-
жает свою работу. Однако при возникновении нестандартных задач появляются вопросы. 

Если на предприятии не существует специальных отделов, которые способны справиться с такой 
задачей, то предприятие предпринимательского типа сможет справиться с задачей с помощью возмож-
ностей предпринимательской инфраструктуры, а у традиционного предприятия таких возможностей 
нет, следовательно, возникает проблема. В таком случае в этом моменте происходит сбой работы пред-
приятия, происходят потери времени, возможно – финансовые потери, предприятие вынуждено решать 
вопросы, связанные с этой задачей:  

1. Есть ли у него вообще возможности для решения этой задачи?  
2. Если есть, то находится ли способ решения этой задачи? 
3. Если находится, то все в порядке; с некоторыми потерями работа предприятия продолжается.  
4. Если же способ решения задачи не находится, то на следующем шаге надо оценить, возможно ли 

отказаться от данной задачи?  
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5. Если возможно, то все в порядке; с некоторыми потерями работа предприятия продолжается. 
Да, возможно будут какие-то финансовые или даже репутационные потери, но работа предприятия про-
должится и без решения этой задачи.  

6. Если отказаться от выполнения данной задачи невозможно – существуют такие нестандартные 
задачи, решения которых жизненно важно для предприятия, – тогда предприятию приходится решать 
их до тех пор, пока не найдется решение, или пока эта нерешенная задача не приведет к краху предпри-
ятия, что случалось со многими традиционными предприятиями. 

 

 
 

Рис. Схема работы предприятия 
 

Примером возникающих нестандартных задач, от которых еще можно отказаться, может быть воз-
можность выйти на новый рынок – хотя отказ может сулить большие проблемы для предприятия в дол-
госрочной перспективе. Примером возникающих нестандартных задач, от которых отказаться уже 
нельзя, может быть устаревание производимой продукции и необходимость срочных инноваций – ре-
шение такой задачи может оказаться жизненно важной для предприятия. 

Таким образом при возникновении нестандартных задач у традиционного предприятия существует 
четыре варианта развития событий: (1) малые потери вследствие относительно быстрого решения за-
дачи; (2) малые или крупные потери вследствие отказа от решения задачи; (3) крупные потери вслед-
ствие относительно длительного решения задачи; (4) крах предприятия. В то время как у предприятия 
предпринимательского типа не возникает таких проблем, благодаря правильно и своевременно сфор-
мированной предпринимательской инфраструктуре. Именно поэтому заранее созданная предпринима-
тельская инфраструктура позволяет справиться с такими ситуациями без подобных проблем, и жиз-
ненно необходима предприятиям в современном мире. 

Заключение 
Подводя итог рассмотрению темы исследования, стоит отметить, что заранее созданная предпринима-
тельская инфраструктура предприятия не только позволяет справиться с возникающими нестандарт-
ными задачами, но и может являться залогом выживаемости предприятия. Именно поэтому переход к 
формированию предприятий предпринимательского типа – практически решеный вопрос в современ-
ном мире. 
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РОССИЙСКИЕ БАНКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние ограничительных мер экономического характера 

на стратегии интернационализации российских транснациональных банков (ТНБ). Обосновывается 
тезис о том, что данные меры можно считать негативным фактором, который будет в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе оказывать постоянное воздействие на российский банковский 
сектор. Рассматривается Республика Казахстан как пример государства, на рынке которого россий-
ские ТНБ вынуждены вести деятельность в условиях беспрецедентного давления. Даются рекоменда-
ции по созданию новых стратегий интернационализации, которые могут быть успешно применены 
банками в условиях ограничительных мер. 

 
Ключевые слова. Российский банковский сектор, транснациональные банки, экономические санк-

ции, стратегии интернационализации, Республика Казахстан. 
 
 

Romanov S.A. 
 

