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Методические рекомендации по объединению сельских поселений 

(на материалах Республики Башкортостан) 
 

А.Г. Атаева, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

Институт социально-экономических исследований 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН (ИСЭИ УФИЦ РАН), г. Уфа  

 

В статье предлагаются методические рекомендации по объединению (укрупнению) сельских по-

селений, включающие в себя предложения не только по процессу преобразования и формированию органов 

местного самоуправления, но по подготовительным работам перед преобразованием. На основе оценки 

значений ключевых критериев возможности объединения предлагаются варианты укрупнения сельских 

поселений Республики Башкортостан. 

 

Сельские поселения, преобразование муниципальных образований, объединение сельских поселений.  

 

Guidelines for the association of rural settlements  

(based on the materials of the Republic of Bashkortostan) 
 

A.G. Ataeva, candidate of economic sciences, senior researcher, 

Institute of Social and Economic Research, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, Ufa 

 

In the article, the author offers methodological recommendations for the unification (enlargement) of 

rural settlements. Based on the assessment of the values of the key criteria for the possibility of unification, options 

for enlarging rural settlements of the Republic of Bashkortostan are proposed. 

 

Rural settlements, the transformation of municipalities, the union of rural settlements. 

 

Республика Башкортостан явля-

ется одним из лидеров России по количе-

ству муниципальных образований (далее 

МО) в регионе: 2-е место по общему ко-

личеству и 2-е место по количеству сель-

ских поселений. При этом средняя пло-

щадь одного МО в регионе составляет 

160 кв.м., численность населения одного 

муниципалитета в среднем – 4,5 тыс. 

чел., тогда как по России эти показатели 
составляют 780,4 кв.м. и 6,7 тыс. чел. 

соответственно. Также Республика Баш-

кортостан является одним из немного-

численных регионов России, в которых 

количество МО после реформы местного 

самоуправления не менялось.  

При этом в Республике Башкор-

тостан происходят ряд важных демогра-

фических и финансовых процессов, 

влияющих на развитие МО. 

1. Усиление факторов урбани-
зации и обезлюживания сельских терри-

торий регионов. 

Из 4-х видов МО Республики 

Башкортостан только в городских окру-

гах за 2011-2019 гг. произошел рост чис-

ленности населения (+3,4%), население 

муниципальных районов сократилось на 

3,2%, городских поселений – на 1,2%, 

сельских поселений – на 4,9%).  

Происходит рост населения в 

столице региона и пригороде – муници-

пальных образованиях, приближенных к 

столице. Так численность населения двух 

муниципальных районов, наиболее при-
ближенных к Уфе – Уфимского и Иглин-

ского района – выросла на 38,0% и 29,2% 

за 2011-2019 гг., в том числе сельского 

поселения Иглинский сельсовет – на 

76,8%. Все 20 сельских поселений Рес-

публики Башкортостан, для которых ха-

рактерен более 1,5-кратный рост числен-

ности населения за 2011-2019 гг. нахо-

дятся в непосредственной близости к 

крупным городским округам или город-

ским поселениям. 
Соответственно происходит от-

ток населения из периферийной сельской 

местности, соответственно рост мало-

людных поселений. Если в 2011 г. число 
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сельских поселений с численностью на-

селения до 1 тыс. человек составляло 244 

ед., то в 2019 – 355 ед. (рост почти в 1,5 

раза).  

2. Недостаточность финансовых 

ресурсов для решения вопросов местного 

значения. 

Одной из основных причин объ-

единения муниципалитетов является не-

достаточность доходов местного бюдже-

та для решения вопросов местного зна-
чения, в особенности собственных нало-

говых и неналоговых доходов.  

Так по данным Министерства 

юстиции Российской Федерации на 2018 

г. 74,3% сельских поселений в России 

имеют бюджет, не превышающий 10 

млн. руб. [4]. В Республике Башкорто-

стан эта цифра составляет 86,3% (706 из 

818 сельских поселений). Кроме того, в 

10 сельских поселениях республики в 

2018 г. бюджет не превышал 2 млн. руб., 
в 166 – 3 млн. руб. Как следствие, значи-

тельная часть сельских поселений пере-

дали часть своих полномочий на выше-

стоящий уровень. 

Суммарный объем дотаций, по-

лученных сельскими поселениями Рес-

публики Башкортостан в 2018 г. превы-

шает 2,5 млрд. руб., что сопоставимо с 

расходами республиканского бюджета на 

физическую культуру и спорт и превы-

шает расходы на национальную безопас-

ность, правоохранительную деятель-
ность, охрану окружающей среды, СМИ 

вместе взятые. 

Для того, чтобы оценить зависи-

мость финансовых показателей развития 

муниципалитетов от величины самого 

поселения, 818 сельских поселений ре-

гиона были сгруппированы по 9 группам 

в зависимости от численности населения 

и рассчитаны показатели финансового 

развития муниципальных образований. 

Результаты расчетов за 2018 г. приведе-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Средние значения по отдельным показателям финансового развития сельских поселений 

Республики Башкортостан в 2018 г. 

Группа СП Ко-во 

СП 

Средняя величина 

бюджета, тыс. руб. 

Дефицит/ про-

фицит, тыс. руб. 

БО, тыс. 

руб./чел. 

ФС, % 

До 500 чел. 55 3800,20 -85,05 8,50 14,0 

501-1000 чел. 270 4001,40 2,21 5,38 18,8 

1001-1500 чел. 226 4872,38 21,02 3,97 23,6 

1501-2000 чел. 95 6514,85 4,84 3,81 28,2 

2001-3000 чел. 75 8706,77 -73,19 3,56 29,5 

3001-5000 чел. 38 13585,37 43,16 3,47 35,0 

5001-7000 чел. 22 23646,50 380,55 4,21 38,2 

7001- 10000 чел. 25 35150,32 -31,44 4,11 39,5 

Свыше 10 000 чел. 12 39888,00 -767,33 2,92 41,6 

где БО – бюджетная обеспеченность (объем доходов местного бюджета на 1 человека), ФС – 

показатель финансовой самостоятельности (доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах ме-

стных бюджетов). 

 
Из таблицы видно, что величина 

бюджетной обеспеченности от размера 

сельского поселения не зависит, муни-

ципалитеты в любом случае обеспечива-

ются финансовыми ресурсами для вы-

полнения расходных обязательств (пре-

жде всего, за счет дотаций). Однако в 

отношении финансовой самостоятельно-

сти наблюдается явная зависимость: чем 

больше сельское поселение, тем выше 

доля налоговых и неналоговых доходов в 

общих доходах местного бюджета (от 

14,0 до 41,6%). 

Кроме того, чем малочисленнее 

сельское поселение, тем большая доля 

расходов направляется на содержание 

аппарата управления. В ряде сельских 

поселений эти расходы превышают 2/3 

всех расходов (93 поселений Республики 

Башкортостан с долей общегосударст-

венных расходов в общих расходах ме-

стного бюджета выше 66,7% в 2018 го-
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ду). Фактически местный бюджет при-

нимается только для содержания работ-

ников местного самоуправления, а не для 

решения вопросов местного значения. 

Одним из выходов в сложившей-

ся ситуации может стать проведение ад-

министративной реформы в виде преоб-

разования муниципальных образований 

Республики Башкортостан, что позволит 

оптимизировать административный ап-

парат управления на местах, снизить 
асимметрию в их развитии, а высвобо-

дившиеся от экономии средства напра-

вить на решение актуальных вопросов 

местного значения. 

Степень изученности пробле-

матики. 

Наиболее распространенной 

формой территориального преобразова-

ния муниципальных образований являет-

ся их укрупнение. Оценка ее целесооб-

разности и последствий для поселений 
вызывают значительно число дискуссий 

в отечественной и научной литературе.  

Сторонники преобразования му-

ниципалитетов в виде их объединения 

(укрупнения), как правило, заявляют о 

снижении административных расходов, 

перераспределении сэкономленных 

средств на решение вопросов местного 

значения, повышение качества оказы-

ваемых муниципальных услуг, адаптации 

размеров муниципалитетов социально-

экономическим тенденциям в регионе. 
Некоторые авторы даже предполагают 

экономию в результате преобразований в 

масштабах страны до 3 млрд. руб. [5]. 

В то же время ряд исследовате-

лей скептически относятся к преобразо-

ванию МО в виде их укрупнения [2; 6]. 

Во-первых, отсутствуют объективные 

данные, свидетельствующие о снижении 

издержек, улучшении качества или 

стоимости услуг после объединения му-

ниципальных образований [13]. Во-
вторых, результаты исследования терри-

ториального реформирования местного 

самоуправления в странах ОЭСР показа-

ли, что влияние на получение экономии 

«на масштабе» и экономии издержек в 

целом не показывают наличия положи-

тельного эффекта» [14].  

Оптимальный размер МО – это 

результат поиска баланса между двумя 

противоположными требованиями: де-

мократичности и приближенности мест-

ной власти к населению с одной сторо-

ны, а с другой стороны – эффективности 

муниципального управления [7]. Мест-

ное самоуправление должно оставаться 
власть «шаговой доступности», то есть 

муниципалитеты не должны бездумно 

укрупняться, а с другой стороны, они 

должны быть финансово состоятельными 

и автономными для исполнения своих 

полномочий. Первое и второе направле-

ния взаимосвязаны [10].  

Соответственно укрупнение МО 

не должно носить механический харак-

тер, необходимо учитывать комплекс 

демографических, пространственных, 
экономических критериев объединения 

[3; 11].  

Целью статьи является разработ-

ка методических рекомендаций по пре-

образованию муниципальных образова-

ний на примере объединения сельских 

поселений Республики Башкортостан. 

Результаты исследования. 

Технология процедуры объеди-

нения сельских поселений достаточно 

подробно раскрыта в Федеральном зако-

не №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» [12] и методиче-

ских рекомендациях по объединению 

поселений в ряде субъектов РФ. Сущест-

вующие методические рекомендации 

содержат положения по нормативным 

условиях и административным процеду-

рам объединения: начиная с момента 

внесения инициативы по объединению и 

заканчивая формированием органов ме-

стного самоуправления. Различия только 
в степени конкретизации процедурных 

моментов: кратко (например, Алгоритм 

преобразования сельских поселений пу-

тем их объединения, разработанные Со-
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ветом муниципальных образований Ива-

новской области [1]) или более подробно 

(Методические рекомендации по прове-

дению процедур, связанных с преобразо-

ванием (объединением) в муниципаль-

ных образований 3-х частях, подготов-

ленные Ассоциацией «Совет муници-

пальных образований Астраханской об-

ласти» [8]).  

Нам представляется, что процесс 

объединения должен включать в себя 
помимо установленных законом обяза-

тельных процедур, еще и значительную 

подготовительную работу, осуществляе-

мую специалистами.  

Подготовительный этап. 

Общий предлагаемый алгоритм 

подготовительных работ при объедине-

нии сельских поселений представлен на 

рисунке 1. 

Наиболее целесообразно, если 

всю подготовительную работу будет 

осуществлять команда специалистов 

(проектная граппа), обладающих соот-

ветствующими компетенциями по оцен-

ке критериев необходимости трансфор-

мации, предполагаемых последствий, 

эффектов преобразования, подготовки 
стратегии и самого проекта трансформа-

ции. В состав команды могут входить 

работники органов местного самоуправ-

ления, органов государственной власти, 

приглашенные эксперты и др. 

1. Формирование  проектной группы по осуществлению аналитических работ и подготовки проекта объединения 

Численность 

населения

Доля 

административных 

расходов

2. Оценка целесообразности 

объединения по критериям

Финансовая 

самостоятель-

ность

Уровень 

СЭР
Др.

Рост налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета

Сокращение расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления

3. Оценка экономических, 

финансовых и социальных 

последствий

4. Определение возможных административных центров МО

Пешеходная доступность от 

всех населенных пунктов до 

административного центра 

поселения

Территориальная доступность 

муниципальных учреджений; наличие 

объектов социальной инфрастрктуры; 

наличие инфраструктуры ЖКХ 

5. Соответствие  критериям 

территориальной доступности и 

доступности муниципальных услуг

Стратегические 

приоритеты и перспективы 

развития территории

Структура, штатная 

численность работников 

органов местного 

самоуправления

6. Определение Стратегии 

преобразования

Подготовка 

проекта 

объединения

Рисунок 1 – Алгоритм подготовительных работ при объединении сельских поселений 

Проектная группа будет оцени-

вать целесообразность критериев, среди 

которых могут быть: численность насе-

ления МО, доля расходов на содержание 

органов местного самоуправления в об-

щих расходах местного бюджета, финан-

совая самостоятельность муниципально-

го образования и иные финансовые пока-

затели развития МО (например, не при-

нятие местного бюджета или введение 
временной финансовой администрации), 

доля самостоятельно исполняемых пол-

номочий, уровень социально-

экономического развития, наличие ус-

тойчивых хозяйственных, социальных 

связей, активное межмуниципальное со-

трудничество и готовность населения 

обоих муниципалитетов к преобразова-

нию, отсутствие муниципальных учреж-

дений, оказывающих социальные услуги 

населению, отсутствие предприятий и 

субъектов малого и среднего бизнеса, 

формирующих налоговых потенциал 

муниципального образования и т.д. 
Наибольший интерес представля-

ет оценка уровня социально-

экономического развития сельских посе-

лений, но состав показателей их разви-
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тия, имеющийся в общедоступных стати-

стических источниках и отсутствие ряда 

значений по некоторым годам не позво-

ляют провести качественную оценку по 

всем 818 сельским поселениям Респуб-

лики Башкортостан. 

Поэтому в исследовании мы ог-

раничились тремя показателями: 

1. Низкая численность населе-

ния муниципальных образо-

ваний.  
О целесообразности объедине-

ния можно говорить при численности 

населения сельского поселения менее 

200 чел. В Республике Башкортостан на 

2019 г. имеется только одно поселение, 

соответствующее этим критериям – По-

боищенский сельсовет Кугарчинского 

района с численностью населения 164 

чел. 

Однако можно рассмотреть зону 

риска объединения, куда можно отнести 
сельские поселения с численностью на-

селения менее 500 чел. при условии ус-

тойчивого снижения численности насе-

ления за последние 10 лет. В такой зоне 

риска находятся 54 сельских поселения 

Республики Башкортостан в 26 муници-

пальных образований Республики Баш-

кортостан. Среднее количество населе-

ния в этих муниципалитетов составляет 

413 человек, в среднем за 2011-2019 гг. 

произошло снижение населения на 

18,7%. 
В большинстве муниципальных 

образований малолюдных сельских по-

селений единицы, но в некоторых (Ас-

кинский, Благовещенский, Кугарчинский 

районы) таких сельских поселений 

больше 5 единиц, что говорит о необхо-

димости повышенного внимания со сто-

роны органов местного самоуправления.  

2. Административные расходы. 

Высокие расходы на содержание 

административного аппарата по сравне-
нию с другими статьями расходов сель-

ских поселения – одна из основных при-

чин укрупнения муниципалитетов. Пре-

образование целесообразно, если доля 

расходов на содержание органов местно-

го самоуправления в общих расходах 

местного бюджета составляет более 2/3 

расходов бюджета (66,7%).  

По итогам 2018 г. в Республике 

Башкортостан к такой группе относится 

93 сельских поселения региона – это 

11,4% всех сельских поселений респуб-

лики. Средний бюджет этих сельских 

поселений составляет 3,0 млн. руб., из 

них в среднем 2,2 млн. руб. направляется 
на содержание органов местного само-

управления. В некоторых муниципаль-

ных районах большинство сельских по-

селений попадают в эту группу (Бурзян-

ский, Буздякский, Илишевский районы).  

3. Финансовая самостоятель-

ность. 

Этот показатель весьма услов-

ный, так как говорить о реальной финан-

совой самостоятельности ни по какому 

из видов МО нельзя. В данном случае 
под этим показателем понимается доля 

налоговых и неналоговых доходов в об-

щей величине доходов местного бюдже-

та, что характеризует наличие собствен-

ного доходного потенциала территории. 

Критерием целесообразности 

укрупнения сельского поселения являет-

ся значение показателя менее 25,0% при 

условии устойчивого снижения показа-

теля за последние годы. К такой группе 

муниципальных образований относится в 

2018 г. 535 из 818 сельских поселений 
Республики Башкортостан в 53 из 54 му-

ниципальных районов. Более того в 114 

сельских поселениях доля налоговых и 

неналоговых доходов по данным офици-

альной статистики не превышает 10%, то 

есть фактически сельские поселения 

функционируют только за счет средств, 

полученных из вышестоящих бюджетов. 

Если чисто механически сумми-

ровать результаты этих трех оценок, то 

можно выделить сельские поселения, 
которые в первую очередь находятся в 

зоне необходимости преобразования 

(присоединения или объединения) (таб-

лица 2). 
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Таблица 2 – Результаты расчетов по критериям укрупнения сельских поселений  

Республики Башкортостан 

Сельское поселе-

ние (сельский со-

вет) 

Числен-

ность насе-

ления на 

1.01.2019 

Снижение 

численности 

населения в 

2011-2019 гг., 

% 

Админи-

стративные 

расходы в 

2018 г., % 

Доходы 

местного 

бюджета 

в 2018 г., 

тыс. руб. 

Финансовая 

самостоя-

тельность в 

2018 г., % 

Карткисяковский 395 -22,4 67,4 2670 16,3 

Ялангачевский  436 -27,7 72,1 2889 17,8 

Нурский  334 8,1 67,2 3532 5,2 

Каменский  451 -13,9 67,3 2730 19,5 

Орловский  368 -6,4 67,2 2337 6,6 

Кулганинский  413 -4,6 72,2 2470 11,0 

Ташбукановский  461 -7,6 67,3 3323 5,0 

Толпаровский  237 -10,2 72,9 3193 3,2 

Лемазинский  471 -11,3 72,3 1571 20,4 

Кургатовский  452 -11,9 80,2 1837 14,6 

Сарвинский  239 -11,5 77,4 2448 1,6 

Кирябинский  445 -8,4 70,7 3815 3,0 

Административные расходы - доля расходов на содержание органов местного самоуправления 

(статья «государственное управление») в общих расходах местного бюджета; финансовая самостоя-

тельность – доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета. 

 
Далее проектная группа опреде-

ляет наиболее подходящую форму пре-

образования: объединение, присоедине-

ние, изменение статуса, изменение гра-

ниц муниципального образования, а так-

же перспективный административный 

центр создаваемого муниципального об-

разования. Для этого оценивается соот-

ветствие формы преобразования крите-

риям пешеходной доступности от каждо-

го населенного пункта исходных сель-
ских поселений до административного 

центра создаваемого муниципального 

образования. 

При средней пешеходной скоро-

сти 4-5 км час условно можно говорить о 

том, что объединение возможно, если 

расстояние от всех населенных пунктов 

до нового административного центра 

составляет не более 16-20 км (критерий 

пешеходной доступности до админист-

ративного центра туда и обратно в тече-

ние 8 часов). В таком случае присоеди-
нение Толпаровского сельсовета к дру-

гим муниципалитетам невозможно, так 

как все три соседних административных 

центра находятся на расстоянии 27-29 

км. 

Но необходимо учитывать не 

просто географическую, но и транспорт-

ную доступность. Так, расстояние всех 

населенных пунктов Ялангачевского 

сельсовета до административных цен-

тров двух соседних сельских поселений 

не превышает 13 км, но прямого близко-

го транспортного сообщения между ни-

ми нет – расстояние по автодорогам со-

ставляет от 90 до 105 км для населенных 

пунктов.  
Далее проектная группа оцени-

вает экономические, социальные, финан-

совые перспективы преобразования: про-

гноз доходов МО после преобразования, 

прогноз долгосрочного изменения уров-

ня социально-экономического развития и 

др. Наличие положительного эффекта по 

данным параметрам свидетельствует о 

целесообразности преобразования муни-

ципального образования.  

В итоге проектная группа подго-

тавливает проект преобразования, где 
определяются стратегические приорите-

ты и перспективы развития территории, 

наличия необходимой инфраструктуры, 

возможностей для самостоятельного ис-

полнения всех вопросов местного значе-
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ния, закрепленным за сельским поселе-

нием, структуру, численность работни-

ков органов местного самоуправления 

создаваемого муниципального образова-

ния.  

Этап преобразования.  

Непосредственно сам процесс 

преобразования начинается с момента 

выдвижения инициативы по вопросу 

преобразования поселений путем их объ-

единения и заканчивается формировани-
ем органов местного самоуправления и 

нормативных актов. Алгоритм преобра-

зования представлен на рисунке 2. 

Проект преобразования пред-

ставляется на публичные слушания с 

участием жителей, хозяйствующих субъ-

ектов, органов местного самоуправления 

всех участвующих в преобразовании 

сельских поселений, а также органов 

государственной власти. Публичные 

слушания проходят в каждом сельском 

поселении, подлежащим объединению.

 
Принятие решения представительным органом СП о выдвижении инициативы

1. Выдвижение 

инициативы по вопросу 

преобразования

Направление решения в представительные органы поселений, подлежащих объединению

Поддержание инициативы представительными органами поселений, оформление ими 

соответствующих решений

Официальное опубликование принятий решений, вступление их в силу

Принятие решения представительным органом СП о проведении публичных слушаний

2. Проведение 

публичных слушаний

Вынесение на публичные слушания проекта решения «О преобразовании СП1 путем 

объединения с СП 2"

Заблаговременное оповещение жителей о времени и месте проведения публичных слушаний, 

ознакомление их с проектом решения о преобразовании

Проведение публичных слушаний

Получение согласие на преобразование от жителей всех поселений, подлежащих объединению

Составление протокола о результатах публичных слушаний. Опубликование результатов.

Рассмотрение и принятие решения о преобразовании представительным органов СП
3. Принятие решения о 

преобразовании 

каждым СП, 

подлежащим 

объединению

Опубликование (обнародование) решения

Направление решения в представительный орган муниципального района

Разработка проекта закона Республики Башкортостан «О преобразовании сельских поселений … 

муниципального района Республики Башкортостан»

4. Внесение проекта 

закона о 

преобразовании

Рассмотрение и принятие представительным органов МР решения о внесении в порядке 

законодательной инициативы в Гос. собрание - Курултай РБ проекта закона 

Направление решения в Гос. собрание - Курултай Республики Башкортостан, опубликование 

решения

5. Принятие закона Республики Башкортостан «О преобразовании сельских поселений Республики Башкортостан в 

… муниципальном районе». Вступление закона в силу.
 

Рисунок 2 – Алгоритм действий по непосредственному преобразованию сельских поселений в форме 

их объединения 

 

При объединении сельских по-

селений учитывается мнение населения 

каждого из поселений, выраженного 

представительным органом [12]. Офици-

ально преобразование закрепляется при-

нятием закона субъекта Российской Фе-

дерации о преобразовании, об установ-

лении границ и статуса новых муници-

пальных образований. 
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Этап формирования органов 

местного самоуправления вновь соз-

данного сельского поселения. 

После принятия закона о преоб-

разовании сельских поселений проводит-

ся комплекс организационных действий 

по реализации трансформации (преобра-

зования), связанный с формированием 

(избранием, назначением) новых органов 

местного самоуправления, ликвидацией 

органов местного самоуправления пре-

образуемых поселений, выносятся на 

публичные слушания и принимаются 

устав и бюджет МО, определяется пра-

вопреемства органов местного само-

управления в отношении созданных до 

преобразования муниципальных учреж-

дений и предприятий и многое другое. 

Последовательность формирования ор-

ганов местного самоуправления после 

преобразования поселений представлена 

на рисунке 3. 
 

1. Назначение и проведение выборов в представительный орган вновь образуемого поселение

2. Первое собрание 

вновь избранного 

представительного 

органа

Избрание и.о. председателя представительного органа

Назначение и.о. главы поселения

Принятие решения о досрочном прекращении полномочий представительных органов, глав  

преобразованных поселений

Принятие решения об избрании (делегировании) депутатов в состав представительного органа МР

Принятие решения о создании местной администрации во вновь созданном поселении путем 

реорганизации в форме слияния администраций преобразованных поселений

Принятие Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, обнародование

Принятие Регламента представительного органа вновь образованного поселения

3. Принятие Устава

Принятие решения о вынесении проекта Устава поселения на публичные слушания

Вынесение проекта  Устава поселения на публичные слушания. Проведение публичных слушаний

Принятие Устава поселения

Регистрация Устава поселения

Вступление в силу Устава поселения

4. Окончательное 

формирование 

органов местного 

самоуправления

Вступление в силу Регламента представительного органа вновь образованного поселения

Избрание председателя представительного органа, прекращение полномочий и.о. председателя

Принятие Положения о проведении конкурса на должность главы поселения, вступление в силу

Назначение и проведение конкурса на должность главы поселения, избрание главы поселение, 

вступление его в должность, прекращение полномочий и.о. главы поселения

Принятие решения о делегировании главы поселения в состав представительного органа МР

Принятие решения о прекращении полномочий глав администраций преобразованных поселений
 

Рисунок 3 – Алгоритм действий по формированию органов местного самоуправления  

после преобразования 

 

Представленный комплекс под-

готовительных работ носит примерный 

характер, перечень сельских поселений, 

рекомендованных к преобразованию 

также носит условный характер, так как 

не были учтены исторические, культур-
ные и иные предпосылки развития тер-

риторий, не проведен анализ их уровня 

социально-экономического развития. В 

исследовании предполагалось только 

оценить предпосылки и дать рекоменда-

ции по организации предварительных 

работ перед непосредственным объеди-
нением. 
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Укрупнение МО (в подавляю-

щем большинстве сельских поселений) – 

объективный процесс, неизбежный во 

многих регионах. Однако базовым прин-

ципом укрупнения должно являться то, 

что объединение необходимо лишь в тех 

муниципалитетах, где «численность и 

структура поселения в совокупности с 

уровнем и потенциалом экономического 

развития не могут обеспечить реализа-

цию сущностной компетенции МО» [6].  
В любом случае объединение не 

должно быть только механическим. При 

условии качественного проведения под-

готовительных работ и реализации на 

всех этапах мероприятий во многом за-

висит эффективность преобразования. 

Тогда укрупнение муниципальных обра-

зований позволит консолидировать фи-

нансовые и кадровые ресурсы поселений, 

создать единый компетентный орган 

власти, сократить расходы на аппарат 

управления, повысить эффективность 
использования бюджетных средств. 

 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №17-32-01142-ОГН «Оцен-

ка организационно-экономических последствий территориальной трансформации му-

ниципальных образований региона (на примере Республики Башкортостан)». 
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Маркетинг воздействия на поведение потребителей 

инновационной продукции в условиях цифровизации экономики 
 

М.Я. Веселовский, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой управления, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область, 

Т.В. Погодина, доктор экономических наук, профессор Департамента менеджмента, 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва  

 

Цель исследования заключается в выявлении тенденций и эффектов коммуникации на основе 

анализа маркетинговых подходов воздействия на поведение потребителей. В процессе исследования ис-

пользовались исторический, логический и динамический методы. Исследование ориентировано на россий-

ский рынок. Результаты исследования заключаются в выявлении эффектов, особенностей и факторов 

маркетингового воздействия на поведение потребителей инновационных товаров и услуг. Исследована 

эволюция маркетинговых коммуникаций, заключающаяся в постепенном переходе от информирования 

потребителей, к диалогу и затем к долгосрочному взаимодействию с потребителем инновационных и 

цифровых товаров. Также выявлено влияние трансформации структуры поведения на эффективность и 

реализуемость маркетинга воздействия на потребителя в условиях цифровизации экономики. 

 

Маркетинг воздействия, потребители, эффекты коммуникации, инновационные товары.  

 

Marketing impact on consumer behavior innovative products 

in the digitalization of the economy 
 

M.Y. Veselovsky, doctor of Economics, Professor, head of the Department of management, 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region, 

T.V. Pogodina, doctor of economic Sciences. Professor, Department of management, 

FGO BU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow 

 

The purpose of the study is to identify trends and effects of communication based on the analysis of 

marketing outcomes impact on consumer behavior. The study used historical, logical and dynamic methods. The 

research is focused on the Russian market. The results of the study are to identify three aspects of the role of mar-

keting communications in the formation of consumer behavior: cognitive (information), emotional, behavioral. The 

predominant influence of the behavioral aspect based on the emotional perception of the consumer addressed to 

him communication and stimulating the purchase innovative products. The influence of the transformation of the 

structure of behavior on the effectiveness and feasibility of marketing impact on the consumer in the conditions of 

digitalization of the economy is also revealed. 

 

Impact marketing, consumers, communication effects, innovative products. 

 

Комплексное исследование тео-

рии потребительского поведения вклю-

чает изучение маркетинговых подходов 
воздействия на поведение потребителя. 

Феномен маркетинга воздействия на по-

ведение потребителей очень молод, в то 

же время в то же время является одним 

из наиболее динамично развивающихся, 

особенно в отношении потребления ин-

новационных и цифровых товаров. Од-

нако исследований по данной тематике 

пока недостаточно, как в целом в мире, 

так и в России.   

Цель исследования заключается 

в выявлении тенденций и эффектов ком-

муникации на основе анализа маркетин-
говых подходов воздействия на поведе-

ние потребителей в условиях цифровой 

трансформации социально-

экономических процессов. В процессе 

исследования использовались историче-

ский, логический и динамический мето-

ды. Исследование ориентировано на рос-

сийский рынок.  

Маркетинг воздействия является 

промежуточным звеном, но, несмотря на 
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это, его роль достаточно велика в теории 

поведения потребителя инновационной 

продукции. Это обусловлено тем, что 

маркетинг воздействия во многом фор-

мирует сознание потребителя и непо-

средственным образом влияет на моти-

вацию его поведения. Воздействие рас-

сматривается в данном исследовании как 

целенаправленное действие в отношении 

формирования сознания потребителей, 

мотивацию, целевые установки в потреб-
лении с целью корректировки поведения 

потребителей и достижения целей орга-

низации на основе максимального удов-

летворения потребностей при минималь-

ных издержках в условиях цифровизации 

экономики. 

Маркетинг воздействия необхо-

дим всем субъектам рыночных отноше-

ний, включая предпринимателей, госу-

дарственных служащих, представителей 

общественных и религиозных организа-
ций, различные группы населения. Мы 

считаем, что именно «воздействие» вы-

ступает наиболее активным инструмен-

том современных маркеинговых техно-

логий. С этой позиции под воздействием 

понимается организация человеческой 

коммуникации, а также комплекс прак-

тических мероприятий, направленных на 

организацию и управление поведением 

целевой аудитории. 

Как справедливо отмечает Еро-

хина Т.Б., исследование маркетингового 
воздействия в сложившейся экономиче-

ской ситуации актуально и необходимо с 

точки зрения антикризисного влияния на 

поведение потребителя и стимулирова-

ния потребительской активности. Явля-

ясь неотъемлемой составляющей про-

фессиональной работы с потребителем, 

маркетинг воздействия оказывает влия-

ние на умы людей, побуждает их под-

держивать уровень потребления товаров 

и услуг даже в условиях нестабильной 
экономической ситуации [1].  

Особенно маркетинг воздейст-

вия актуален для стимулирования по-

требления инновационных товаров и ус-

луг, что подчеркивает его принадлеж-

ность к инновационному маркетингу. 

Можно выделить четыре источника ин-

новационных идей - потребности и пред-

почтения потребителей, возможности 

науки, потребности хозяйствующих 

субъектов и подражание существующим 

инновационным компаниям. Маркетинг 

воздействия на потребителей инноваци-

онной продукции развивает и обогащает 

потребительские предпочтения, форми-
руя передовые инновационные идеи.  

Однако, при исследовании и 

формировании вектора воздействия на 

поведение потребителя необходимо учи-

тывать национальные традиции и осо-

бенности населения отдельных стран. 

Для настоящего исследования выделим 

особенности поведения и ментальности 

россиян. Среди наиболее ярких характе-

ристик поведения россиян можно выде-

лить хорошую деятельность в неста-
бильной среде, креативность и нестан-

дартность мышления, внутренний инди-

видуализм, глобальный подход к делу 

без учета особенностей и тонкостей его 

осуществления, стремление жаловаться 

на внешние неблагоприятные обстоя-

тельства ⦋3, 4, 5⦌. 
Исходя из выделенных особен-

ностей и ментальности россиян, целесо-

образно конкретизировать цель марке-

тинга воздействия на поведение потре-
бителей инновационной продукции, ко-

торая выражается в возрастании воспри-

нимаемой потребительской ценности 

инновационной продукции от ее началь-

ного уровня (привлечение потребителей 

к инновационной продукции), к проме-

жуточным уровням (удовлетворение но-

вых и более высокое качество удовле-

творения «старых» потребностей, удер-

жание клиентов) к конечному (долго-

срочные взаимоотношения с потребите-

лями на основе доверия) с использовани-
ем расширенного инструментария инно-

вационного маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций.  

Исследование маркетинговых 
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коммуникаций целесообразно проводить 

с точки зрения их влияния на формиро-

вание потребительского поведения, что 

ведет к необходимости исследования 

коммуникационных теорий и концепций.  

Концепции коммуникаций эво-

люционизировались в направлении со-

вершенствования производства и товара 

в целях удовлетворения потребностей 

потребителей до коммерциализации 

коммерческих усилий с целью удержа-
ния клиентов. В настоящее время актив-

но используется и доминирует социаль-

но-этическая концепция коммуникации, 

ориентированная на выстраивание дол-

госрочных отношений с клиентами и 

осознание новых ценностей, значимых 

для общества в целом. Этот подход об-

ладает преимуществами в связи с тем, 

что положительно влияет на величину 

активов компании и способствует росту 

ее нематериальных активов. Кроме того, 
существенно улучшаются коммуникации 

со всеми ключевыми стейкхолдерами. 

Соответственно, улучшается имидж 

компании в регионе присутствия. 

Теоретико-методологические 

основы эволюции маркетинговых ком-

муникаций представлены на рисунке 1. 

Таким образом, в процессе диа-

лектики выделяются три типа эффекта 

коммуникации, связанные с изменения-

ми в знаниях, устойчивых представлени-

ях и поведении потребителя. Именно 

вышеназванные эффекты определяют 

результативность воздействия маркетин-

говых коммуникаций на потребителей 

инновационной продукции.  

Помимо эффектов целесообраз-

но выделить и наиболее значимые фак-
торы, определяющие результативность 

маркетингового воздействия на поведе-

ние потребителей инновационной про-

дукции. Во-первых, рост потребитель-

ских стандартов вследствие возросших 

объемов импорта потребительских това-

ров, соответствующих высшим мировым 

достижениям. Во-вторых, возрастание 

роли новой бизнес-элиты, определяющей 

технологический вектор развития нацио-

нальной экономики. В-третьих, улучше-
ние инвестиционного климата во всех 

ключевых отраслях национальной эко-

номики, включая и высокотехнологич-

ный сектор (биотехнологии, цифровые 

технологии, электронное и оптическое 

оборудование и прочие).   
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Источник: разработано авторами 

Рисунок 1 – Теоретико-методологические основы эволюции маркетинговых коммуникаций 

Смена базовых ценностей и ус-

корение темпов научно-технического 

прогресса существенным образом меняет 

структуру потребительского спроса и 
потребления. Рассмотрим динамику 

структуры использования денежных до-

ходов населения в 1991-2018 гг. в России 

и представим результаты в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура использования денежных доходов населения в 1991-2018 гг. в России, % 

Статьи расходов 1991 г. 2001 г. 2011 2015 г. 2018 г. 

Покупка товаров и оплата услуг 62,3 74,6 73,5 71,0 77,0 

Обязательные платежи и разнообраз-

ные взносы 

8,3 8,9 10,3 10,9 12,2 

Сбережения 19,6 8,9 10,4 14,3 5,6 

Покупка валюты ... 5,6 4,2 4,2 3,7 

Прирост (уменьшение) денег на руках 9,8 2,0 1,6 -0,4 1,5 
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у населения 

Источник: составлено автором по данным Росстат: www.gks.ru/ [4] 

В период рыночных и техноло-

гических трансформаций люди в мень-
шей степени думают о долгосрочном 

будущем, и в большей степени – о теку-

щих потребностях. Стало входить в при-

вычку (особенно это проявляется у мо-

лодежи) жить сегодняшним днем и на-

стоящими потребностями. Инновацион-

ная продукция может стать привлека-

тельной для потребителя, поскольку 

обеспечивает повышение качества жизни 

в настоящем. Завтра может быть уже 

поздно.  

Смена базовых ценностей суще-
ственным образом меняет структуру по-

требительского спроса и корректирует 

маркетинг воздействия на потребителя. 

Например, в 2018 г. по сравнению с 1991 

г. у российского населения на 15% уве-

личились расходы на покупку товаров и 

оплату услуг. Также увеличилась доля 

расходов, связанных с осуществлением 

обязательных платежей и разнообразных 

взносов (на 3,9%). Россияне стали значи-

тельно меньше хранить деньги дома, а в 
большей степени пользуются услугами 

банков и активно приобретают ино-

странную валюту ⦋4⦌. Повышается фи-

нансовая и инвестиционная грамотность 

значительной части населения благодаря 

развитию формального и неформального 

бизнес-образования. 

Инновационные процессы затра-

гивают не только передовые производст-

венные, но и цифровые технологии и 

продукты. Тенденцией последнего деся-
тилетия развития мировой цивилизации 

стала информатизация общества. В то же 

время различные страны формируют 

собственные социально-экономические и 
культурные модели цифровой трансфор-

мации, включая процессы, связанные с 

глобальной цифровизацией продвижения 

товаров и услуг, потребления и обработ-

кой информации [2, 6]. 

На рубеже ХХ-ХХI веков воз-

никли новые устойчивые закономерные 

тенденции, проявляющиеся в разных 

странах с различной степенью интенсив-

ности. «Новая» экономика опирается на 

нравственные принципы функциониро-

вания, информационные и интеллекту-
альные ресурсы, инновационные техно-

логии, товары и услуги, имеет постинду-

стриальный характер. Формирование 

цифровой экономики, как наиболее яркое 

проявление современной динамики, ве-

дет к значительным изменениям в марке-

тинге воздействия на потребительское 

поведение, что сопровождается процес-

сами интеллектуализации, стандартиза-

ции, сервисизации, экологизации, техно-

логизации, гуманизации, эстетизации, 
цивилизации и виртуализации потребле-

ния. 

Устойчивые закономерности но-

вого этапа развития экономики конкре-

тизируются на микроуровне, что отража-

ется в обеспечении устойчивого развития 

отдельных компаний посредством 

управления потребительским поведени-

ем. Критерии обеспечения устойчивого 

развития компаний и их с потребитель-

ским поведением отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Критерии устойчивого развития компаний и их взаимосвязь с критериями 

потребительского поведения 

№ Критерии устойчивого развития компа-

ний  

Критерии устойчивого потребительского 

поведения 

1 Объективная оценка текущих и перспектив-

ных ожиданий целевой группы потребителей  

Удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей целевой группы потребителей  

2 Организация производства с полном соответ-

ствии с ожиданиями целевой группы потре-

бителей 

Оптимальное соотношение цены и качества 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

17 

3 Оптимизация системы позиционирования 

товаров на рынке 

Устойчивое благожелательное отношение к 

товарам компании в сознании целевых потре-

бителей 

4 Снижение уровня издержек производства  Более низкий уровень цен относительно конку-

рентов  

5 Внедрение передовых производственных 

технологий  

Более высокий технологический уровень вы-

пускаемых товаров по сравнению с отраслевы-

ми конкурентами 

6 Реализация цифровых технологий Формирование цифрового потребления 

7 Внедрение организационных инноваций Более высокий уровень организации производ-

ства по сравнению с отраслевыми конкурента-

ми 

8 Реализация экологических инноваций Производство экологически чистых товаров 

9 Внедрение принципов корпоративной соци-

альной ответственности 

Улучшение имиджа компании в «глазах» мест-

ного сообщества за счет инвестирования в раз-

витие территории 

10 Формирование этических основ бизнеса Отказ от сотрудничества с компаниями по про-

изводству, продаже и распространению табака, 

алкоголя, азартных игр и др. 

Источник: разработано авторами с использованием источников ⦋2, 5, 7, 8⦌ 

 
Осмысление выделенных про-

цессов и явлений формирующейся «но-

вой» экономики становится основой для 

развития подходов и инструментов мар-

кетингового воздействия на потреби-

тельское поведения, стимулирующего 

инновационные процессы. 

Выводы и рекомендации  

•  Выявлены три аспекта маркетин-

гового воздействия на потребительское 

поведение: познавательный, эмоцио-
нальный, поведенческий. Для эффектив-

ного продвижения инновационного това-

ра и услуги, повышения рыночного 

спроса, более важное значение, имеет 

познавательный аспект, который повы-

шает уровень знаний потребителя и 

трансформирует восприятие в реальную 

покупку новшества. 