RUSSIAN BANKS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
UNDER ECONOMIC SANCTIONS 

 
Abstract. The article examines the impact of economic restrictive measures on the internationalization 

strategies of Russian transnational banks (TNB). The thesis is substantiated that these measures can be con-
sidered a negative factor that will have a permanent impact on the Russian banking sector in the short and 
long term. The Republic of Kazakhstan is considered as an example of a state in the market of which Russian 
TNB are forced to operate under conditions of unprecedented pressure. Recommendations are given on the 
creation of new internationalization strategies that can be successfully applied by banks in the context of re-
strictive measures. 

 
Keywords. Russian banking sector, transnational banks, economic sanctions, internationalization strate-

gies, Republic of Kazakhstan. 
 
 

Введение 
В настоящий момент в России существует несколько банков, которые могут быть названы транснаци-
ональными, так как определённая доля их прибыли формируется за счёт деятельности за рубежом, 
включая как прямое присутствие на иностранных рынках, так и участие в совместных проектах с юри-
дическими лицами из иностранных государств. К таким банкам следует отнести, прежде всего, 
ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ». 

Российские ТНБ сталкиваются с комплексным давлением со стороны западных стран, которые ак-
тивно используют против России ограничительные меры экономического характера. На практике это 
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означает отключение банков от международной межбанковской системы передачи информации и со-
вершения платежей SWIFT, прямой запрет на ведение деятельности с российскими банками. Одновре-
менно по банковскому сектору России и отдельным его игрокам чувствительно ударяют меры в отно-
шении других отраслей экономики страны. Всё перечисленное в совокупности оказывает заметное 
негативное влияние на российские ТНБ и вынуждает их серьёзно корректировать существующие стра-
тегии интернационализации, а иногда полностью менять подход к деятельности на иностранных рын-
ках. Следовательно, как будет показано ниже, банки должны учитывать экономические санкции в ка-
честве постоянного негативного фактора и уделять большое внимание защите от их воздействия. 

Примером успешного противостояния санкционному давлению участниками банковского сектора 
можно назвать поиск новых рынков. Однако, как показывает практика, в некоторых случаях банки мо-
гут остаться на рынке государства, где они потеряли большую часть своих позиций из-за санкций, если 
они грамотно изменят свои стратегии интернационализации. Данное утверждение иллюстрируется 
ниже на примере российских ТНБ в Республике Казахстан (РК). 

Экономические санкции как постоянный негативный фактор в банковском секторе 
В XXI веке российской экономике пришлось столкнуться с большим числом новых вызовов. Практи-
чески все из них были обусловлены развитием глобализационных процессов, ставших прямым след-
ствием распада СССР в 1991 году и установившегося за этим однополярного мира, тотального домини-
рования США и государств из числа их союзников на мировой арене [7]. Американские транснацио-
нальные корпорации (ТНК) в результате указанных событий получили невиданный импульс к развитию 
за счёт экспансии на открывавшихся рынках стран бывшего социалистического лагеря. Следом за ТНК 
в эти страны приходили транснациональные банки (ТНБ). Одновременно развивалась деятельность раз-
личных фондов и некоммерческих организаций (НКО), использовавшихся США в качестве инструмен-
тов «мягкой силы».  

Таким образом, в 1990-е годы западные страны пытались установить всеобъемлющий контроль над 
экономиками государств, ещё только начавших переход к рыночной системе. Не была исключением и 
Россия, экономика которой в названный период была слабой, во многом зависевшей от иностранных 
кредитов [7]. Вместе с тем российское руководство находилось в сильной политической зависимости 
от стран Запада, что не позволяло стране вести внешнюю и внутреннюю политику в своих националь-
ных интересах, как положено в соответствии с признаками государства. 

В 2000-е годы геополитическая ситуация в мире начала меняться [13]. Одной из причин этого было 
становление России как суверенного государства. Соответствующий курс провозгласил в 2007 году 
Президент РФ В.В. Путин во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 
В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, введя в эти страны свои воин-
ские контингенты. Это ознаменовало конец монополии на применение насилия, негласно имевшейся у 
США после распада СССР. Вместе с тем, существенно возрастала роль КНР в международных отноше-
ниях, а также в мировой экономике. Это обуславливалось резким скачком местной экономики, выражав-
шимся тем, что китайские компании развернули широкую экспансию сначала в Тихоокеанском регионе, 
а затем и во всём остальном мире. Как и в случае с западными странами, большую роль в процессе уси-
ления геополитических позиций КНР сыграли местные банки, в 1990-е годы получившие статус транс-
национальных, а в 2000-е уже вышедшие в лидеры в мире, потеснив американских, европейских и, чуть 
ранее, японских конкурентов. 

Повышение роли России и КНР в международных экономических отношениях влекло за собой 
ущерб экономике США. В числе прочего это выражалось снижением позиций многих американских 
ТНК и ТНБ, которые столкнулись с конкуренцией со стороны российских и китайских компаний. Хотя 
в большей степени это относилось к компаниям из КНР, Россия также смогла потеснить американские 
ТНК на рынках некоторых стран, в частности Беларуси и Венесуэлы. В качестве ответа США начали 
активно прибегать к незаконным методам конкурентной борьбы. Одним из них являются ограничитель-
ные меры экономического характера. 

В разное время с данным видом давления столкнулись многие страны из числа геополитических 
противников США, в том числе Иран, Венесуэла, КНДР, Куба, Беларусь, Мьянма и другие. Не обошёл 
он стороной и Россию. Экономические санкции были впервые введены против нашей страны 
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в 2014 году, их причиной официально была названа катастрофа пассажирского авиалайнера над Дон-
бассом, произошедшая 17 июля 2014 года. Практически в тот же день Западные страны во главе с США 
однозначно возложили вину за случившееся на Россию. Вместе с тем, российское руководство неодно-
кратно подчёркивало свою непричастность к трагедии и призывало к справедливому расследованию, 
в рамках которого были бы рассмотрены все версии, однако этого не произошло [8]. В последующие 
годы вводились новые и продлевались уже существующие санкции.  

Формальным поводом для этого был продолжающийся вооружённый конфликт на Украине. Однако 
наиболее масштабные антироссийские меры были введены в 2022 году, после начала специальной во-
енной операции (СВО) на Украине. Согласно публично озвученному замыслу их авторов, они должны 
были обрушить российскую экономику. Этот прогноз не сбылся, но введённые санкции всё же нанесли 
значительный урон практически всем секторам экономики России, в том числе и финансовому. При 
этом финансовый сектор можно считать одним из наиболее уязвимых, поскольку прибыль крупных 
банков напрямую зависит от положения ведущих компаний из различных отраслей, которые они об-
служивают, а также, если речь идёт о ТНБ, от возможности использования международных платёжных 
систем и других механизмов, позволяющих вести дела с клиентами за рубежом [11]. 

Очевидно, что в ближайшие годы США и их союзники не перестанут прибегать к санкциям при 
попытках ослабить экономические, политические и геополитические позиции своих противников. Од-
новременно с этим нет никаких предпосылок к тому, чтобы отношения между Россией и Западными 
странами улучшились в обозримом будущем и перешли в состояние, при котором использование по-
добных методов станет невозможным. Следовательно, экономические санкции как негативный фактор 
будут оказывать заметное влияние на российскую экономику в долгосрочной перспективе. При этом 
сильнее всего, по мнению автора, они будут воздействовать на банковскую сферу. 

РК как перспективное направление развития российских ТНБ 
В 1990-е и 2000-е годы Республика Казахстан (РК), руководство которой после обретения независимо-
сти в 1991 году взяло курс на сближение с Россией, представляла из себя одно из ключевых направле-
ний для развития деятельности российских ТНБ [4]. Первая волна санкционного давления, начавшаяся 
в 2014 году, в целом не привела к негативным последствиям для российско-казахстанского сотрудни-
чества в финансовом секторе [6]. Однако усиление санкционных мер в 2022 году стало фатальным для 
многих его участников. 