• Маркетинг воздействия должен 

учитывать эволюция потребительского 

поведения от удовлетворения долгосроч-

ных к текущим потребностям людей на 

основе потребления инновационных и 

цифровых товаров.    

• В условиях формирования цифро-

вой экономики насыщение базовых по-

требностей населения выводит на пер-
вый план неценовую конкуренцию (тор-

говая марка, удобство потребления, ди-

зайн, стиль, новизна, разнообразие оп-

ций, качество). Таким образом, повыша-

ется значимость инновационных товаров 

и модернизируются способы их доведе-

ния до потенциальных потребителей. 
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В статье рассмотрены вопросы эффективного управления аутсорсингом. В работе предложе-

ны алгоритмы динамического управления аутсорсингом в очередном плановом периоде. Оценки выполнены 

для производства учебной робототехники. Основой для применения алгоритмов управления является ими-

тационная модель объемного планирования нескольких видов продукции. Алгоритмы управления построены 

как для компании-производителя, так и для аутсорсера.  

 

Плановый период, функция спроса, скидки, робототехника, решающее правило, прибыль.  
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The article discusses the issues of effective outsourcing management. The paper proposes algorithms for 

the dynamic management of outsourcing in the next planning period. Assessments are made for the production of 

educational robotics. The basis for the application of control algorithms is a simulation model of volume planning 

of several types of products. The control algorithms are built for both the manufacturing company and the out-

sourcer. 

 

Planning period, demand function, discounts, robotics, crucial rule, profit. 

 

Введение  

Высокая волатильность рынков, 

нестабильность и изменчивость институ-

тов в современных условиях приводит к 

необходимости искать и применять но-

вые эффективные способы управления 
ресурсами. Это относится как к коммер-

ческим предприятиям, так и к государст-

венным структурам. Аутсорсинг являет-

ся одним из инструментов, позволяю-

щих, при правильном использовании, 

успешно балансировать в зоне эффек-

тивности [1, 4, 7, 9, 11, 12].    

Аутсорсинг позволяет переда-

вать часть своих функций другим компа-

ниям, что может быть обусловлено раз-

личными причинами как структурного, 

так и параметрического характера. В 

числе структурных факторов может 

быть, например, сокращение части пер-

сонала и/или подразделений, выполняю-

щих определенные компетенции, кото-

рые, однако, могут быть необходимы для 
технологического процесса производства 

профильной продукции. Параметриче-

ские факторы могут проявиться как 

следствие внешних причин, например, 

изменение закупочных цен на отдельные 

комплектующие может привести к по-

вышению себестоимости некоторых по-

луфабрикатов собственного производст-

ва выше некоторого критического уров-

ня.   



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
20 

Для любой компании, произво-

дящей товары или оказывающей услуги, 

существуют две крайности: все, необхо-

димое для изготовления конечной про-

дукции, производить своими силами (ва-

риант натурального хозяйства); все по-

купать у других компаний, а самим за-

ниматься лишь конечной сборкой или 

упаковкой. У этих двух крайностей есть 

как плюсы, так и минусы. Большинство 

эффективных компаний находятся где-то 
между ними [11, 12]. Выбор для компа-

нии некоторой фиксированной позиции 

между крайностями на длительный пе-

риод (или навсегда) отражает стратегию 

статического управления аутсорсингом. 

Традиционный подход к определению 

того, надо ли переводить на аутсорсинг 

те или иные свои полуфабрикаты (или 

виды услуг), предполагал одноразовый 

(статический) характер этой акции [1]. 

Однако, структурные и параметрические 
дестабилизирующие факторы приводят к 

необходимости решать эту задачу в ре-

жиме постоянного мониторинга, причем 

как в сторону перехода на аутсорсинг, 

так и обратно – отказа от него и/или сме-

ны провайдера (аутсорсера – поставщика 

предмета аутсорсинга). Такую стратегию 

будем называть динамическим управле-

нием аутсорсингом. В работе рассмотре-

ны особенности динамического управле-

ния аутсорсингом продукции.  

Постановка задачи  
В ряде работ [4, 7, 8] технология 

получения оценок показателей, необхо-

димых для принятия решения о переходе 

(или не переходе) на аутсорсинг основы-

вается на вычислении прибыли от про-

дажи готовой продукции, себестоимости 

полуфабрикатов собственного производ-

ства и цены предложений на аналогич-

ную продукцию (полуфабрикаты). Вход-

ными показателями при этом являются 

случайный спрос (СС) и детерминиро-
ванные заказы (ДЗ) на продукцию, кото-

рые и задают основные ограничения при 

анализе целесообразности применения 

аутсорсинга. Здесь под ДЗ имеется в ви-

ду тот объем продукции, который безус-

ловно необходимо выпустить в силу на-

личия договорных или иных обяза-

тельств. СС учитывает объем случайной 

потребности в продукции. ДЗ, несмотря 

на определенность его объема, от перио-

да к периоду также может варьироваться, 

что на длительном интервале наблюде-

ний позволяет его считать также случай-

ной величиной (в каждый период плани-

рования), хотя и с большей инерционно-
стью (с более гладкой детерминирован-

ной составляющей по сравнению с СС). 

Такие свойства процессов позволяют 

представить случайный процесс СС в 

виде белого шума [2, 5, 8], а ДЗ – мар-

ковским процессом [2]. Оба процесса 

имеют дискретное время и непрерывные 

значения (состояния). Они определяют 

общий спрос (далее просто спрос) на 

продукцию на предстоящий плановый 

период. ДЗ участвует в спросе всем сво-
им объемом, а СС – средним значением, 

вычисленным за определенный период в 

прошлом. Оба процесса могут иметь и 

некоторые трендовые составляющие, 

например, сезонные (в зависимости от 

типа продукции).   

Как любая случайная величина, 

спрос, в каждый момент времени, можно 

характеризовать начальными и цен-

тральными моментами, среди которых 

важными являются математическое ожи-

дание (среднее значение) и дисперсия 
или среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение.  

Различие в учете спроса и зака-

зов лишь в том, что при вычислении 

оценок показателей производства заказы 

определяют минимальную границу про-

изводственной программы, т.е. задает 

величину смещения общего объема вы-

пуска [8].   

Производственное объемное 

планирование на предстоящий плановый 
период предполагает построение произ-

водственной программы (ПП), отра-

жающей объемы выпускаемой продук-

ции по видам текущего ассортимента 
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предприятия с учетом имеющихся запа-

сов комплектующих (и/или обязательств 

поставщиков) и ресурсов имеющихся 

производственных мощностей. Плано-

вым периодом может быть день, неделя, 

декада, месяц, квартал и т.д., в зависимо-

сти от специфики продукции и продол-

жительности производственного цикла 

продукции. При построении ПП для из-

вестного спроса могут возникать ситуа-

ции, требующие принятия решений 
(СТПР), когда: 

 имеющихся ресурсов и/или 

мощностей может быть недостаточно для 

удовлетворения всего текущего спроса 

(ограничения на ресурсы);  

 ресурсов и мощностей доста-

точно, но более выгодным может быть 

передача части заказов и/или изготовле-

ния полуфабрикатов сторонней органи-

зации (в субподряд, на аутсорсинг). 

Следует отметить, что субподряд 
является «облегченной формой» аутсор-

синга и часто он может быть переходной 

формой к аутсорсингу [7]. При субпод-

ряде сторонней организации передается 

только конкретный заказ на исполнение, 

а функции контроля и обеспечения ре-

сурсами остаются за заказчиком. При 

аутсорсинге на определенный период 

передается функция при полной ответ-

ственности и самообеспечении ресурса-

ми исполнителя. В данной работе не де-

лается различие между этими формами 
т.к. основная задача исследования за-

ключается в управлении передачей зака-

зов на сторону, что имеет место как в 

субподряде, так и в аутсорсинге.   

В работе [9] рассмотрены вопро-

сы управления аутсорсингом на произ-

водстве роботов-андроидов, предназна-

ченных для учебно-образовательных це-

лей [3, 13]. В настоящей работе будем 

рассматривать тот же контекст – произ-

водство образовательных роботов. По-
строенная имитационная модель анализа 

производства в целях принятия решений 

об аутсорсинге [4, 9, 10] учитывала, что, 

производственный процесс обеспечивает 

выпуск в качестве конечной продукции 

две позиции: корпус (торс) робота [3, 13] 

и андроид [3] в сборе. В качестве полу-

фабриката, который потенциально может 

быть передан на аутсорсинг, рассматри-

вается сервопривод, используемый в 

корпусе в количестве 22 шт., а в андрои-

де – 57 шт. Размеры спроса и заказов при 

моделировании варьировались до 25 

единиц готовой продукции каждого вида 

в месяц. Моделирование проводилось 
для 33 плановых периодов (месяцев или 

недель).   

В [9] был исследован ряд сцена-

риев для различных вариантов объема 

выпуска готовой продукции на предмет 

того, как при этом будет себя вести по-

требность в аутсорсинге. В частности, 

были промоделированы ситуации чисто 

случайного спроса, возрастающего и 

убывающего спроса (при наличии слу-

чайной составляющей). Основные этапы 
и элементы алгоритма анализа вариантов 

аутсорсинга в каждом плановом периоде 

(т.е. для статической стратегии управле-

ния) следующие: 

1. Строится оптимальный объемный 

план выпуска продукции компании по 

критерию максимизации валовой (мар-

жинальной) операционной прибыли (мо-

дель «План 1»). Здесь объемный план 

производства продукции (производст-

венная программа) формируется в нату-

ральном выражении. 
2. Строится новый объемный план 

выпуска продукции (модель «План 2») с 

учетом передачи функций производства 

полуфабрикатов аутсорсеру. 

3. Сравнивается операционная при-

быль для планов, построенных по моде-

лям План 1 и План 2. Если она по Плану 

2 не меньше (≥) чем по Плану 1, то вы-

числяется максимально допустимая ве-

личина постоянных издержек (модель 

«Многопродуктовая точка безубыточ-
ности» – МТБ). 

4. Строится матричная (балансовая) 
модель производства (ММП) с опреде-
лением себестоимости каждого вида вы-
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пускаемой продукции, необходимая для 
дальнейшего определения диапазона до-
пустимых цен полуфабрикатов, поку-
паемых по аутсорсингу.  

5. Используя модель определения 
диапазона цен (МДЦ), рассчитывается 
максимально допустимая цена полуфаб-
риката, передаваемого сторонней орга-
низации. 

6. Решение о передаче производства 
полуфабриката принимается в том слу-
чае, если аутсорсер предлагает цену на 
полуфабрикат в пределах расчетной це-
ны.  

Результаты моделирования по 
сценарию чисто случайного спроса для 
производства робототехнической про-
дукции (сервоприводы, корпус робота и 
андроид в сборе) [3, 4, 9] приведены на 
рисунке 1, где показаны значения опера-
ционной прибыли для двух вариантов (с 

аутсорсингом и без него), а также выде-
лены максимальные значения из них, 
отражающие применение оптимальной 
стратегии переключения. Нижний гра-
фик на рисунке 1 отражает потребность в 
применении аутсорсинга (квадратные 
маркеры), откуда видно, что аутсорсин-
гом следовало бы воспользоваться в 11 
случаях из 33 в следующие плановые 
периоды: 1, 3, 4, 5, 12, 24, 25, 26, 28, 32, 
33. Т.е. ситуаций переключения с собст-
венного производства на аутсорсинг - 5, 
а ситуаций отказа от аутсорсинга тоже 5.  

На рисунке 2 приведены средние 
(за все шаги с первого по текущий) поте-
ри на каждом шаге планирования в абсо-
лютном выражении (тыс. руб.) и в отно-
сительном – в % от максимального зна-
чения операционной прибыли (далее 
просто прибыли). 

 
 

 
Рисунок 1 – Операционная прибыль с аутсорсингом и без него  

 

 
Рисунок 2 – Средние потери прибыли при отказе от аутсорсинга или при его использовании  
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Потери, приведенные на рисунке 

2, измеряются относительно максималь-

ного значения прибыли (см. рис. 1), ко-

торое имело бы место на каждом шаге 

планирования, если бы решение о пере-

ходе на аутсорсинг (или об отказе от не-

го) принималось на каждом шаге плани-

рования.  

Стратегия статического 

управления аутсорсингом, приводящая в 

начале цепочки плановых периодов к 
выбору решения о применении аутсор-

синга или об отказе от него, приводит 

(см. рис. 2) в обоих случаях к средним 

потерям в объеме около 15% от потенци-

ально достижимого объема прибыли.  

Стратегия динамического 

управления переключениями на аутсор-

синг дает возможность получить макси-

мальную потенциально достижимую 

прибыль, сводя потери к нулю. Функция 

потерь, построенная по результатам мо-

делирования, приведена на рисунке 3. 
 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость средних потерь компании от среднего количества комплектующих, 

купленных у провайдера   

 

На рисунке 3 приведена и били-

нейная аппроксимация средних потерь 

для компании в зависимости от среднего 

(по 33 плановым периодам) количества 

полуфабрикатов (сервоприводов), поку-

паемых у провайдера. Минимальное (ну-

левое) значение потерь на графике ри-
сунка 3 соответствует оптимальному 

динамическому управлению аутсорсин-

гом (см. нижний график на рис. 1) т.е. 

если в очередном плановом периоде опе-

рационная прибыль компании больше с 

аутсорсингом, то сервоприводы закупа-

ются на стороне, в противном случае – 

компания производит их сама. В случае 

такой стратегии компания в среднем (за 

33 плановых периода) будет закупать 

𝑛𝑜𝑝𝑡 = 359 шт. сервоприводов. В случа-

ях других стратегий, отличных от опти-

мальной, потери (упущенная прибыль) 

линейно возрастает, причем для рассмат-

риваемых модельных данных, функции 

меньше и больше 𝑛𝑜𝑝𝑡  будут иметь вид 

соответственно: 

𝑤𝑙 = 𝑎𝑙1 + 𝑎𝑙2𝑛 =
8.536 − 0.2380𝑛, [тыс.руб. ]      (1) 

𝑤ℎ = 𝑎ℎ1 + 𝑎ℎ2𝑛 = −5.196 +
0.1447𝑛, [тыс.руб. ]                     (2) 

Линейная аппроксимация ре-

зультатов моделирования уравнениями 

регрессии (1) и (2) имеет достаточно вы-

сокую степень адекватности т.к. их ко-

эффициенты детерминации 𝑅2 = 0.97. 
Можно было аппроксимировать весь 

диапазон и квадратичным уравнением 

регрессии: 

𝑤 = 𝑎1 + 𝑎2𝑛 + 𝑎3𝑛
2 = 7.6 − 0.0423𝑛 +

0.0000589𝑛2 , [тыс.руб. ],             (3) 
но расчеты показывают в этом случае 

несколько более низкое значение 

𝑅2 = 0.92. Поэтому далее будем исполь-
зовать линейную аппроксимацию.   

Как следует из приведенного 
выше алгоритма, модель, позволяющая 
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оценить целесообразность применения 

аутсорсинга в очередном плановом пе-

риоде [9], существенно зависит от цены, 

предлагаемой поставщиком услуг аут-

сорсинга. Если рынок товаров, предла-

гаемых провайдером является олиго-

польным с небольшим количеством 

агентов, то при частом подключе-

нии/отключении к провайдеру и с перио-

дами работы/неработы, носящими слу-

чайный характер, спрос на услугу для 
провайдера будет носить неустойчивый 

характер. Это обстоятельство обычно 

приводит к тому, что провайдер, как и 

любой продавец, стремится компенсиро-

вать снижение спроса (в периоды отказа 

компании от аутсорсинга) увеличением 

цены на поставляемую по аутсорсингу 

продукцию, а если объем покупок увели-

чивается, дает скидку. Зависимость объ-

ема купленного продукта от его цены 

(или наоборот) называют функцией спро-
са и обычно представляют [2, 6] в виде 

гиперболической или линейной убы-

вающей функции. На практике удобнее 

пользоваться линейной функцией спроса 

т.к. она достаточно хорошо аппроксими-

рует спрос в окрестности рабочей (неко-

торой средней) точки цены и для гипер-

болической модели. Линейная функция 

спроса имеет вид: 

𝑛 = 𝑛0 − 𝑟𝑝,                       (4) 

или в обратной форме: 

𝑝 =
1

𝑟
 𝑛0 − 𝑛 =

𝑛0

𝑟
−

1

𝑟
𝑛,   (5) 

где 𝑛 – количество приобретенного про-

дукта (отражает спрос на него); 𝑟 – ко-

эффициент чувствительности спроса к 

цене; 𝑛0 – константа, соответствующая 

объему выпуска продукции при нулевой 

цене 𝑝. В модельном примере производ-

ства роботов-андроидов эти параметры 

приняты следующими: 𝑛0 = 4500 [шт]; 

𝑟 = 5300 [шт/тыс.руб. ]. 
Функция (4) отражает количест-

во продукта, приобретенного компанией 

у провайдера и чем меньше цена, тем 

больше продукта (сверх 𝑛𝑜𝑝𝑡 ) компания 

может приобрести. Параметры функции 

спроса определяются провайдером и ес-
ли он их задаст выгодными для покупа-

теля, то больше и продаст. На рис. 4 при-

ведено семейство функций спроса для 

ряда значений параметр 𝑟, где скидки 

предоставляются соответственно на 10%, 

20%, 30% и т.д. относительно базового 

(оптимального) уровня цены:  

𝑝𝑜𝑝𝑡 =
𝑛0

𝑟
−

1

𝑟
𝑛𝑜𝑝𝑡 ,       (6) 

Задача исследования может быть 

поставлена как за продавца (провайдера), 
так и за компанию, принимающую реше-

ние об аутсорсинге.  

За провайдера: какие параметры 

функции спроса (т.е. системы скидок, 

определяемых параметрами 𝑟 и 𝑛0) сле-

дует задать, чтобы компании было вы-

годно купить максимальное количества 

продукта аутсорсинга. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Семейство функций спроса (скидок) на комплектующие от провайдера    
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За компанию: как определить то 

количество продукта, которое следует 

купить у провайдера – по оптимальной 

стратегии динамического аутсорсинга 

(𝑛𝑜𝑝𝑡 ) или больше, тогда – сколько.  

Решение задачи за провайдера 

Параметры закупок комплек-

тующих должны быть такими, чтобы 
купля-продажа была взаимовыгодной. 

Рассмотрим, существуют ли такие вари-

анты параметров моделей. 

Компания, для обеспечения соб-

ственной безубыточности, если не учи-

тывает модель скидок (3) провайдера, 

покупает комплектующие в среднем в 

объеме 𝑛𝑜𝑝𝑡  в соответствии со своей 

стратегией динамического управления 

аутсорсингом. Однако, если параметры 

скидок позволяют обеспечить дополни-

тельную прибыль компании за счет по-

купки большего количества комплек-

тующих по выгодным ценам, то объем 

закупок может превышать 𝑛𝑜𝑝𝑡 . Провай-

деру это выгодно тем, что обеспечивает 
больший объем сбыта, а компании – тем, 

что позволяет получить дополнительную 

прибыль за счет скидок при закупке 

большей партии. Очевидно, имеет смысл 

рассматривать лишь интервал 𝑛 > 𝑛𝑜𝑝𝑡 , 

поскольку скидки даются только при 

увеличении объема закупок. Рассмотрим, 

как параметры модели (4), (5) могут по-
влиять на получение компанией допол-

нительной прибыли за счет скидок. Эта 

часть прибыли должна позволять ком-

пенсировать потери, возникающие при 

𝑛 > 𝑛𝑜𝑝𝑡  и представленные функцией (2). 

Рассмотрим взаимосвязь параметров, на 

которые может повлиять провайдер.  

Для удобства записи будем учи-
тывать объем скидки не в %, а в долях, 

т.е., например, 10% будет соответство-

вать доля скидок 𝜅 = 0.1. Тогда любая 

линия скидок (рис. 4) может быть запи-

сана в виде, аналогичном (5) для произ-

вольного параметра скидок 𝜅: 

𝑝𝜅 =
𝑛0𝜅

𝑟𝜅
−

1

𝑟𝜅
𝑛𝜅 ,               (7) 

где нижний индекс 𝜅 (каппа) означает 

вариант переменной, аргумента или па-

раметра для величины скидки долевым 

размером 𝜅. Выражения для параметров 

модели (7), полученные из (5)-(6), имеют 

вид: 

𝑟𝜅 =
𝑟𝑛𝑜𝑝𝑡

𝜅𝑛0 +𝑛𝑜𝑝𝑡
,                         (8) 

𝑛0𝜅 =
(1+𝜅)𝑛0𝑛𝑜𝑝𝑡

𝜅𝑛0+𝑛𝑜𝑝𝑡
.                   (9) 

Любые скидки, предоставляемые 

провайдером, не могут быть ему в 

ущерб, а значит, существует некоторый 

порог цены (обусловленный себестоимо-

стью и минимально допустимой нормой 

прибыли), ниже которого цена опускать-

ся не может. Обозначим эту величину 

𝑝𝑚𝑖𝑛 . На рисунке 4 этот критический 

уровень снижения цены представлен ли-

нией «Допустимый уровень цены». Пе-

ресечение этой линии с функциями ски-
док и определяют те максимальные объ-

емы комплектующих (𝑛𝑚𝑎𝑥 ), которые 

провайдер может продать компании (ряд 

точек «Максимальное количество при 

скидках»). На основании выражений (7)-

(9) аналитическую зависимость 𝑛𝑚𝑎𝑥  

можно представить в следующем виде: 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
  1+𝜅 𝑛0−𝑟𝑝𝑚𝑖𝑛  𝑛𝑜𝑝𝑡

𝜅𝑛0 +𝑛𝑜𝑝𝑡
.    (10) 

На рисунке 5 приведена графи-

ческая форма (10) и весьма адекватная 

(𝑅2 = 0.9996) ее аппроксимация поли-
номом шестой степени для исходных 

данных рассматриваемого модельного 

примера.  
Таким образом, провайдер свои 

возможности отражает в модели (10), 

отражающей зависимость 

𝑛𝑚𝑎𝑥  𝑛𝑜𝑝𝑡 ,𝑝𝑚𝑖𝑛 , 𝑟,𝑛0 ,𝜅 . Из всех пара-

метров этой функции провайдер задает 

𝑝𝑚𝑖𝑛 , 𝑟,𝑛0 ,𝜅, а от компании – покупателя 

получает значение 𝑛𝑜𝑝𝑡 . Компания, ре-

шив свою задачу оптимального выбора 

количества комплектующих, закупаемых 

у провайдера, сообщает ему значение 𝑛𝑑  
и далее в каждом плановом периоде оце-

нивает конкретное количество закупае-

мых изделий. 
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Рисунок 5 – Зависимость максимально допустимого для провайдера среднего количества 

поставляемых комплектующих     

 

Решение задачи за компанию 

Компания имеет алгоритм дина-

мического управления аутсорсингом [4, 

9]. Исходными данными для этого алго-

ритма являются определенные парамет-

ры технологического процесса производ-

ства (спецификации продуктов и полу-

фабрикатов, входимость комплектующих 
и т.п.), а также диапазоны варьирования 

детерминированных заказов и случайно-

го спроса. Выходными являются показа-

тели, отражающие основные характери-

стики Плана 1 (без применения аутсор-

синга) и Плана 2 (с применением аутсор-

синга). Для текущего планового периода 

оптимальным является тот план, который 

обеспечивает наибольшую, из двух пла-

нов, операционную прибыль.  

Поскольку все параметры алго-
ритма остаются неизменными для неко-

торого множества периодов планирова-

ния, то расчеты для реального примене-

ния и для имитационного режима не от-

личаются. Это позволяет в режиме ими-

тационного моделирования построить 

регрессионные аппроксимации (1), (2) и 

другие модели, необходимые для по-

строения стратегии управления аутсор-

сингом. 

Для рассматриваемого модель-

ного примера выполнена имитация 33 
плановых периодов. В результате моде-

лирования, кроме (1), (2), определяется и 

величина среднего (на один плановый 

период) оптимального количества 𝑛𝑜𝑝𝑡  

заказываемых у провайдера изделий (в 

модельном примере – 𝑛𝑜𝑝𝑡 = 359 шт. 

сервоприводов). 

Взаимодействие провайдера с 

компанией происходит таким образом, 
что провайдер, желая продать больше 

комплектующих, чем требуется компа-

нии 𝑛𝑜𝑝𝑡 , объявляет ей величину скидки 

𝜅. Компания определяет для себя, даст ли 

такая скидка ей выгоду большую (не 

меньшую) чем величина потерь при за-

купке большего количества комплек-

тующих чем 𝑛𝑜𝑝𝑡 . Если выгода больше 

чем потери (2), то компания соглашается 

купить больше комплектующих, чем 

𝑛𝑜𝑝𝑡 , иначе – покупает лишь 𝑛𝑜𝑝𝑡 . Если у 

провайдера есть возможность увеличить 

скидку, то цикл «предложение от про-
вайдера – принятие решения от компа-

нии» повторяется. Рассмотрим, каким 

образом компания может сделать оценки, 

необходимые для принятия решения. 

Из (7) получим выражение для 

величины выгоды, получаемой компани-

ей за счет снижения цены ∆𝑝 (при произ-

вольном значении скидки 𝜅) с учетом (8):  

𝑆 = ∆𝑝𝑛 =
𝑛

𝑟𝜅
 𝑛 − 𝑛𝑜𝑝𝑡  =

𝑛

𝑟𝑛𝑜𝑝𝑡
 𝜅𝑛0 +

𝑛𝑜𝑝𝑡𝑛−𝑛𝑜𝑝𝑡.         (11) 

Суммарные потери 𝑤ℎ𝑆, с учетом 

функции потерь (2) и полученной выго-

ды (11), определятся следующим выра-

жением: 

𝑤ℎ𝑆 𝜅,𝑛 = 𝑤ℎ 𝑛 − 𝑆 𝜅, 𝑛 = 𝑎ℎ1 +

 𝑎ℎ2 +
𝑛𝑜𝑝𝑡

𝑟𝜅
 𝑛 −

𝑛2

𝑟𝜅
         (12) 

Поскольку (12) квадратичная 

форма по 𝑛, то компания, заинтересован-
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ная в минимизации суммарных потерь, 

должна найти то значение 𝑤ℎ𝑆 𝜅, 𝑛𝑑 ≤
0, которое является экстремумом (мини-

мумом) при количестве закупаемых ком-

плектующих 𝑛𝑑 𝜅 , обусловленном 

скидками (дисконтом) провайдера. При 

этом предложение провайдера принима-

ется, если выполняется условие: 

𝑛𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝑛𝑑 𝜅 ≤ 𝑛𝑚𝑎𝑥  𝜅 .          (13) 

Необходимые условия наличия 

экстремума функции (12) приведут к 

следующему выражению для зависимо-

сти 𝑛𝑑(𝜅): 

𝑛𝑑 𝜅 =
1

2
 
𝑟𝑎ℎ2𝑛𝑜𝑝𝑡

𝜅𝑛0+𝑛𝑜𝑝𝑡
+ 𝑛𝑜𝑝𝑡        (14) 

Если найденное значение 𝑛𝑑 𝜅  
не удовлетворяет условиям (13), то ком-

пания не принимает предложение про-

вайдера, а покупает в среднем комплек-

тующие в объеме 𝑛𝑜𝑝𝑡 . Ситуация выпол-

нения условий (13) отображена на рис. 6 

(для параметров функции спроса 

𝑟 = 3000; 𝑛0 = 10000), где пунктирная 

линия (𝑛𝑑 𝜅 ) показывает, что лишь при 

𝜅 ≥ 0.3 (т.е. при скидке не менее 30%) 

компании выгодно покупать комплек-

тующие в объеме от 1000 шт. до 359 шт. 

При исходных параметрах модельного 

примера (𝑟 = 3000;  𝑛0 = 4500) величи-

на 𝑛𝑑 𝜅  находится вне диапазона 

 𝑛𝑜𝑝𝑡 ;𝑛𝑚𝑎𝑥  𝜅   поэтому условия (13) не 

выполняются, а значит, компанию не 

устраивают никакие скидки провайдера.  

Как только компания определила 
величину оптимального для нее среднего 

количества закупаемых изделий 𝑛𝑑 𝜅 , с 

учетом скидки провайдера, она в каждом 

плановом периоде выбирает План 1 (без 

аутсорсинга) или План 2 (с аутсорсин-

гом). В том случае, когда 𝑛𝑑 𝜅 = 𝑛𝑜𝑝𝑡 , 

критерий принятия того или иного реше-

ния остается базовым, т.е. План 1 прини-
мается, если его операционная прибыль 

больше чем для Плана 2 и наоборот. 

 

 

  
Рисунок 6 – Условия закупки большего количества комплектующих при различных скидках     

 

В случае выгодности закупки 

большего количества комплектующих у 

провайдера решающее правило о приня-

тии Плана 1 или Плана 2 для компании 
изменяется, оно должно позволять пере-

ходить на аутсорсинг даже если опера-

ционная прибыль Плана 2 меньше чем 

Плана 1, но доля таких «отклонений» 

должна быть такой, чтобы количество 

дополнительно закупленных комплек-

тующих было равно в среднем величине 

𝑛𝑑 𝜅 . Рассмотрим эти варианты ре-

шающих правил для компании. Исход-

ный (базовый) вариант правила, приме-

няемого в -ом плановом периоде, имеет 

вид: 

𝑦22 (𝑡) =  
0, если 𝑦16 (𝑡) ≥ 𝑦17 (𝑡)
1, если 𝑦16 (𝑡) < 𝑦17 (𝑡)

 ,      (15) 

где 𝑦16 – значение операционной прибы-

ли Плана 1 (без передачи производства 

комплектующих на аутсорсинг); 𝑦16 – 

значение операционной прибыли Плана 

2 (с передачей производства комплек-

тующих на аутсорсинг); 𝑦22 – показатель 
перехода (1)/неперехода (0) на аутсор-

синг. Здесь и далее значения индексов 
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показателей сохранены теми, же, что 

приняты в модельном примере [4, 9]. 

При таком решающем правиле среднее 

(по множеству плановых периодов) ко-

личество закупаемых комплектующих 

составит 𝑛𝑑 𝜅 = 𝑛𝑜𝑝𝑡 .  

В -ом плановом периоде, если не 

применять аутсорсинг, количество ком-
плектующих может быть определено как: 

𝑛0(𝑡) = 𝑎12𝑦1(𝑡) + 𝑎13𝑦2(𝑡),     (16) 

а для варианта аутсорсинга: 

𝑛1(𝑡) = 𝑎12𝑦4(𝑡) + 𝑎13𝑦5(𝑡),    (17) 

где 𝑦1 – количество запланированных к 

выпуску по Плану 1 продуктов первого 

типа (в модельном примере – корпус ро-

бота); 𝑦2 – количество продуктов второго 

типа (робот андроид в сборе); 𝑦4 и 𝑦5 – 

соответствующие количества по Плану 2; 

𝑎𝑖𝑗  – элементы матрицы входимости, т.е. 

количество продуктов -го типа в составе 

продукта 𝑗-го типа, в модельном примере 

эта матрица имеет вид: 

𝐴 =  
1 22 57
0 1 1
0 0 1

 .                   (18) 

Оптимальное среднее количест-

во закупаемых у провайдера комплек-

тующих определится как: 

𝑛𝑜𝑝𝑡 =
1

𝑇
  𝑛0 𝑡 𝑦22 𝑡 

𝑇
𝑡=1 +

𝑡=1𝑇𝑛1𝑡𝑦22𝑡,                     (19) 

Если при установленной провай-

дером скидке 𝑛𝑑  𝜅 > 𝑛𝑜𝑝𝑡 , то решающее 

правило (15) должно обеспечить в сред-

нем более частое использование аутсор-

синга пропорционально отношению 
𝑛𝑑 𝜅 

𝑛𝑜𝑝𝑡
. Тогда (15) можно переписать в бо-

лее универсальном виде следующим об-

разом: 

𝑦22 (𝑡) =  
0,если 𝑦16(𝑡) ≥

𝑛𝑑 𝜅 

𝑛𝑜𝑝𝑡
𝑦17 (𝑡)

1,если 𝑦16(𝑡) <
𝑛𝑑 𝜅 

𝑛𝑜𝑝𝑡
𝑦17 (𝑡)

 , (20) 

В таком случае объем 𝑛𝑑 𝜅  
обеспечивает модифицированное усло-

вие переключения. 

Выводы  
1. Предложенный в работе алго-

ритм динамического управления аутсор-
сингом продукции позволяет более гибко 

управлять передачей на сторону функций 

производства некоторых своих комплек-

тующих, что позволяет компаниям более 

оперативно реагировать на колебания 

параметров рынка. 

2. В работе предложены алго-

ритмы оптимального поведения (в виде 

модифицированного решающего прави-

ла) не только для компании, принимаю-

щей решение об аутсорсинге, но и для 

провайдера, поставляющего комплек-
тующие по аутсорсингу. Таким инстру-

ментом для провайдера является меха-

низм скидок. 
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В статье исследованы особенности процесса проведения реструктуризации предприятий, изу-

чены и проанализированы пути использования реструктуризации для дальнейшего развития бизнеса. Осо-

бое внимание уделено исследованию основных задач, принципов и подходов проведения реструктуризации в 

РФ. Представлены преимущества и проблемы применения реструктуризации в стратегии развития пред-

приятия. 

 

Реструктуризация, антикризисное управление, стратегия развития . 

 

Modern aspects of restructuring russian enterprises 
 

M.D. Dzhamaldinova, Candidate of Еconomic sciences, associate professor of Chair Ecomonics, 

N.O. Kurdukova, Candidate of Еconomic sciences, associate professor of Chair Ecomonics, 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 

The article explores the features of the process of enterprise restructuring, studied and analyzed the 

ways of using restructuring for further business development. Particular attention is paid to the study of the main 

tasks, principles and approaches of restructuring in the Russian Federation. The advantages and problems of ap-

plying restructuring in the development strategy of the enterprise are presented. 

 

Restructuring, crisis management, development strategy. 

 

Актуальность темы статьи обу-

словлена постоянной необходимостью 

организаций приспосабливаться к ме-

няющемуся макро фону и в силу предпо-

лагаемых постоянных изменений в дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Эти 
изменения, в том числе подразумевают 

меры антикризисного управления, кото-

рое необходимо организации на всех 

стадиях ее существования, – поэтому 

необходимо также определить наиболее 

и наименее подходящие этапы для ис-

пользования непосредственно реструк-

туризации. 

Реструктуризация предприятия – 

это полная или частичная перестройка 

структуры для того, чтобы добиться оп-
тимального распределения и использова-

ния собственных ресурсов  и предпола-

гает формирование систему бизнес-

единиц на основе разделения, соедине-

ния, ликвидации (передачи) действую-

щих в организации новых структурных 

подразделений, присоединения к пред-

приятию других предприятий, приобре-

тения определяющей доли в уставном 

капитале или акций сторонних организа-

ций. В любом варианте применения мер 

реструктуризации основой является нор-
мативно-правовая база, отраженная в 

законодательстве.  

В РФ регламентирование поня-

тия и процедуры банкротства осуществ-

ляется федеральным законом №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» [1].  

Согласно приведенному ФЗ, 

признание несостоятельно-

сти/банкротства обосновано неспособно-

стью должника (будь то юридическое 

или физическое лицо) покрыть возник-
шую кредиторскую задолженность перед 

кредиторами и/или по уплате обязатель-

ных государственных платежей [1]. 

Однако есть и исключения, когда 

закон №127-ФЗ не имеет распростране-

ния на государственные предприятия, 
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учреждения, политические партии и ре-

лигиозные организации. 

Следует обратить внимание, что 

должник может быть признан банкротом 

в следующих случаях (утвержденных 

законодательство №127-ФЗ): по инициа-

тиве самого должника, кредитора, упол-

номоченного государственным органом. 

Если рассматривать процедуру 

банкротства на предмет целесообразно-

сти, то следует выделить следующие же-

лаемые результаты: процедура достиже-

ния ликвидности должника, процедура 

реструктуризации задолженности или 

покрытие задолженности кредиторов 

имуществом должника с его последую-

щей ликвидацией юридического лица, 

выступающего должником. 

На рисунке 1 ниже приведена 

система проводимых изменений в бизне-

се: от самой сложной – реорганизации, к 

наименее сложной – реструктуризации. 
 

 
Рисунок 1 – Процессы изменения организации  

(Составлено с использованием источников: [2]) 

 

Основанием для проведения по-

добных действий является законодатель-

ство – законодательные процедуры реор-

ганизации предприятий, согласно кото-
рым юридическое лицо может осущест-

вить реорганизацию в двух случаях: 

1. По волеизъявлению самих учреди-

телей/участников организации. 

2. По решению органа юридического 

лица, который имеет полномочия, 

согласно учредительным докумен-

там. 

В Гражданском кодексе приняты 

следующие виды форм реорганизации, 
приведенные в таблице 1 с отражением 

особенностей перехода прав и обязанно-

стей, а также требованиями к проведе-

нию процесса реорганизации, согласно 

законодательству РФ. 
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Таблица 1 – Виды форм реорганизации организаций 

 
Процесс проведения реструкту-

ризации в организации осуществляется 

сформированной командой высококва-

лифицированных специалистов по ут-

вержденному плану, который ориенти-

рован на долгосрочный период. Кроме 

того, программа мероприятий предпола-

гает задействование собственного внут-
реннего потенциала для приспособления 

к современным хозяйственным услови-

ям. 

Многие специалисты считают, 

что реструктуризационный процесс не 

менее эффективен организациям, кото-

рые являются финансово благополучны-

ми, в сравнении с тем, которые испыты-

вают финансовые сложности и находятся 

в кризисе. 

Принципиальная схема реструк-

туризации предприятий (организаций) 

приведена в таблице 2. 

Согласно исследованию сфор-

мирована структура задач реструктури-

зации, приведенная в таблице 3. 

Следует отметить, что сами про-

граммы реструктуризации ориентирова-
ны на оптимизацию процессов, среди 

которых выделяют следующие виды 

процессов:  

1) процесс взаимосвязи клиента и 

рынка; 

2) инновационный процесс; 

3) процесс экономичного исполь-

зования собственных ресурсов. 
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Таблица 2 – Этапы процесса реструктуризации в организации 
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Таблица 3 – Иерархия задач реструктуризации в организации 

 
 

Обратите внимание, что третий 

процесс сформировался под влиянием 

российской специфики. 

Система повышения эффектив-
ности любого бизнес–процесса состоит 

из трех элементов, представленных в 

таблице 4. 

Использование данной техноло-

гии в целях рационализации и повыше-

ния эффективности предполагает реше-

ние следующих основных задач органи-

зации: 

1) полностью перевести на автомати-

зированный режим работы рутин-
ные виды деятельности и процес-

сы организации; 

2) организовать интенсивные комму-

никационные потоки по поступле-

нию содержательной информации 

для участников. 
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Таблица 4 – Система процедур оптимизации бизнес-процессов предприятия 

 
 

Следует обратить внимание на 

международные стандарты ИСО серии 

9000, которые устанавливают требования 

в сфере организации и управления про-

изводством и выступают новым дейст-

венным рычагом реформирования орга-

низаций на основе проведения техниче-

ского аудита их промышленного произ-

водства. 

В рамках современного интегри-
рованного подхода структура предпри-

ятия, которое подвержено реформирова-

нию, должна быть приспособлена к рег-

ламентируемым элементам (границам) 

технологического менеджмента, которые 

приведены на рисунке 2 ниже. 

Проведенный анализ проблем 

адаптации российского бизнеса к совре-

менным условиям рынка позволил вы-

явить не только сами проблемы, но и 

источники из возникновения, что приве-
дено на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Требования технологического менеджмента адаптированной структуры предприятия  

 

 
Рисунок 3 – Анализ проблем адаптации российского бизнеса к современным условиям рынка 
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Следует обратить внимание, что 

в ходе исследования также были диагно-

стированы и их причины, которые следу-

ет разделить на эндогенные (внутренние) 

и экзогенные (внешние). В частности, 

проблемы с первой по четвертую имеют 

преимущественно внутреннюю природу, 

а проблемы с пятой по седьмую – внеш-

нюю [3], что отражает комплект проблем 

адаптации российского бизнеса. 

В ходе исследования были выяв-

лены факторы, влияющие на эффектив-

ность реструктуризации (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Факторы, влияющие на эффективность реструктуризации 

 

Реструктуризация бизнеса пред-

полагает осуществление комплекса мер 
по совершенствованию организационной 

и финансовой структуры (активы, пасси-

вы) организации. 

В современных условиях хозяй-

ствования реструктуризацию следует 

рассматривать как стратегическое на-

правление деятельности, ориентирован-

ное на эффективность, повышение кон-

курентоспособности и успех. 

Процесс реструктуризации пред-

ставляет собой систему, состоящую из 
разработанной программы мероприятий 

и нацеленной на повышение эффектив-

ности функционирования каждого биз-

нес-процесса  в отдельности и всего биз-

неса в целом. 