Российские ТНБ выходили на казахстанский рынок разными способами, но в основном речь шла о 
создании дочерних структур или об открытии подразделений. Одним из первых это сделал «Альфа-
Банк», который в 1994 году открыл совместно с АОЗТ «Альфа-Траст» «дочку» «Альфа-Банк Казах-
стан». В 2006 году дочернюю структуру в РК создал и «Сбербанк» (АО «Сбербанк Казахстан»). В обоих 
указанных случаях 100% акций дочерних банков принадлежали головным организациям. Отдельного 
внимания заслуживает также АО «Home Credit Bank», созданное в РК в 2008 году на основе АО «Меж-
дународный Банк Алма-Ата», после того как его акции были выкуплены гражданином Чехии Иржи 
Шмейцем и банком Home Credit, B.V., который, в свою очередь, был дочерней структурой междуна-
родной инвестиционной компании PPF Group N.V. В 2013 году 100% банка были выкуплены 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», также «дочкой» Home Credit, B.V., действовавшей в России. 
Важно подчеркнуть, что ввиду последнего обстоятельства данное ООО нельзя рассматривать как рос-
сийский ТНБ. Однако, ведя деятельность в России и одновременно выходя на казахстанский рынок, оно 
прибегало к таким же стратегиям интернационализации, как и российские банки, поэтому его пример, 
несомненно, может быть изучен в рамках настоящего исследования. Вместе с тем «Газпромбанк» не 
стал создавать в РК дочерние структуры, а вместо этого в 2014 году открыл своё представительство [9]. 

Стратегии интернационализации российских ТНБ при развитии их деятельности на ранке РК пока-
зали свою эффективность. Так, по итогам 2011 года размер активов АО «Сбербанк Казахстан» вырос 
на 33%, достигнув 4,2 трлн тенге [10]. Стабильно увеличивались и показатели «Альфа-Банк Казахстан», 
прибыль которого за 2021 год выросла на 30,5%, составив 32,978 млн тенге. Неплохие результаты также 
продемонстрировало АО «Home Credit Bank». Согласно данным рейтингового агентства Fitch, итоги 
его деятельности оказали прямое влияние на увеличение прибыли ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» [1]. Основными факторами, обеспечившими успех российских ТНБ в РК, можно назвать решение 
местных властей о выборе после 1991 года курса на сближение с Россией, интеграционные процессы в 
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рамках СНГ и ЕАЭС (хотя они были выражены меньше, чем в случае с Республикой Беларусь), а также 
близость обществ обоих государств в культурно-социальном плане. Заслуживает внимание также гра-
мотная политика менеджмента упомянутых банков, в частности, подразумевавшая много усилий, по-
траченных на внедрение цифровых продуктов, которые оказались востребованными среди казахстан-
ских клиентов. 

Ограничительные меры, введённые против России в 2022 году, привели к тому, что три перечис-
ленных российских банка, владевшие дочерними структурами в РК, были вынуждены продать их. 
Так, «дочка» «Сбербанка» была приобретена казахстанским АО «Национальный управляющий хол-
динг «Байтерек», после чего по итогам ребрендинга сменила название на АО «Bereke Bank» [12]. Новым 
владельцем «дочки» «Альфа-Банка» в результате аналогичной сделки стало казахстанское АО «Банк 
ЦентрКредит», она также провела ребрендинг и стала называться АО «Eco Center Bank» [3, 5]. Не-
сколько проще для собственников разрешилась ситуация с АО «Home Credit Bank». 75% его акций было 
напрямую приобретено PPF Group N.V., которой он фактически и принадлежал ранее через её дочер-
нюю структуру в России [2]. 