Институт банкротства в практи-

ке различных стран имеет свои особен-

ности как для юридических, так и для 

физических лиц. 
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В данной статье рассматриваются перспективные направления развития высших учебных за-

ведений России в условиях цифровизации. Автором делается вывод о том, что цифровизация оказывает 

непосредственное влияние на процессы обучения и организации преподавательской деятельности в высших 

учебных заведениях. Реализация наиболее перспективных направлений способна повысить конкурентоспо-

собность российских высших учебных заведений в новых условиях. 

 

Цифровая экономика, цифровизация образования, перспективы высшего образования.  

 

Prospects for the development of higher education in the digitalization 

of the Russian economy 
 

E.V. Dokukina, Associate Professor, Ph.D., 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 

This article discusses promising areas of development of higher education institutions in Russia in the 

context of digitalization. The author concludes that digitalization has a direct impact on the learning process and 

the organization of teaching in higher education. The implementation of the most promising areas can increase the 

competitiveness of Russian higher education institutions in the new conditions. 

 

Digital economy, digitalization of education, prospects of higher education. 

 

Развитие цифровой экономики 

является одной из фундаментальных 

тенденций в современной мировой эко-
номике. Данная тенденция подразумева-

ет разработку и масштабное распростра-

нение цифровых технологий во многих 

сферах жизни общества. В России дан-

ные тенденции также нашли свое место – 

государство занимается стимулировани-

ем цифровой экономики, бизнес-

структуры также активно вовлекаются в 

этот процесс. 

В данной работе мы рассмотрим 

влияние процесса цифровизации эконо-

мики на систему высшего образования в 
России, а также перспективы развития 

системы высшего образования России в 

условиях цифровизации экономики. 

Цифровизация как важный фактор 

развития системы высшего  

образования в России 

Цифровизация, с одной стороны, 

является объективным фактором, кото-

рый имеет место в большинстве эконо-

мик мира и связан с преимуществами 

цифровых технологий перед более тра-
диционными технологиями, включая 

аналоговые технологии. С другой сторо-

ны, многие страны мира стремятся сти-

мулирование развитие этого процесса в 

своих экономиках для получения между-

народной конкурентоспособности в ме-

няющихся условиях. 

Россия также активно вовлечена 

в этот процесс. Так, правительство Рос-

сийской Федерации реализует нацио-

нальный проект «Цифровая экономика», 

который рассчитан на период с 2019 года 
по 2024 год [4]. В данном проекте отме-

чается приоритетная задача внедрения 

гибких цифровых технологии в каждую 

сферу государственной деятельности, 

включая высшее образование, а также 

отмечается необходимость подготовки 

высококвалифицированных кадров, 
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адаптированных под потребности циф-

ровой экономики. 

Государство ставит амбициоз-

ные цели по развитию цифровой эконо-

мики, при этом системе высшего образо-

вания в данном случае выделяется особо 

важная роль: 

 с одной стороны, система высшего 

образования подготавливает высо-

коквалифицированных кадров для 

цифровой экономики; 

 с другой стороны, государство 

принимает непосредственное уча-

стие в развитии системы высшего 

образование, поэтому процессы 

цифровизации в этой области на-

ходятся в сфере влияния государ-

ства. 

Далее будут рассмотрены пер-

спективы развития высших учебных за-

ведений России в условиях цифровиза-

ции. 

Перспективы развития высших  

учебных заведений России в условиях 

цифровизации 
Ориентиры и требования, кото-

рые прописаны в национальной про-

грамме «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» фактически относятся 

ко всем образовательным организациям в 

стране, поэтому для данных организаций 

появляется новый вызов. Так, образова-

тельные организации должны, согласно 

пунктам программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», организо-

вать выполнение следующих процессов: 

 формирование актуальных в усло-

виях цифровой экономики отрасле-

вых компетенций; 

 формирование общих профессио-

нальных компетенций, адаптиро-

ванных под реалии цифровой эко-

номики; 

 внедрение новых технических 

средств в процесс обучения; 

 реализация новых технологий и 

подходов для повышения качества 

образования в условиях цифровиза-

ции; 

 формирование цифровой культуры 

специалистов. 

Таким образом, мы можем сде-

лать вывод, что цифровизация является 

одним из важнейших факторов, которые 

определяют траекторию развития систе-

мы высшего образования в России в 

среднесрочной перспективе. 

Важным направлением развития 
системы высшего образования в услови-

ях цифровизации российской экономики 

является расширение международного 

сотрудничества с целью взаимного об-

мена опытом в сфере цифровой эконо-

мики. 

По нашему мнению, для стиму-

лирования интенсивного развития циф-

ровизации образовательной сферы необ-

ходимо активный обмен опыта с другими 

странами. При этом обмен опытом дол-
жен происходить не только на уровне 

образовательных организаций, но и на 

уровне студентов, так как основная цель 

высших образовательных учреждений 

заключается именно в формировании 

компетенций у студентов. В данном слу-

чае достаточно перспективным является 

стимулирование программ студенческого 

обмена со странами-лидерами в области 

цифровой экономики. 

Для анализа уровня развития 

цифровой экономики можно использо-
вать индекс сетевой готовности (англ. 

Networked Readiness Index). Данный ин-

декс представляет собой комплексный 

показатель, который оценивает уровень 

развития ИКТ в стране. Индекс сетевой 

готовности рассчитывается специали-

стами Всемирного экономического фо-

рума и используется для оценки готовно-

сти страны к развитию цифровой эконо-

мики. 

Как видно на таблице 1, страна-
ми-лидерами в области цифровой эконо-

мики являются Сингапур (1-е место), 

Финляндия (1-е место), Швеция (3-е ме-

сто). 
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Таблица 1 – Рейтинг стран по индексу сетевой готовности 

Место Страна Значение индекса 

1 Сингапур 6 

1 Финляндия 6 

3 Швеция 5,8 

3 Норвегия 5,8 

3 США 5,8 

3 Нидерланды 5,8 

3 Швейцария 5,8 

8 Великобритания 5,7 

8 Люксембург 5,7 

10 Япония 5,6 

41 Российская Федерация 4,5 

Источник: Индекс сетевой готовности. Информация об исследовании и его результаты. 2017. Ре-

жим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/networked-readiness-index/networked-readiness-index-info 

 
Россия в данном рейтинге зани-

мает 41-е место, что является относи-
тельно низким показателем. Для того, 
чтобы компенсировать недостаток опыта 
в развития цифровой экономики, россий-
ские высшие учебные заведения могут 
привлекать специалистов и студентов из 
стран-лидеров по развитию цифровой 
экономики. В частности, Россия уже ак-
тивно привлекает студентов из Германии 
(15-е место в рейтинге) в программы 
студенческого обмена. 

Отдельно важно отметить пер-
спективы сотрудничества с азиатскими 
странами в сфере высшего образования. 
Так, в этом регионе уже есть стран, кото-
рые характеризуются высоким уровнем 

развития цифровой экономики (Синга-
пур, Япония, Республика Корея). При 
этом большое число азиатских стран 
имеют высокие темпы цифровизации при 
общем низком уровне развития цифро-
вой экономики. 

Для анализа скорости развития 
цифровизации можно использовать ин-
декс цифровой эволюции (англ. Digital 
evolution index). Этот индекс составляет-
ся аналитическим агентством Fletcher 
при поддержке Mastercard. Рейтинг ряда 
азиатских стран и России по индексу 
цифровой эволюции представлен в таб-
лице 2. 

 

 
Таблица 2 – Рейтинг ряда азиатских стран и России по индексу цифровой эволюции 

Страна Индекс 

Скорость роста 

индекса Категория 

Республика Корея 74 Медленный рост 

Страны с высоким уровнем развития 

цифровой экономики и низкими темпами 

цифровизации (Stall Out) 

Таиланд 47 Медленный рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и низкими темпами 

цифровизации (Watch Out) 

Япония 71 Устойчивый рост 

Страны с высоким уровнем развития 

цифровой экономики и высокими темпа-

ми цифровизации (Stand Out) 

Гонконг 73 Устойчивый рост 

Страны с высоким уровнем развития 

цифровой экономики и высокими темпа-

ми цифровизации (Stand Out) 

Вьетнам 45 Устойчивый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
42 

Сингапур 76 Устойчивый рост 

Страны с высоким уровнем развития 

цифровой экономики и высокими темпа-

ми цифровизации (Stand Out) 

Индонезия 45 Устойчивый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 

Филиппины 41 Быстрый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 

Бангладеш 30 Быстрый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 

Малайзия 59 Быстрый рост 

Страны с высоким уровнем развития 

цифровой экономики и высокими темпа-

ми цифровизации (Stand Out) 

Китай 50 Быстрый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 

Россия 47 Быстрый рост 

Страны с низким уровнем развития циф-

ровой экономики и высокими темпами 

цифровизации (Break Out) 

Источник: Digital Evolution Index / Аналитический отчет Fletcher и Mastercard. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://www.mastercard.us/en-us/governments/insights-research/digital-evolution-

index.html 

 

Как мы можем видеть, для Рос-

сии есть большие перспективы сотруд-

ничества в сфере высшего образования 

для развития цифровизации со множест-
вом азиатских стран. Так, в Китае, Банг-

ладеш, Филиппинах и Вьетнаме ситуация 

развития цифровой экономики схожа с 

российской – наблюдаются высокие тем-

пы цифровизации при общем низком 

уровне развития цифровой экономики. 

Данные страны могут делиться друг с 

другом опытом за счет организации про-

грамм студенческого обмена, так как 

быстрые темпы роста цифровизации ха-

рактеризуются специфическими пробле-

мами, связанными с адаптацией образо-
вательного процесса под новые условия. 

С другой стороны, российские 

высшие учебные заведения могут пере-

нимать успешный опыт развития цифро-

вой экономики у таких стран, как Малай-

зия, Сингапур, Япония, Республика Ко-

рея. В этих странах система высшего 

образования уже адаптировалась под 

условия цифровизации, поэтому опыт 

этих стран будет полезен для российских 

учебных организаций. 

Другим перспективным направ-

лением развития системы высшего обра-

зования Российской Федерации является 

внедрение цифровых технологий. Среди 
подобных технологий можно отметить 

следующие: 

1. облачные технологии; 

2. технологии адаптивного обучения; 

3. технология «виртуального клас-

са»; 

4. массовые открытые онлайн-курсы. 

Рассмотрим подробнее перспек-

тивы использования данных технологий 

в высших учебных заведениях России. 

Облачные технологии представ-

ляют собой модель удаленного сетевого 
доступа к фонду ресурсов (например, 

образовательные материалы). Доступ к 

данному фонду ресурсов можно быстро 

получить участниками образовательного 

процесса через специальное программ-

ное обеспечение или веб-сайт. 

В сфере высшего образования 

облачные технологии могут применяться 

для выполнения следующих задач [1]: 

 сопровождение в рамках учебного 

процесса; 

https://www.mastercard.us/en-us/governments/insights-research/digital-evolution-index.html
https://www.mastercard.us/en-us/governments/insights-research/digital-evolution-index.html
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 сбор, обработка и передача сообще-

ний высшего учебного заведения; 

 предоставление универсального 

доступа к базам данным для всех 

участников системы. 

Другой перспективной техноло-

гией является адаптивное обучение. Под 

адаптивным обучением можно понимать 

образовательный метод, в рамках кото-

рого компьютер выполняет роль ключе-

вого обучающего устройства. С помо-
щью внедрения адаптивного обучения 

образовательные курсы могут стать бо-

лее персонализированные, а уровень во-

влечения студентов может существенно 

возрасти [5]. Также, адаптивная обу-

чающая система помогает адаптировать 

материалы курса под потребности обу-

чающихся, а также под актуальные по-

требности рынка труда. 

Наибольшая эффективность вне-

дрения адаптивного обучения достигает-
ся в случаях, когда обучающиеся имеют 

сильно отличающиеся цели, уровни зна-

ний, мотивацию. В этих случаях адап-

тивные методы могут помочь преподава-

телям использовать более гибкий подход 

к обучению. 

Технология виртуального класса 

является свежим подходом к организа-

ции учебного процесса. С помощью тех-

нологии виртуального класса высшие 

учебные заведения создают виртуальную 

среду обучения, которая основывается на 

Интернет-технологиях, либо на специа-

лизированном программном обеспечении 

[3]. 

Массовые открытые онлайн-

курсы – это одна из наиболее актуальных 

технологий, которые используются выс-

шими учебными заведениями для рас-

ширения охвата слушателей. Данные 

курсы относятся к дистанционной форме 
обучения, в таких курсах обычно могут 

участвовать все желающие. Обучающие-

ся могут пройти узкоспециализирован-

ные курсы и в интерактивной форме 

проверить свои знания. 

Рассмотренные нами перспек-

тивные направления развития высших 

учебных заведений России в условиях 

цифровизации систематизированы на 

рисунке 1. 

Заключение 
Подводя итог, мы можем сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, современная система 

высшего образования в России развива-

ется под влиянием процесса цифровиза-

ции. Данный процесс оказывает непо-

средственное влияние на процессы обу-

чения и организации преподавательской 

деятельности в высших учебных заведе-

ниях.
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Рисунок 1 – Перспективные направления развития высших учебных заведений России в условиях 

цифровизации 

Источник: составлено автором 

 

Во-вторых, были предложены 

наиболее перспективные направления 

развития высших учебных заведений 

России в условиях цифровизации: сти-
мулирование международного сотрудни-

чества, внедрение цифровых технологий 

в процесс обучения, а также адаптация 

требований к учебным программам и 

создание новых курсов. Реализация дея-

тельности по данным направлениям спо-

собна повысить конкурентоспособность 

российских высших учебных заведений в 
новых условиях, а также помочь выпуск-

никам адаптироваться под меняющиеся 

требования рынка труда. 
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вания в индустрии общественного питания, обслуживание в коллективных средствах размещения и безо-

пасность перевозок пассажиров и туристов, что увеличивает уровень удовлетворенности качеством 

предоставления туристских услуг. 
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satisfaction with the quality of tourist services. 

 

Investment, investment attractiveness, tourism industry, tourism potential. 

 

В современном мире туризм иг-

рает большую роль, имеет ряд специфи-

ческих особенностей и служит интересам 

общества и влияет на доходы страны. 

Туризм имеет благотворное влияние на 

экономику, так как благодаря развитию 
туризма появляются новые рабочие мес-

та, набирает оборот дорожное и гости-

ничное строительство, увеличивается 

производство транспортных средств, 

реставрируются и охраняются культур-

ные наследия различных стран. Согласно 

прогнозам Всемирной туристкой органи-

зации, число туристских прибытий к 

2020 г. будет составлять 1,6 млрд. чело-

век, а мировые доходы от туризма в 2020 

г. увеличатся до 2 трлн. долларов [3, 

C.5]. 

Туризм выступает экономиче-

ской составляющей государства и его 
развитие зависит от внешних и внутрен-

них факторов, влияющих на экономиче-

скую ситуацию в стране.  

Развитие туриндустрии предпо-

лагает финансовую поддержку, обеспе-

чение успешной реализации государст-

венных и региональных программ ком-

плексного развития, что напрямую зави-
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сит от грамотного выбора методов разви-

тия отрасли. Политика государства в 

сфере туризма является одной из при-

оритетной и состоит из способов госу-

дарственного регулирования, направлен-

ного на поддержку и развитие въездного 

и внутреннего туризма. Прошедшие за 

последнее время (2014-2018г.г.) крупные 

международные спортивные мероприя-

тия на территории России значительно 

увеличили туристскую привлекатель-
ность страны, была создана качественная 

инфраструктура (отели, дороги, транс-

порт, общественное питание, социально-

культурные объекты и т.д.), что позволи-

ло увеличить поток российских и ино-

странных туристов. 

На успешное развитие туристи-

ческой сферы экономики влияет разви-

тие инноваций, новые туристские про-

дукты, улучшение качества жизни и фи-

нансовое состояние населения, полити-
ческая обстановка, экономическая ста-

бильность и т.д. Особую роль играют 

инвестиции, так как они являются одним 

их основных источников ее финансиро-

вания.  

В соответствии с концепцией 

Программ развития индустрии туризма 

государство инвестирует централизован-

ные финансовые ресурсы в реконструк-

цию и капитальное строительство необ-

ходимой инфраструктуры (дорог, элек-

тросетей, водопроводов, теплотрасс, га-

зоснабжения и т.д.), а частные инвесторы 

направляют инвестиции на строительст-

во предприятий коллективных и индиви-

дуальных средств размещения, объектов 

общественного питания, спортивно-
развлекательных комплексов, развлека-

тельных и рекреационно-

оздоровительных центров, магазинов, 

комплексов придорожного сервиса, 

смотровых площадок и иных аналогич-

ных объектов (табл. 1). 

Состав и адресность инвестиций 

влияют на долгосрочное развитие инду-

стрии туризма, на значение индикаторов 

и финансовых показателей, на количест-

венные и качественные показатели со-
стояния туристских объектов, соблюде-

ние пропорций в системе развития ту-

ризма (инфраструктуры в целом в соот-

ветствии с объемом туристических пото-

ков и структурой туристического спро-

са). 

 
Таблица 1 – Соотношение распределения доли государственных и частных инвестиций для развития 

сферы туризма 

Источник средств инвестиро-

вания 

Доля, % Направления расходов 

Бизнес 70-75 Развитие объектов туристской деятельности, коллектив-

ных средств размещения и общественного питания 

Средства бюджетов различ-

ных уровней 

 

 

30-25 

Развитие инфраструктуры, капитальное строительство и 

реконструкция спортивных и иных объектов  

Выделение субсидий, льготные кредитные ставки, введе-

ние электронных паспортов и иные инновационные объ-

екты туризма 

Источник: составлено авторами [8, C.56]. 

 

Политика государства в сфере 

туризма является одной из приоритетной 

и состоит из способов государственного 

регулирования, направленного на под-

держку и развитие въездного и внутрен-

него туризма. Прошедшие за последнее 

время (2014-2018г.г.) крупные междуна-
родные спортивные мероприятия на тер-

ритории России значительно увеличили 

туристскую привлекательность страны, 

была создана качественная инфраструк-

тура (отели, дороги, транспорт, общест-

венное питание, социально-культурные 

объекты и т.д.), что позволило увеличить 

поток российских и иностранных тури-

стов. 
Повысилось качество обслужи-

вания в индустрии общественного пита-
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ния, обслуживание в коллективных сред-

ствах размещения и безопасность пере-

возок пассажиров и туристов, что увели-

чивает уровень удовлетворенности каче-

ством предоставления туристских услуг. 

Для привлечения частных инве-

стиций необходимо высокое участие фе-

деральных и региональных властей в 

сфере рекламно-информационной дея-

тельности, а также либеральная админи-

стративная и налоговая политика органов 
власти. Государство должно обеспечить 

эффективную антимонопольную полити-

ку, которая будет направлена на сохра-

нение здоровой конкурентной среды 

среди туристских организаций. Общий 

объѐм финансирования ФЦП развития 

туризма на 2019-2025 годы предусмотрен 

в объѐме 422,2 миллиарда рублей (рис. 

1). 

Для любой туристской организа-

ции каждый инвестор ассоциируется с 

определенным размером либо потоком 

материальных средств. Вклад может 

быть осуществлен как с помощью заем-

ных, так и собственных средств. Для ин-

весторов наиболее интересны показатели 
плановой прибыли, права на управление 

предприятий, в которые инвестируются 

частные средства, окупаемость проектов, 

все виды рисков [6, C.177]. 

  

 
Рисунок 1 – Распределение средств ФЦП развития туризма 2019-2025  

по источникам финансирования 

 
Туризм в России на данном эта-

пе находится на пути становления. Зна-

чительное влияние оказали санкции в 

отношении России в 2014 году, которые 

стали серьезной преградой для поддер-

жания удовлетворительной экономиче-

ской ситуации в стране, а особенно ее 

развития [1, C.251]. Тем не менее, госу-

дарство урегулировало основные про-

блемы и стимулировало развитие своего 

внутреннего экономического потенциа-
ла. Правительство стремится интегриро-

вать новые территории в систему управ-

ления сферой туризма РФ, устранить 

негативные эффекты переходного перио-

да полуострова и обеспечить комфорт-

ный уровень жизни. 

В целях укрепления развития ту-

ризма в регионах необходимо развивать 

внутренний и социальный туризм, со-

держать и реставрировать объекты тури-

стского показа (музеи, памятники исто-

рии и культуры, усиливать законода-

тельную и материальную базу туризма, 

новые виды туризма, модернизировать 

курортный, рекреационный, пляжный и 
горнолыжный туризм [9, С.98]. 

Кроме того, в государственном 

реестре памятников истории и культуры 

России зафиксировано (на 2018 г): 81 426 
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объектов наследия (23 397 объектов фе-

дерального значения и 58 029 – местно-

го); 20 объектов в списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО; государственных и 

муниципальных музеев (где хранится 80 

млн. музейных предметов); 100 государ-

ственных заповедников; 35 националь-

ных парков. 

Согласно оценке, экспертам 

ТурСтата, регионами-лидерами россий-

ского туризма на 2018 год являются Мо-
сква (посетило более 5 млн. иностранных 

туристов), Санкт-Петербург (3,9 млн. 

человек), Московская область (более 2 

млн. человек), Краснодарский край и 

Крым (более 1 млн. чел). В десятку са-

мых известных направлений входят 

Приморье, Татарстан, Иркутская, Ниже-

городская и Владимирская области. Ли-

дерами по темпам роста туристического 

потока можно отметить Крым, Приморье 

и Иркутская область, в частности Байкал 
[11, с.825]. Для объективного оценивания 

были применены критерии, к которым 

можно отнести действующее состояние 

инфраструктуры объектов туристской 

деятельности, количество средств раз-

мещения, количество туристских прибы-

тий, индикаторы оценки количественных 

и качественных показателей, объем част-

ных инвестиций и бюджетного финанси-

рования, реализация инвестиционных 

проектов [10, с.117].  

Согласно Национальному тури-
стическому союзу, Краснодарский Край 

на 2017 год являлся по рейтингу инве-

стиционной привлекательности наиболее 

значимым и получил 98,3 балла (по 100-

бальной шкале). Благоприятную роль 

играет теплый климат, хорошая экологи-

ческая обстановка, развитая инфраструк-

тура, модернизированная благодаря зим-

ней Олимпиаде 2014. В последние годы в 

данном регионе также активно строятся 

санатории и дома отдыха, которые в 
ближайшее время будут приносить ста-

бильный доход [12, С.153]. 

Столице России присвоили 96,8 

баллов за многочисленные достоприме-

чательности, широкий выбор экскурсий, 

красивую архитектуру. Единственным 

критерием, который понизил баллы, яв-

ляется криминогенная обстановка. 

Московская область является 

центром научного, паломнического, эко-

логического туризма и агротуризма. 

Наиболее популярными городами явля-

ются Сергиев Посад, Волокамск, Истра и 

Серпухов. В целом МО получила 95,5 

балла. 
Крыму присвоили 95,2 балла. 

Несмотря на введенные санкции, респуб-

лика считается очень перспективной за 

уникальную природу, объект которой 

находятся под государственной охраной, 

например, Казантипский и Карадагский 

заповедники. Планируется открытие не-

скольких кластеров, где будут распола-

гаться поле для гольфа, причал для яхт, 

концертные залы. Кроме того, в бли-

жайшее время планируется обустроить 
оздоровительный центр возле Азовского 

моря.  

Санкт-Петербург занял 94,5 бал-

ла. В 2016 город был удостоен премии от 

World Travel Awards как лидер среди 

культурно-туристических направлений 

мира. Местные представители комитета 

по инвестициям отмечают, что необхо-

димо развивать событийный туризм, а 

также модернизировать транспортные 

пути, в частности построить дополни-

тельные терминалы аэропорту. 
Ставропольский край является 

известным благодаря Кавказским Мине-

ральным Водам, Ессентукам и Кисловод-

ском. Данный край привлекает туристов 

минеральными водами и горной местно-

стью, которая привлекает внимание лю-

бителей экстремальных видов спорта. В 

целом эксперты оценили край в 89,3 бал-

ла. 

Алтайский Край славится своим 

оздоровительным видом туризма и ак-
тивно привлекает инвестиции в курорт 

Белокуриха, на территории которого 

строятся санатории и пансионаты. Реги-

он обладает лечебными грязями и соле-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

49 

ными и щелочными озерами, которые 

используются в оздоровительных проце-

дурах. Край оценили в 87,8 балла. 

Согласно Стратегии развития 

туризма в РФ до 2020 года стали более 

доступны для иностранных туристов 

Дальний Восток, Сахалин, Курильские 

острова, Урал и др. Регулярно организо-

вываются специализированные меро-

приятия по популяризации туризма для 

России, а также формируется положи-

тельный имидж страны в сфере туризма 

[5]. 

 

Рисунок 2 – Динамика численности туристских фирм (кол-во ед.) 

Источник: [7] 

 

На основе статистических дан-

ных рисунка 2 видно, что количество 

предприятий сферы туризма, осуществ-

ляющих туроператорскую и агентскую 
деятельность, а также предприятия, осу-

ществляющих одновременно указанные 

виды деятельности, имеет тенденцию к 

увеличению, что указывает на повыше-

ние спроса на туристские услуги. 

Проанализировав данные в ри-

сунках 3 и 4, можно заметить положи-

тельный прирост реализованных населе-

нию турпакетов, особенно по территории 
России. Количество реализованных тур-

пакетов по зарубежным странам понизи-

лось, однако стоимость возросла. 
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Рисунок 3 – Динамика количества реализованных турпакетов гражданам России  

Источник: [9] 

 

Рисунок 4 – Стоимость реализованных турпакетов гражданам России, млн. рублей 

Источник: [7] 
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Рисунок 5 – Количество средств размещения, введенных в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах 

Источник: [7] 

 

Сальдированный финансовый 

результат в 2018 году увеличился, по 

сравнению с 2017, а также уменьшается 

количество убыточных организаций. 
Наибольшее значение уделяют строи-

тельству и реставрации гостиниц и домов 

отдыха. Можно также отметить резкое 

повышение интереса такого вида туриз-

ма, как кемпинга (рис.5). 

По данным Росстата, число 

въездных поездок иностранных граждан 

в Россию за январь-июнь 2019 года со-

ставил 10 743 000 чел., в 2018 году за 

данный период зафиксировали 

10 921 000 чел. Вклад туризма в ВВП 

России в 2019 году составляет 3,5%, од-
нако планируется увеличить показатель 

до 6% в среднесрочной перспективе. 

Также к 2035 г. РФ должна войти в топ-

10 туристических направлений по рей-

тингу Всемирной туристкой организации 

ООН. 

К 2024 году планируется увели-

чение экспорта туристских услуг в два 

раза (до 15,5 млрд. долл.), так как значи-

тельно упростился визовый режим для 

иностранцев. 

Согласно новой стратегии ФЦП 

развития туризма на 2019-2025 г.г., в 
результате осуществления данной про-

граммы будет наблюдаться прирост ту-

ристов в стране до 93 млн. человек (рост 

в 28%), что позволит достичь плана, на-

правленного на увеличение вклада ту-

ризма в валовой внутренний продукт РФ 

более чем на 70% к концу 2025 года. 

РФ обладает огромным потен-

циалом для развития туристической от-

расли, и каждый год для ее развития про-

водится ряд правительственных мер. Од-

нако для достижения значительных эко-
номических показателей необходимы 

дополнительные денежные средства, 

иными словами инвестиции. Поэтому 

главной задачей на сегодняшний день 

является стимулирование инвестиций в 

развитие туризма России, в том числе 

иностранных [4, С.93]. Успешная реали-

зация инвестиционных проектов способ-

ствует экономическому росту страны, 

укреплению международного авторитета, 
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повышению качества жизни и культур-

ному обогащению. В качестве мер фи-

нансовой поддержки туристских проек-

тов необходимо субсидировать процент-

ные ставки по кредитам на строительство 

объектов туристской инфраструктуры, в 

том числе коллективные и специализи-

рованные средства размещения. С целью 

увеличения инвестиционной привлека-

тельности туристских территорий требу-

ется совершенствование налогового за-

конодательства и налоговая льготная 

поддержка резидентам особых турист-

ско-рекреационных зон и туристских 

кластеров [2, С.29]. 

 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету, 2019 г. 
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Корпоративный акселератор как часть инновационного потенциала  

и инновационной активности предприятия в условиях 

цифровой экономики 
 

И.А. Зайцев, аспирант 2 курса, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область  

 

В статье подробно разбирается случай использования корпоративного акселератора для при-

влечения идей на предприятие. Описаны предпосылки создания инструмента, цель, которую преследует 

корпорация, а также эффект, который может быть достигнут в результате. Рассмотрена способ-

ность предприятия запустить корпоративный акселератор, то есть рассмотрена его связь с инноваци-

онным потенциалом предприятия. Также акселератор рассмотрен как составляющая часть инноватив-

ности предприятия. 

 

Корпоративный акселератор, предприятие, инновационный потенциал, инновативность, инновационная 

активность, цифровая экономика. 

 

Corporate accelerator as a new component of the innovative potential 

and innovative activity of the enterprise in the digital economy 
 

I.A. Zaitsev, 2 year graduate student, 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 

The article discusses the case of using a corporate accelerator to attract ideas to the enterprise. It de-

scribes the prerequisites for creating the tool, the goal that the corporation pursues, as well as the effect that can 

be achieved as a result. The ability of the enterprise to launch a corporate accelerator is considered, that is, its 

relationship with the innovative potential of the enterprise is considered. The accelerator is also considered as an 

integral part of the innovativeness of the enterprise. 

 

Corporate accelerator, enterprise, innovative potential, innovativeness, innovative activity, digital economy. 

 

Введение  

В условиях цифровой экономики 

движущим фактором развития предпри-

ятия становятся инновации. Инновации 

подразумевают под собой не только тех-

нические коммерциализуемые нововве-

дения, в виде новой продукции или про-

изводственной линии, но и управленче-

ские инновации. Предприятию необхо-

димо находить новые пути привлечения 

идей и инновационных проектов. Для 
реализации поставленной цели необхо-

димо применять новые, до этого не из-

вестные пути решения проблемы, то есть 

инновационные.  

Перед предприятием встает во-

прос о необходимости поиска новых 

продуктов, улучшения сервиса либо ре-

шения конкретных задач. Раньше для 

этого предприятие формировало отдел из 

новых сотрудников, либо уже работаю-

щих сотрудников, которые работали над 

данным вопросом и вырабатывали реше-

ние. Позже руководство предприятия, 

пользуясь западным опытом, стало при-

менять практику «Брэйн шторминга», 

которая подразумевает быструю генера-

цию идей всеми сотрудниками без ана-

лиза данных идей. Позже из списка по-

лученных предложений отбираются те, 
которые способны решить поставленную 

задачу и являются наиболее эффектив-

ными [15]. 

Сегодня управленческие методы 

ушли дальше, и, благодаря цифровиза-

ции, получили дополнительные возмож-

ности. Так, благодаря широкому распро-

странению сети интернет, предприятия 
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получили возможность заказывать и 

проводить корпоративные акселераторы. 

Суть данного метода привлече-

ния идей заключается в том, что пред-

приятие объявляет проблему, которую 

необходимо решить, фонд, с которым 

заключен договор, либо фонд, созданный 

самим предприятием, выделяет средства, 

которые будут потрачены на реализацию 

идеи. Далее объявляется публично кон-

курс на поиск решения среди мелких 
компаний, стартапов. Небольшой стар-

тап, находящийся на стадии seed или 

даже pre-seed, в зависимости от входных 

условий конкурса, предлагает своѐ реше-

ние предприятию, специалисты которого 

оценивает, насколько проект отвечает 

требованиям, после чего выносится ре-

шение о выделении малому предприятию 

средств на реализацию проекта, либо на 

отклонение проекта. Для предприятия 

плюс в том, что оно может черпать идеи 
не только среди своих ресурсов, работ-

ников, а среди всего рынка. Для малого 

предприятия выгода заключается в том, 

что оно получит средства на реализацию 

своего проекта, а также заключит кон-

тракт с крупным предприятием, что при-

ведет к дополнительной прибыли. Также 

стартапы получают отраслевую экспер-

тизу, доступ к ресурсам компании – ба-

зам данных, технологиям, лабораториям, 

производству. Иногда предприятие не 

выделяет средства на реализацию проек-
та, а ищет среди уже готовых решений, 

что значительно экономит ее ресурсы, но 

ограничивает круг поиска решения.  

Благодаря применению данной 

методики, предприятие получает, огра-

ниченные лишь естественной конкурен-

цией, возможности поиска решения про-

блемы, так же предприятие значительно 

экономит на ресурсах, так как не надо 

нанимать больше сотрудников или пла-

тить аутсорсинговым компаниям, кото-
рые найдут решение на рынке. 

Мы видим, что применение дан-

ной методики несет значительные выго-

ды предприятию, а, соответственно, ее 

применение является необходимым фак-

тором развития. Поэтому применение 

подобной методики обязательно должно 

быть включено в стратегию работы 

предприятия, под реализацию данной 

методики должны выделяться средства. 

Из-за своей инновационности 

методика напрямую влияет на инноваци-

онный потенциал и, в дальнейшем, на 

инновационную активность предпри-

ятия, а соответственно и на инноватив-
ность [14]. 

Разберем подробнее, как приме-

нение методики корпоративного акселе-

ратора влияет на инновативность пред-

приятия, для этого углубимся в понятие. 

Инновативность сочетает в себе характе-

ристики инновационного потенциала и 

инновационной деятельности, которая в 

свою очередь характеризуется инноваци-

онной активностью, то есть интенсивно-

стью инновационной деятельности [16]. 
Таким образом применение методики 

влияет на инновационная потенциал и, 

вследствие, на инновационную актив-

ность. Поэтому критерии, инновативно-

сти, должны включать в себя критерий, 

говорящий о применении методики кор-

поративного акселератора. Применение 

методики корпоративного акселератора 

является в современных условиях при 

цифровой экономике составной частью 

инновативности предприятия. 

Так как использование корпора-
тивного акселератора ведет к увеличе-

нию числа реализованных предприятием 

инноваций, а реализация инноваций яв-

ляются ключевым фактором развития 

предприятия, то мы видим необходи-

мость применения данного инструмента 

[13]. Соответственно, необходимо оце-

нивать предприятие с точки зрения нали-

чия и использования данного инструмен-

та, чтобы иметь представление о его ин-

новативности, что полезно руководству 
компании для составления плана страте-

гического развития, инвесторам для при-

нятия решения о возможности инвести-

ций. Оценку данного критерия можно 
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включить в оценку инновативности 

предприятия, так как инновативность 

включает все действия предприятия с 

инновациями. Это значит, что данный 

критерий можно учесть в оценке иннова-

ционного потенциала и инновационной 

активности предприятия. Мы видим, что 

вопрос использования инструмента кор-

поративного акселератора актуален в 

условиях цифровой экономики. Это зна-

чит, что вопрос оценки применения дан-
ного инструмента при оценке инноваци-

онного потенциала и инновационной 

активности также актуален на сегодняш-

ний день. 

Для получения правильного 

представления о проблеме необходимо 

изучить различные подходы, для этого 

требуется рассмотреть уже существую-

щие практики отечественных и зарубеж-

ных авторов. Среди работ отечественных 

авторов следует рассмотреть статьи, по-
священные инновационному потенциалу, 

инновационной деятельности и иннова-

ционной активности, их методам оценки. 

В ходе анализа статей, связанных с дан-

ной темой, нами не было найдено, крите-

рия, который бы характеризовал способ-

ность предприятия проводить корпора-

тивный акселератор, также не было най-

дено критерия, который бы показывал 

активность предприятия в проведении 

корпоративных акселераторов. Также не 

было найдено критериев, которые бы 
характеризовали связь предприятия с 

малым бизнесом и стартапами. 

Анализируя опыт заграничных 

коллег, мы обратились к работам, по-

священным измерению инновационного 

индекса (Innovation Index). В методоло-

гии Европейской методики оценки инно-

вационности (The European Innovative 

Scoreboard, EIS) один из разделов крите-

риев посвящен малому и среднему биз-

несу. Проблема в том, что индекс изме-
ряет инновативность стран, а не пред-

приятия, поэтому критерии требуют 

адаптации [20]. 

В результате данного исследова-

ния предполагается получить описание 

существующих корпоративных акселера-

торов, рассмотреть критерии, по кото-

рым отбираются проекты. Будет разрабо-

тан показатель инновационного потен-

циала, отвечающий за наличие программ 

корпоративного акселератора на пред-

приятии и возможности его реализации, 

так же будет разработан показатель ин-

новационной активности предприятия, 
учитывающий активность по созданию 

корпоративного акселератора.  

Метод 

В процессе написания статьи ис-

пользовались различные методы научно-

го исследования. Эмпирическим методом 

была собрана необходимая информация 

для дальнейшего исследования, что дало 

основу для проведения работ. Собран-

ный материал прошел тщательный ана-

лиз, в процессе которого материал был 
проверен на логичность, достоверность, 

актуальность. Кроме эмпирического ме-

тода исследования и анализа применя-

лись теоретический метод, который 

включал в себя различные приемы: син-

тез, моделирование, классификация, ме-

тод аналогии. Благодаря использованию 

данных методов материал исследования 

является актуальным, логично выстроен-

ным и достоверным. Собранная инфор-

мация была разделена на составляющие 

единицы, которые были подробно изуче-
ны. После этого методом классификации 

и аналогии единицы были разделены на 

группы и объединены методом синтеза. 

В результате мы получили обобщенный 

набор критериев анкеты, обобщенный 

набор критериев оценки проекта. На ос-

новании проведенного анализа методом 

моделирования были составлены табли-

цы с критериями. 

Результат 

На сегодняшний день корпора-
тивный акселератор является распро-

страненной методикой привлечения но-

вых идей и решений в компанию, хотя 
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данный подход является новым и инно-

вационным. 

Рассмотрим примеры действую-

щих корпоративных акселераторов от 

крупных Российских компаний в таблице 

1. Все акселераторы финансируют про-

екты вместе с фондом. 

 
Таблица 1 – Корпоративные акселераторы 2019 год 

Участники 

Компания Фонд Область 

X5 retail group
 
[18] Физтех акселератор FMSG 

1С-Битрикс [19]
 

Физтех акселератор IT 

АтомИнвест [17]
 

Физтех акселератор Атомная энергетика 

РЖД [7]
 

ФРИИ Транспорт 

ВТБ [2]
 

ФРИИ Финансы 

PWC [11]
 

YellowRockets.vc. FMSG 

Почта России [6]
 

Фонд «Сколково» Услуги почтовой связи 

Сбербанк [8]
 

500 Startups Финансы 

МТС [5]
 

MTS Startup Hub  

Телекоммуникации 

Иннопрактика [9]
 

EdTech акселератор Образование 

SoftLine [10]
 GLOBAL GROWTH 

CHALLENGE 

IT 

ПАО «Кировский завод» 

[4]
 ПАО «Кировский завод» 

Промышленность 

Алроса [1]
 

Generation S Промышленность 

Группа«Илим»
 
[3]

 
Generation S Промышленность 

«Северсталь» [12]
 

Global Venture Alliance Промышленность 

 

Как мы видим, многие крупные 

компании организуют через фонды по-

добные мероприятия. Корпорация за-

ключает с фондом договор, согласно ко-

торому он организует отбор идей. Пер-
вичный отбор происходит, в основном, 

на основе анкетных вопросов. После то-

го, как проекты набраны, происходит 

оценка их полезности. Отбираются по-

лезные проекты, которым выделяется 

финансирование на реализацию.  

Некоторые акселераторы уст-

роены так, что финансирование на реа-

лизацию не выделяется, а производится 

набор уже реализованных проектов. 

Также иногда корпорации дают денеж-

ное вознаграждение лучшим проектам. 

На основании примеров соста-

вим собственные вопросы для анкеты, 
собственные критерии отбора проектов 

для промышленного предприятия. Рас-

смотрим возможности вознаграждения 

проектов. 

Пример вопросов в анкете, кото-

рые помогут экспертам оценить ценность 

и применимость проекта для компании 

представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Информация, запрашиваемая в анкете участника акселератора 

Формальные данные: 

Указывается ФИО и контактные данные заявителя. 

Организация и проект: 

Указывается область деятельности и юридические данные, а также опыт прошлых проектов.  

Общее описание проекта: 

Подробная информация про проект, стадия готовности, проблематика, бизнес план, преимущества, 

уникальность. 

https://startup.mts.ru/
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Детали проекта: 

 Подробное описание проекта: его технические и экономические характеристики  

 Дорожная карта продукта; планы по НИОКР 

 Как может быть применимо к нашей организации 

 Наличие коммерческих продаж продукта компании и текущая выручка проекта  

 Модель монетизации 

 Укажите динамику основных показателей (количество пользователей и/или клиентов, 

оборот и т.д.) минимум за последние полгода. 