Однако, на фоне катастрофической ситуации у других российских ТНБ, деятельность АО «Газпром-
банк» в РК практически не претерпела изменений, его представительно продолжило свою работу в 
прежнем объёме. Как показала практика, стратегия выхода на иностранный рынок путём открытия под-
разделения вместо создания отдельной хозяйственной структуры, подконтрольной головному банку, 
была более эффективной, поскольку оно, действуя под внешним управлением и обладая меньшей са-
мостоятельностью, оказалось более устойчиво перед внешним воздействием. Данный опыт, несо-
мненно, может быть перенят другими российскими банками для повторного захода на казахстанский 
рынок, поэтому РК можно с уверенностью рассматривать в качестве перспективного направления для 
их международной деятельности. 

Заключение 
Как было показано выше, ограничительные меры экономического характера в наши дни являются по-
стоянным фактором, оказывающим как прямое, так и косвенное негативное влияние на деятельность 
всех участников банковского сектора, при этом наиболее сильно от них страдают банки, осуществляю-
щие международную деятельность. Ситуация в мире не позволяет надеяться на то, что в ближайшей 
перспективе данный фактор прекратит существовать. Под воздействием экономических санкций банки 
вынуждены значительно менять действующие стратегии интернационализации, так как они более не 
могут отвечать стремительно меняющимся реалиям. Часто руководство банков вынуждено принимать 
решение о прекращении деятельности на иностранном рынке.  

Однако, как показывает опыт российских ТНБ в РК, во многих случаях этого можно избежать. 
Так, если обстоятельства требуют от банка продать свою дочернюю структуру, он может продолжать 
вести деятельность уже в формате подразделения. На основании вышеописанного можно сделать вывод 
о том, что в настоящий момент РК может и должна рассматриваться российскими ТНБ как одно из 
перспективных направлений для развития их международной деятельности. Однако, для этого руко-
водству банков придётся изменить стратегии интернационализации, делая упор на открытии подразде-
лений. 
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вое 1,7 см. Без колонтитулов, расстояние от края страницы до верхнего колонтитула 2 см, до нижнего 
– 1,27 см. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть отключена. Страницы не 
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нумеруются. Не допускается использование в тексте статьи автоматически нумерованных списков. Об-
щие свойства абзацев для всего материала: без отступов до и после абзаца, межстрочный интервал – оди-
нарный. 
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 размеща-
ются 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 
название 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 приво-
дится 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), за-
тем, 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 словосо-
четания «Ключевые слова» – «Keywords». 
10. Две пустые строки. 
11. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,6 см (самый первый абзац статьи 
– без абзацного отступа), с выравниванием по ширине. Размер шрифта 11 пт, начертание обычное. Не 
рекомендуется использование без крайней необходимости других типов шрифтов. При необходимости, 
в тексте статьи могут быть выделены разделы (например, «Введение», «Анализ литературы», «Мето-
дика 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 литературы). 
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 непо-
средственно 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 прило-
жений.  
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 ре-
комендуется 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 подпи-
сываются снизу, без абзацного отступа, с выравниванием по центру. Размер шрифта 10 пт, начертание 
обычное. В подписи сначала идет сокращение «Рис. Х.» (где Х – номер рисунка), наклонным шрифтом. 
Затем приводится наименование рисунка, без точки в конце. До и после наименования рисунка пропус-
кается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. 
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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 подпи-
сываются сверху, без абзацного отступа. Таблица отделяется от текста сверху и снизу пустой строкой. 
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 (вы-
равнивание по центру, без абзацного отступа, шрифт 11 пт, начертание обычное): пустая строка; слово 
«ЛИТЕРАТУРА»; пустая строка. Затем в виде нумерованного списка приводится сам список литера-
туры (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 наимено-
вания организации неочевидно, в каком населенном пункте она находится, в скобках приводится 
название города. Например: «Николай Федорович Иванов – кандидат экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой менеджмента Южно-Сибирского института стратегического ана-
лиза (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.v@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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