 Укажите количественные KPI, которые планируется достичь 

 Какой предполагаемый экономический эффект для компании от внедрения вашего 

решения 

 Представьте план развития проекта и вашу глобальную цель 

 Какой объем рынка, который ваша компания намерена и способна занять. За какой 

срок? 

Дополнительные вопросы: 

Опыт участия в подобных программах. 

Команда и подрядчики: 

Краткое описание подрядчиков и команды. 

Патенты и стандарты: 

Наличие патентов и сертификатов стандарта продукции. 

 

Вопросы анкеты делятся на 7 

блоков, каждый из которых отвечает за 

свою смысловую группу. Вопросы по-

строены таким образом, что они застав-
ляют клиента полностью описать и про-

считать свой проект, и даже составить 

прогноз на будущее о том, какую при-

быль принесет его проект. Анкета запол-

няется руководством стартапа и проверя-

ется командой экспертов. 

Кроме анкеты предприятие, ор-

ганизующее корпоративный акселератор 
чаще всего предъявляет ряд требований, 

чтобы изначально получать предложения 

от нужных компаний с подходящей те-

матикой и стадией проекта. Подобные 

требования приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Требования к проектам для их рассмотрения в рамках Корпоративного акселератора  

Входные требования к проектам 

Характеристика компании 

Наличие юридического лица: Обязательно ООО 

Действующий бизнес: Обязательно 

Срок жизни компании: Более 6 месяцев 

Soft and Hard Skills компании 

Инновативность 

Наличие собственных технологических компетенций 

Желание и готовность масштабироваться 

Готовность сотрудничать 

Готовность быстро адаптироваться к требованиям 

Стадия проекта 

Раунд привлечения инвестиций: Pre-seed, Seed, Round A. 

Готовое решение или MVP 

Команда проекта 

Команда от 3 до 50 человек 

Сильная команда Не менее двух человек, готовых участвовать в программе очно 

 

В таблицу вошли основные тре-

бования, которые корпорация часто 

предъявляет к стартапам. Зачастую ком-

пании ограничиваются только несколь-
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кими требованиями, например: 1) Инно-

вативность 2) Готовое решение или MVP 

3) Сильная команда Не менее двух чело-

век, готовых участвовать в программе 

очно. Но мы решили представить наибо-

лее полный список требований. 

Следует рассмотреть основные 

области проектов, в которых заинтересо-

ваны корпорации, не зависимо от их рода 

деятельности (Таблица 4). 

 
Таблица 4 – Возможные области деятельности участников акселератора 

Материалы 

Новые материалы. 

HR-технологии 

Технологии для развития человеческого потенциала, улучшающие условия труда.  

Финансовые решения 

Сервисы контроля, ведения и обеспечения безопасности финансовой деятельности.  

IT-технологии 

Разнообразные IT-технологии, оптимизирующие процессы. 

Маркетинг и клиентский сервис 

Технологии обеспечивающие лучшие коммуникации с клиентом, лучший анализ рынка, а также 

предоставляющие новые площадки для ведения торговли. 

Документооборот 

Технологии, автоматизирующие документооборот. 

Производство 

Технологии, автоматизирующие производство, обеспечивающие эффективность энергоснабже-

ния. 

Экология и безопастность 

Технологии, улучшающие экологию производства, а также безопасность для персонала.  

LogTech (решения для оптимизации логистики) 

Технологии оптимизирующие поставки и логистику предприятия.  

 

Надо понимать, что у каждой 

компании будут свои специфические 
ключевые области интереса, например, у 

металлургической компании – это будут 

решения в области металлургии, у РосА-

тома – в области ядерной энергетики и 

т.д. Но представленные в таблице 4 об-

ласти в условиях цифровой экономики 

интересны большинству корпораций, так 

как проекты в данных областях могут 

быть задействованы везде. Например, IT-

проект в области компьютерного зрения, 

может быть полезен для контроля каче-
ства на производстве, контроля процес-

сов в металлургии, контроля работы ма-

шиниста, контроля приема писем и их 

сортировки. Поэтому данные области 

будут интересы многим компаниям. 

Кроме требований компании 

предлагают свою поддержку. Рассмот-
рим примеры компенсаций, поддержки и 

призов, которые компании выделяют 

лучшим стартапам. Так Кировский завод 

выделяет до 1 млн. руб. лучшим проек-

там, Почта России выделяет 200 тысяч 

рублей отобранным проектам на период 

акселерации и 3 миллиона рублей луч-

шим проектам. Компания PWC выделяет 

100 тысяч рублей компаниям на прохож-

дение акселератора, а также лучшим 

проектам дают предложение о партнер-
стве и инвестиции до 20 млн. рублей от 

фонда YellowRockets.vc. 

На основании составленных таб-

лиц и понимания процесса корпоратив-

ного акселератора составим критерии, 

оценивающие инновативность предпри-
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ятия с точки зрения его применения дан-

ного способа привлечения идей. Данные 

критерии также характеризуют иннова-

ционный потенциал и инновационную 

активность. 

Первый критерий, который стоит 

привести – доля средств, затрачиваемых 

на корпоративный акселератор от общих 

средств, выделенных на НИОКР. Сред-

ства, которые компания готова потратить 

на поиски и осуществление проектов, то 
есть средства на покупку работы фонда 

по привлечению, поиску, раскрутке стар-

тапа, либо средств на долгие самостоя-

тельные поиски и команду профессиона-

лов. Средства на осуществление ото-

бранных проектов, а также средства – 

вознаграждение лучшим идеям. Показа-

тель можно рассчитать по формуле (1): 

𝑥 =
𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑐 + 𝑣

𝑧
∗ 100%  1 , 

Где: 

a – средства на оплату услуг 

фонда или команды экспертов, 

b – количество проблем, тре-

бующих решения, 

c – средства, выделяемые стар-

тапу на реализацию идеи, 

v – средства на вознаграждение 

лучших идей, 

z – общие средства, выделенные 
на НИОКР. 

 

Данный показатель является но-

вым, но перекликается с показателем 

инновационного потенциала, а именно 

«доля средств, выделяемых на НИОКР 

на предприятии». Следовательно, дан-

ный наш критерий в условиях цифровой 

экономики можно считать новым крите-

рием инновационного потенциала пред-

приятия. 

В основном корпоративные ак-
селераторы проводят крупные предпри-

ятия, то есть крупный бизнес. То есть 

можно сделать дополнительные крите-

рии: 1) наличие более 251 сотрудника 2) 

доход более двух миллиардов рублей в 

год. Но с нашей точки зрения корпора-

тивный акселератор способен провести 

каждый участник рынка, который имеет 

достаточно средств, чтобы провести его, 

или чтобы заказать его у фонда. Поэтому 

мы не будем ограничиваться только 

крупным бизнесом. 

Следующий критерий характе-

ризует активность компании в использо-

вании методики корпоративного акселе-

ратора. Крупные компании, такие как 

РЖД, ВТБ, активно пользуются подоб-
ным средством и организуют акселера-

торы каждый год. Срок длительности 

акселератора в основном 3-4 месяца. Ка-

кое-то время нужно на приѐм заявок, 

отбор участников, обычно три месяца, 

также нужно время на подготовку нового 

акселератора, на получение и анализ ре-

зультата проведенного. Следовательно, 

года действительно достаточно для про-

ведения подобной бизнес активности. 

Поэтому мы возьмем идеальное значение 
для предприятия по проведению акселе-

раторов – один раз в год. Критерий ин-

новационной активности – количество 

проведенных корпоративных акселера-

торов за пять лет, разделенное на 5, то 

есть среднее количество корпоративных 

акселераторов в год (2).  

𝑢 =
𝑟

5
 , (2) 

где 
r – количество проведенных 

корпоративных акселераторов за пять 

лет. 

Мы берем длительный промежу-

ток, так как надо оценить постоянство 

предприятия. Ведь предприятия, которое 

проводит корпоративные акселераторы 

каждый год, инновационнее, чем то, ко-

торое проводит один в три года. Данный 

показатель характеризует активность 

предприятия в проведении акселераци-
онных мероприятий, то есть переклика-

ется с традиционными показателями ин-

новационной активности предприятия, 

например, количество реализованных 

инноваций в год. Данная связь показыва-

ет, что наш критерий в условиях цифро-
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вой экономики можно использовать как 

один из новых критериев инновационной 

активности предприятия 

Оценив способность предпри-

ятия проводить акселераторы и частоту 

проведения, приходим к выводу, что не-

обходимо оценить еще результаты. То 

есть количество отобранных проектов и 

число внедренных инновационных ре-

шений. Показатель лучше всего считать, 

как относительную величину, так как в 
таком виде он будет лучше соотноситься 

с другими показателями. Показатель ин-

новационной активности звучит как доля 

средств, потраченных на проведение 

корпоративного акселератора, к выде-

ленным на него средствам и иллюстри-

рован в формуле (3).  

 

𝑞 =  
𝑦

𝑤
 , (3) 

где 

y – средства, потраченные на 

проведение корпоративного акселерато-

ра, 

w – средства, выделенные на 

проведение корпоративного акселерато-

ра. 

 

То есть, если компания не на-

брала нужное количество проектов, зна-
чит, она не полностью израсходует вы-

деленный бюджет, а значит, недостаточ-

но эффективно провела корпоративный 

акселератор. 

Данный показатель характеризу-

ет эффективность работы инструмента 

корпоративного акселератора, при этом 

он не связан напрямую с реализованны-

ми инновациями, значит, он характери-

зует инновационный потенциал пред-

приятия. Данный критерий можно счи-

тать показателем инновационного потен-
циала предприятия в условиях цифровой 

экономики. 

Итого были разработаны три но-

вых критерия оценки инновативности 

предприятия в виду применения им ин-

струмента корпоративного акселератора 

в современных условиях цифровой эко-

номики. 

1) Доля средств, затрачиваемых 

на корпоративный акселератор от общих 

средств, выделенных на НИОКР 

2) Среднее количество прове-

денных корпоративных акселераторов в 

год за период в пять лет 

3) Доля средств, потраченных на 

проведение корпоративного акселерато-

ра, к выделенным на него средствам 

Обсуждение 

Анкета, представленная в данной 

статье, позволяет собрать самые полные 

сведения о проекте и команде проекта. 

На основании данных анкеты можно га-

рантированно составить мнение о пользе 

и эффективности проекта, а также о це-

лесообразности его реализации в рамках 

корпоративного акселератора. Минусом 

данной анкеты является то, что она дос-

таточно объемна, что может отпугнуть 
потенциального участника акселератора. 

Некоторые акселераторы, например, те, 

которые устраиваются от Физтеха, на-

оборот не требуют множества входных 

данных, полностью полагаясь на экспер-

тов, которые сами просчитывают многие 

пункты, прописанные в нашей анкете. 

Тем не менее, мы считаем, что объем 

составленной анкеты – это плюс, кото-

рый ведет к полноте картины. 

Список требований, представ-

ленный в данной статье, так же является 
наиболее полным, так как включает в 

себя 12 показателей, тогда как обычно 

компании предъявляют 3 критерия. Но 

мы считаем, что указание 12 критериев 

является наиболее честным подходом в 

отношениях со стартапами, так как все 

данные критерии все равно будут пропи-

саны в анкете. Лучше, если стартап сразу 

оценит свои шансы, тем самым достига-

ется эффективность использования вре-

мени. Экономится время команды стар-
тапа, которая заполняет анкету, а также 

экспертов, которые ее проверяют. 

Ключевые показатели, собран-

ные в статье, характеризуют современ-
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ные тенденции в условиях цифровой 

экономики, поэтому в реализации проек-

тов по заданным тематикам заинтересо-

ваны все компании независимо от про-

филя деятельности. Плюсом данного на-

бора ключевых направлений проектов 

является именно их инновационность и 

возможность применения к любой орга-

низации, то есть кроссприменение. Ми-

нусом данных критериев является то, что 

при проведении корпоративного акселе-
ратора конкретной компанией, критерии 

придется дополнять специфическими 

критериями. Например, РЖД будут ин-

тересны инновации в области подвижно-

го состава. С нашей точки зрения этот 

минус не минуем, так как невозможно 

написать критерии для всех компаний. 

Критерии оценки инновативно-

сти предприятия, разработанные в дан-

ной статье, являются совершенно новы-

ми и крайне актуальными в условиях 

цифровой экономики, так как методика 

использования корпоративного акселера-

тора для привлечения идей в компании 

совсем новая и инновационная. Минусом 

данных критериев является то, что одни 

они не могут характеризовать иннова-

тивность в целом. 

Вывод 
Мы считаем, критерии, приве-

денные в анкете, требования к стартапам, 

отобранные в статье, ключевые области 

стартапов, а также критерии инноватив-

ности, инновационного потенциала и 

инновационной активности научно по-

лезными. Данные темы актуальны на 

сегодняшний момент в связи с цифрови-

зацией экономики, что требует новых 

методик и критериев. 
 

Литература 

1. Акселератор Алроса и Generation S // alrosa.generation-startup.ru: сайт акселератора [Электронный ре-

сурс]. 2019. URL: https://alrosa.generation-startup.ru/ (дата обращения: 19.09.2019). 

2. Акселератор ВТБ и ФРИИ // rzd.iidf.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iidf.ru/media/articles/accelerator/vtb-i-frii-zapuskayut-akselerator/ (дата обращения: 

19.09.2019). 

3. Акселератор ИЛИМ и Generation S // ilim.generation-startup.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный 

ресурс]. URL: https://ilim.generation-startup.ru/ (дата обращения: 19.09.2019). 

4. Акселератор Кировского завода // kirovgroup.vc: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://kirovgroup.vc/ (дата обращения: 19.09.2019). 

5. Акселератор МТС // startup.mts.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://startup.mts.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).  

6. Акселератор Почта России и Сколково // pochtatech.sk.ru: сайт акселератора. 2019  [Электронный ре-

сурс]. URL: https://pochtatech.sk.ru/ (дата обращения: 19.09.2019). 

7. Акселератор РЖД // rzd.iidf.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rzd.iidf.ru/?utm_source=iidf&utm_medium=site&utm_content=RZD_ACCEL&utm_campaign=2_09_2

019&  (дата обращения: 19.09.2019).  

8. Акселератор Сбербанка и 500 Startups // sberbank-500.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.sberbank-500.ru/ (дата обращения: 19.09.2019). 

9. Акселератор EdTech и HR-tech стартапов // ed2.tech: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. 

URL: https://ed2.tech/ (дата обращения: 19.09.2019).  

10. Акселератор Global Growth Challenge // softlinevp.com: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. 

URL: https://softlinevp.com/ru/accelerator (дата обращения: 19.09.2019). 

11. Акселератор PwC Russia // pwc.ru: сайт акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.ru/ru/services/pwc-russia-accelerator.html (дата обращения: 19.09.2019). 

12. Акселератор Severstal SteelTech Accelerator и Global Venture Alliance // accelerator.severstal.com: сайт 

акселератора. 2019 [Электронный ресурс]. URL: http://accelerator.severstal.com/  (дата обращения: 

19.09.2019). 

13. Горохова А.Е. Совершенствование процесса стратегического управления промышленным предприяти-

ем // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 2-1 (22). С. 102-107. 

14. Зайцев И.А. Комплексный показатель инновационного развития предприятия – инновативность // Во-

просы региональной экономики. 2019. № 4. С. 75-79. 

15. Салазкина Л.П. Внедрение концепции внутриклубного менеджмента в современную социокультурную 

практику // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2013 . № 23. С. 

238-242. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075553&selid=23580549


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
62 

16. Секерин В.Д. Инновационный маркетинг: Учебник // М.: ИНФРА-М. 2012. 238 с. С. 260-269. 

17. Совместная инициатива Физтех Акселератора и АтомИнвест // pha.vc: сайт акселератора. 2019  [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://pha.vc/atominvest-pha (дата обращения: 19.09.2019). 

18. Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 retail group // pha.vc: сайт акселератора. 2019 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://pha.vc/pha-x5 (дата обращения: 19.09.2019). 

19. Совместная инициатива Физтех Акселератора и 1С-Битрикс // pha.vc: сайт акселератора. 2019 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://pha.vc/bitrix24-pha (дата обращения: 19.09.2019). 

20. Hugo Hollanders European Innovation Scoreboard 2019 Methodology Report // ec.europa.eu: сервер евро-

пейской комиссии. 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36282 (да-

та обращения: 19.09.2019). 

 

 

 
  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

63 

УДК 338.45 

Стратегия развития отрасли машиностроения в России: 

технологический аспект 
 

М.К. Измайлов, ассистент, Высшая школа управления и бизнеса 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа перспектив машинострои-

тельной отрасли России в контексте развертывания «цифровой экономики». Сегодня российская отрасль 

машиностроения находится в сильной зависимости от импортных технологий. Кроме этого, существует 

огромная внутренняя потребность в оборудовании, вызванная моральным и физическим устареванием 

основных фондов. Для выявления особенностей структуры и показателей российской отрасли машино-

строения автором проводится статистический анализ, в том числе в сравнении со структурой экспорта 

других стран. В числе драйверов технологического развития были выявлены: стандартизация систем и 

платформ, внедрение инновационных бизнес-моделей, развитие инвестиционных возможностей и создание 

системы переобучения кадров. 

 

Отрасль машиностроения, цифровая экономика, технологическое развитие, инновации, структура экспорта, 

высокие технологии. 
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The relevance of the study is due to the need to analyze the prospects of the engineering industry in Rus-

sia in the context of the deployment of the «digital economy». At present, the Russian machine-building industry is 

heavily dependent on imported technologies. In addition, there is a huge internal need for equipment, caused by the 

moral and physical obsolescence of fixed assets. To identify the features of the structure and indicators of the Rus-

sian machine-building industry, the author carries out a statistical analysis, including in comparison with the ex-

port structure of other countries. Among the drivers of technological development were identified: standardization 

of systems and platforms, the introduction of innovative business models, the development of investment opportuni-

ties and the creation of a retraining system. 

 

Engineering industry, digital economy, technological development, innovation, export structure, high technology. 

 

Введение 

В последние годы цифровизация 

экономики развитых стран стала очевид-

ным фактом. Распространение и исполь-

зование сети интернет и цифровых тех-

нологий в целом таковы, что это дает 

основание некоторым исследователям 

говорить о «цифровой нервной системе» 

[4] будущего развития. Цифровая эконо-

мика является основной движущей силой 
изменений во всей цепочке создания 

стоимости, и хотя многие предприятия 

признают необходимость адаптации, го-

раздо меньшее их количество действи-

тельно готово к ней. Компании сталки-

ваются с серьезными проблемами в про-

цессе модернизации, связанными как с 

огромным количеством затрат, так и с 

особенностями рынков реализации своей 

продукции, так как цифровая экономика 

как единая система может возникнуть 

только в результате сближения различ-

ных отраслей народного хозяйства, что 

подразумевает глубокое проникновение 

перечисленных технологий во все, или, 

как минимум, в большинство отраслей 

экономики. 

С самого начала развития циф-
ровизации, ее драйверами были оциф-

ровка и связь, которые достаточно быст-

рыми темпами дополнялись растущими 

экосистемами взаимосвязанных техноло-

гий. Затем фактором цифровизации стал 

и интернет, который позволил предпри-

ятиям осваивать новые рынки с гораздо 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
64 

меньшими затратами, чем это было 

раньше.  

Проблема конкретно российско-

го машиностроения заключается в том, 

что эта отрасль не может сейчас в долж-

ной степени пользоваться всеми возмож-

ностями цифровой экономики. Хотя по 

всей отрасли наблюдается год от года 

небольшой рост, однако, он не позволяет 

предполагать, что в скором времени про-

изойдет полное импортозамещение обо-
рудования, которое необходимо не толь-

ко потому, что технологии идут вперед, и 

надо развиваться, чтобы оставаться кон-

курентоспособными, но и по той причи-

не, что 47,3% основных фондов в Рос-

сийской Федерации признано изношен-

ными [9]. Иными словами, существует 

огромная внутренняя потребность в обо-

рудовании, так называемая «программа-

минимум», не говоря уже о гипотетиче-

ской возможности сделать эту отрасль 
экспортной и тем самым приобрести до-

полнительный источник дохода в бюд-

жет. 

На данный момент большое ко-

личество современного оборудования все 

еще ввозится из-за рубежа, основными 

странами-импортерами являются Китай, 

Тайвань, Германия. Доля импортного 

оборудования очень высока, в опреде-

ленные годы она доходила до 95% [8]. 

Кроме того, много отечественных стан-

костроительных компаний на самом деле 

не имеют своих технологий разработки, 

закупая их по-прежнему за рубежом. То 

есть, двигателем роста экономики дол-

жен являться не только количественный 

рост инновационных проектов, но и их 

активное развитие с учетом приоритет-

ности. Это обстоятельство многократно 

усиливает актуальность рассмотрения 

аспектов технологической модернизации 

в России. 

Структура и основные показа-

тели развития машиностроительного 

комплекса России 

Машиностроительная отрасль – 

одна из самых объемных по количеству 

продукции в экономике любой страны. В 

связи с этим, существует несколько раз-

ных ее классификаций. Опираясь на Об-

щероссийский классификатор видов эко-

номической деятельности, можно пред-

ложить классификацию, представленную 

на рисунке 1. 
Оценить вклад машиностроения 

в ВВП России, в целом, довольно слож-

но, так как огромную ее часть занимает 

военно-промышленный комплекс (от 30 

до 45%), данные по которому сущест-

венно разнятся в источниках. В связи с 

этим, мы можем оперировать только те-

ми сведениями по гражданским отраслям 

машиностроения, которые дает Феде-

ральная служба государственной стати-

стики. 
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Рисунок 1 – Классификация машиностроительной отрасли России 

 
Таблица 1 – Объѐм производства машиностроения, по суботраслям, 2018 г. [10] 

Суб-отрасль 
Млрд. 

руб. 
% к предыдущему году 

Производство электрического оборудования 1043 115,0 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

1255 111,5 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

2553 120,1 

Производство прочих транспортных средств и оборудо-

вания 

2168 106,9 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 1223 122,8 

 

В контексте авторского исследо-

вания более интересным является не 

ежегодный рост суб-отраслей машино-

строения, а представленность и вес в от-

расли высокотехнологичных произ-

водств. Анализ показывает, что в струк-

туре российского машиностроения пре-

обладают автомобильная и железнодо-

рожная промышленность. Вес высоко-

технологичных отраслей машинострое-

ния, к которым можно отнести производ-

ство электрического, электронного и оп-

тического оборудования, пока мал. Если 

сравнить динамику доли продукции вы-

сокотехнологичных отраслей в ВВП Рос-

сии, можно увидеть, что в последние 

Машиностроительная отрасль 

Военно-промышленный комплекс 

Электроэнергетика 

Транспорт 

Судостроение и морская техника 

Сельскохозяйственное станкостроение 

Станкоинструментальная промышлен-

ность 

Авиационная и ракетно-космическая про-

мышленность 
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годы она существенно не повышалась, 

несмотря на майские указы Президента 

В.В. Путина (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте, % [13] 

 

В то же время, во всех развитых 

странах в последние годы отмечаются 

все более очевидные структурные изме-
нения, связанные с увеличением доли 

передовых технологий в общем объеме 

промышленного производства, рабочей 

силы и добавленной стоимости. В эпоху 

экономики, основанной на знаниях, спо-

собность производить высокотехноло-

гичные товары, спрос на которые растет 

гораздо быстрее, чем на традиционные 

товары, указывает на уровень современ-

ности промышленности. Динамичный 

рост спроса на высокотехнологичные 

товары, основанные на знаниях, является 

результатом эволюции потребительских 
привычек, которые в основном обуслов-

лены наличием образованных и богатых 

обществ, требующих удовлетворения 

своих сложных потребностей. Сравни-

тельный анализ Индекса глобальной 

конкурентоспособности в странах мира 

показывает, что Россия в этом вопросе 

значительно уступает крупнейшим раз-

витым странам (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Индекс глобальной конкурентоспособности [6] 

 

Способность адаптировать 

структуру производства к потребностям 
рынка имеет решающее значение для 

определения позиции государства в меж-

дународном товарообороте. Это связано 

с тем, что национальные технологии тес-

но переплетены с экспортными возмож-

ностями. Подсчеты традиционных эко-

номических показателей, таких, как уро-

вень инфляции, или динамика роста 

ВВП, безусловно, имеют экономический 

смысл. Однако, важно не только «коли-

чество», но и качество экономического 

роста. Например, по информации Феде-
ральной службы государственной стати-

стики, сейчас в российском производстве 

электрического оборудования использу-

ется 10485 инновационных технологий 

(табл. 2). Много это или мало? Или даже 

так: достаточно ли этого для того, чтобы 

электрическое оборудование, произво-

димое в России, было конкурентоспо-

собным? 

  
Таблица 2 – Число используемых передовых производственных технологий в РФ, 2018 [12] 

Виды экономической деятельности Количество техно-

логий 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 18 607 

Производство электрического оборудования 10 485 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-

ровки 

14 303 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  9562 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 20 053 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 3109 

 

Косвенным ответом на эти во-

просы служат данные по инновационной 

активности стран, отражающиеся в фик-

сировании доли организаций, занимаю-

щихся инновациями, от общего количе-

ства организаций (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Индекс инновационной активности по странам [3] 

 

Очевидно, что настолько ма-

ленький показатель инновационной ак-
тивности свидетельствует о низком 

уровне развития общей экономической 

среды, который, в свою очередь, воспро-

изводит эти условия снова и снова. 

Дополнительную оценку, пока-

зывающую реальную конкурентоспособ-
ность машиностроения страны в гло-

бальном контексте, может дать струк-

турный анализ экспорта. Рисунки 5-8 

показывают структуру экспорта стран, 

лидирующих по размеру ВВП. 
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Рисунок 5 – Структура экспорта Китая по [1] 

Рисунок 6 – Структура экспорта США
 
по [7] 
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Рисунок 7 – Структура экспорта Германии по [2] 

 

 
Рисунок 8 – Структура экспорта России по [5] 

 
Как можно увидеть, экспорт 

России имеет ярко выраженный сырье-

вой характер. Что же касается продукции 

машиностроения, Россия во много раз 

уступает по этому показателю крупней-

шим странам мира – гигантам глобаль-

ной экономики. Таким образом, необхо-

димость инновационного технологиче-
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Российской Федерации является очевид-

ной. 

Драйверы технологического 

роста российского машиностроения 

В условиях формирования эко-

номики, основанной на знаниях, процес-

сы реструктуризации в промышленности 

должны быть направлены на развитие 

отраслей и предприятий, производящих 

современные товары, которые пользуют-

ся сравнительно бо́льшим спросом , чем 
некоторые традиционные промышлен-

ные товары. Современность товара под-

разумевает особенности его производст-

ва и технологических процессов, связан-

ных с ним. В экономике развитых стран 

в группу «современных» промышленных 

отраслей входят высокотехнологичные 

отрасли, которые демонстрируют гораз-

до большую экономическую эффектив-

ность, нежели менее технологичные от-

расли. Эти отрасли являются основным 
источником высокой добавленной стои-

мости и новых высокооплачиваемых ра-

бочих мест.  

Поскольку эффективное эконо-

мическое развитие способствует распро-

странению знаний, основным показате-

лем современности в структуре промыш-

ленности является доля высоких техно-

логий в общем объеме производства. Это 

связано с тем, что производство этих 

товаров является одним из наиболее ди-

намичных элементов мировой экономи-
ки, придающих заряд всей экономиче-

ской системе в целом. Согласно подсче-

там, этот показатель является единствен-

ным фактором, который приводит к су-

щественному увеличению ВВП [11]. 

Однако, очевидно, что развитие 

инноваций требует структурной пере-

стройки всей системы экономических 

связей. Можно выделить следующие 

драйверы технологического развития 

машиностроительной отрасли: 

1. Стандартизация систем и платформ, 

которая, во-первых, должна отве-

чать всем современным требовани-

ям, во-вторых, содержать в себе по-

тенциал к постоянному совершенст-

вованию, и в-третьих, создавать 

единую эталонную архитектуру, на 

основании которой могла бы стро-

иться совместная работа компаний 

друг с другом. 

2. Внедрение бизнес-моделей, способ-
ствующих повышению производи-

тельности труда и созданию систе-

мы организации бизнеса, ориенти-

рованной на инновационное разви-

тие. 

3. Развитие инвестиционных возмож-

ностей, которое подразумевает, в 

том числе, стимулирование инве-

стиционной деятельности предпри-

ятий за счет собственных средств, 

путем предоставления дополни-
тельных налоговых льгот и т.д. 

4. Создание системы переобучения 

уже существующих кадров, исходя 

из целей цифровой экономики. Оче-

видно, что рынок труда так или 

иначе будет перестраиваться, инте-

грация роботизированных произ-

водств, сопутствующих инноваци-

онному развитию, оставит без рабо-

ты, по разными оценкам, от одной 

четверти до половины трудоспособ-

ного населения. Этот неизбежный 
процесс должен быть поставлен под 

контроль, во избежание социальных 

потрясений. 

Выводы 

На основании проведенного ана-

лиза, можно выделить направления стра-

тегического развития машиностроитель-

ной отрасли России, представленные в 

таблице 3. 

 
 

 

 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
72 

Таблица 3 – Стратегические направления развития машиностроительной отрасли России  

Направление Проблемы Предлагаемые мероприятия 

Технологическое осна-

щение 

Зависимость от импорта техно-

логий 

Большой процент изношенности 

основных фондов, моральное 

устаревание 

Разработка отечественных техноло-

гий станкостроения 

Замена в рамках постепенной модер-

низации устаревшего морально и 

физически оборудования 

Кадровые ресурсы Недостаток компетенций для 

эффективной работы в условиях 

«цифровой» экономики 

Внедрение программ переобучения, 

исходя из потребностей Индустрии 

4.0 

Финансовые ресурсы Недостаточно эффективная 

инвестиционная система разви-

тия технологий 

Стимулирование инвестиционной 

деятельности предприятий путем 

предоставления дополнительных 

налоговых льгот 

 
При наличии достаточного про-

мышленного потенциала диверсифика-
ция российского машиностроения станет 
мощным двигателем промышленного 
развития благодаря появлению новых 
суб-отраслей. Расширение и консолида-
ция обрабатывающих отраслей, в свою 
очередь, приводит к повышению эффек-
тивности производства и снижению цен, 

что обеспечивает широкое распростра-
нение продуктов производства на массо-
вых рынках. Дальнейшее повышение 
эффективности производства повышает 
покупательскую способность, что увели-
чивает располагаемые доходы, и тем са-
мым создает мультипликационный мак-
роэкономический эффект. 
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Цифровая экономика как источник социально-экономических 

трансформаций современного общества 
 

М.А. Измайлова, доктор экономических наук, доцент, 

профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления , 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 

Цифровая трансформация общества несет в себе огромные возможности для создания новых 

технологических секторов и бизнес-моделей, экономического роста страны и повышения качества жизни 

населения. Одновременно с этим предъявляются новые требования к квалификации кадров, включающие 

умение управлять цифровыми технологиями. Основным актором цифровых преобразований становится 

молодежь, демонстрирующая свою возрастающую активность в экономической сфере и общественной 

жизни. На молодое поколение как носителя инновационного потенциала возлагается немало надежд в 

прорывном научно-технологическом развитии российской экономики.   

 

Цифровая экономика, цифровые технологии, управление, кадры. 

 

Digital economy as a source of social and economic transformations  

of modern society 
 

M.A. Izmailova, Doctor of Science (Economics), Associate professor, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

 

The digital transformation of society brings huge opportunities for creating new technological sectors 

and business models, economic growth of the country and improving the quality of life of the population. At the 

same time, there are new requirements for the qualification of personnel, including the ability to manage digital 

technologies. The main factor of digital transformation is young people, demonstrating their increasing activity in 

the economic sphere and public life. The young generation as a carrier of innovative potential has a lot of hopes in 

the breakthrough scientific and technological development of the Russian economy. 

 

Digital economy, digital technologies, management, personnel. 

 

Становление цифровой эконо-

мики становится инициирующим факто-

ром трансформации современного обще-

ства, экономики и сферы жизнедеятель-

ности человека. 

Закономерным следствием экс-

поненциального развития цифровых тех-

нологий следует отметить изменение 

технологического уклада (рис. 1), наибо-

лее отчетливо проявляющееся, в частно-

сти, в создании нового индивидуализи-
рованного, распределенного, роботизи-

рованного производства, формирующего 

новые рынки труда; в интегрировании 

распределенно-сетевых принципов в ос-

нову экономической и управленческой 

деятельности; замещении экономики 

владения экономикой аренды в сфере 

транспорта, дорогого имущества и жи-

лья; сдвига в структуре энергетических 

ресурсов от традиционных к возобнов-

ляемым и становление микроэнергетики; 

становлении нового качества мульти-

культурной среды экономических ком-

муникаций; постепенная смена парадиг-

мы сырьевой и товарной экономики на 
экономику впечатлений; становление 

человеко-машинной информационной 

среды [3]. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Эволюция технологических укладов 

 
Названная часть экономических 

изменений идет в параллели с формиро-

ванием нового общественного устройст-

ва [4]. В первую очередь следует назвать 

снятие статусных барьеров на доступ к 

общественному укладу, например: по-

строение новой системы социальных 

лифтов; демократизация образования; 

минимизация различий товаров по каче-

ству и доступности на всей территории 

страны, в том числе посредством перехо-

да от урбанизации к субурбанизации, а 
от нее – к деурбанизации; ослабление 

имущественных и социальных барьеров 

в повышении качества жизни и, как 

следствие, увеличение продолжительно-

сти жизни; резкое возрастание доли 

представителей «серебряного возраста» с 

устойчивым запросом на продолжение 

образования и продление активного пе-

риода жизни [1]. Безусловно, ключевой 

фигурой современных трансформаций 

экономики и общества выступает сам 
человек [7] – непреложной истиной вос-

принимается то, что человеческий капи-

тал выступает системообразующим фак-

тором цифровой экономики. 

Сущностью цифровизации явля-

ется постепенное перемещение в сеть 

интернет многих видов человеческой 

деятельности – это создает перспективы 

для продуцирования, хранения и достав-

ки контента, кроме того, позволяет лю-

дям осуществлять коммуникационное 

взаимодействие и совместную проект-

ную деятельность [6]. В условиях пере-

хода к обществу и экономике «информа-

ционной избыточности» актуализируется 

необходимость целенаправленной и ка-

чественной фильтрации информации – 

это требует особых компетенций, что 

ставит перед системой образования ряд 
новых задач, в числе которых: формиро-

вание навыков эффективного поиска в 

сети интернет информации и рефлексив-

ной оценки ее значимости, способности 

формулирования запроса на результат 

поиска, овладение способами фиксиро-

вания, передачи и создания нового зна-

ния [5].  

Кроме того, цифровые техно-

логии индивидуализируют образование 

без увеличения издержек на него, карди-
нальным образом трансформируют про-

цесс фиксации и оценки достижений, 

выстраивания собственной образова-

тельной траектории в парадигме «обра-

зование в течение всей жизни».  

Наблюдаемая скорость измене-

ний и трансформация экономической 
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среды, приход целого пакета инноваци-

онных технологий и новых отраслей, 

масштабная цифровизация и замещение 

рутинного труда автоматизированным 

(рис. 2) означают, что необходимо под-

готовить лидеров перемен, в которых 

должно быть зрелым мышление пред-

восхищения образа будущего, основан-

ного на умении распознавать ключевые 

процессы, кардинально трансформи-

рующие жизненную среду, системно 

оценивать последствия данных измене-

ний на долгосрочных горизонтах прогно-

зирования. 

 

 

 
Источник: составлено автором на основе [11] 

Рисунок 2 – Новые производственные технологии как следствие взаимодействия  

цифровых технологий 

 

Проведенные форсайты образо-

вания показывают, что в цифровой эко-

номике в первую очередь требуются спе-

циалисты с сформированным набором 

надпредметных и метакомпетенций, по-

зволяющих им работать в смежных 

предметных областях, управлять своим 
интеллектуальным развитием в целях 

освоения новых видов трудовых функ-

ций в быстро изменяющейся цифровой 

среде. Именно данная категория специа-

листов будет востребована в первую оче-

редь на рынке труда. Так, проведенный 

экспертами Burning Glass Technologies 

[10] анализ около 1 млрд. вакансий на 

рынке труда позволил выявить самую 

популярную группу специалистов – на-

ряду с ИТ-специалистами наибольшая 
потребность ощущается в кадрах,  вла-

деющих гибридными навыками: наряду с 

умением работать с новыми технология-

ми, разрабатывать мобильные приложе-

ния, анализировать данные, должны быть 

и развитые творческие способности. На-

пример, дата-аналитику необходим опыт 

в рекламном продвижении, инженеру 

требуются навыки осуществления марке-

тинговой деятельности, а маркетолог 

должен освоить язык запросов SQL и 

научиться работать с базами данных. По 

прогнозу аналитиков в период с 2018 по 

2028 годы количество вакансий на по-
добного рода специалистов на рынке 

труда вырастет на 10%. При этом спрос 

на гибридные профессии, сочетающие 

гуманитарные и технические компетен-

ции, в 2 раза будет превышать спрос на 

традиционные профессии. В этих усло-

виях редкие специалисты, которые обла-

дают как гуманитарными, так и техниче-

скими знаниями, могут рассчитывать на 

более высокую зарплату. 

В связи с тем, что основными ак-
торами развития цифровой экономики 

будет молодежь, представляется обосно-

ванным обращение к результатам иссле-

дований этой аудитории. Особый инте-

рес представляют данные общероссий-

ского исследования Финансового уни-

верситета [2], которое было посвящено 
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анализу влияния цифровых технологий 

на профессиональную культуру молоде-

жи. Исследование включало массовый 

онлайн-опрос 1,5 тыс. респондентов (мо-

лодежь в возрасте 15-24 лет и эксперт-

ный опрос ведущих специалистов в сфе-

ре цифровизации образования), а также 

личные интервью со старшеклассниками 

и студентами, сравнительный анализ от-

крытых данных сайтов 56 ведущих вузов 

по версии QS-2018 и QS BRICS-2018. 

Признавая важность информа-

ции для образовательных целей и про-

фессионального развития, 90,2% россий-

ской молодежи называют ее источником 

интернет, наделяя его эпитетом «абсо-

лютно незаменимого» (рис. 3). 

 

 
Источник: составлено автором на основе [2] 

Рисунок 3 – Использование интернета молодежью 

 

Анализируя нацеленность рос-

сийской молодежи на получение знаний 

и формирование умений для будущей 

профессиональной деятельности – про-

фессионализацию – с использованием 

цифровых коммуникаций, следует отме-

тить, что к этому готовы более половины 

респондентов (59,3%), в то время как 
40,7% остаются инертными к подобного 

рода интеракциям по причине «размыто-

сти» профессионального будущего. Осо-

бый интерес профессионально ориенти-

рованной молодежи вызывают онлайн 

практики построения бизнеса и социаль-

ных взаимодействий (рис. 4). 

Неоднозначно оценивается мо-

лодежью достоверность и безопасность 

информации, извлекаемой из всемирной 

паутины, а также ее роль в личностном 

развитии – при этом большинство рес-

пондентов (91,8%) указывают на про-

блему ненормативной лексики в интер-

нет-контенте (рис. 5). 
При этом лишь 24,2% россий-

ской молодежи не придают значения и не 

принимают усилий по освоению техно-

логий преодоления интернет-рисков, в то 

время как вдвое больше молодых росси-

ян (56,2%) предпочитают быть более 

осторожными к веб-серфингу (рис. 6). 
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Источник: составлено автором на основе [2] 

Рисунок 4 – Привлекательность онлайн-технологий в бизнесе и социальной среде  

 

 
Источник: составлено автором на основе [2] 

Рисунок 5 – Негативное влияние интернет-среды 
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Источник: составлено автором на основе [2] 

Рисунок 6 – Действия молодежи по снижению антидеструктивного влияния интернета 

 

Одной из ключевых особенно-

стей профессионализации современной 

российской молодежи является склон-
ность к так называемому профессио-

нальному серфингу: 68% молодых людей 

считают, что выбранная профессия не 

может быть единственной на всю жизнь, 

а 87% респондентов утвердительно заяв-

ляют о возможности освоения человеком 

в течение жизни нескольких профессий. 

Как видим, приверженцев единожды из-

бранной профессии остается меньшинст-

во – 32%. Парадигму «обучения в тече-

ние всей жизни» как фактора профессио-

нального успеха поддерживают 89% мо-
лодежи, среди которой в первую очередь 

следует на звать начинающих специали-

стов, активных потребителей интернет-

контента, пользователей социальных 

сетей. Главными мотиваторами в выборе 

профессии выступают возможность са-

мореализации и получение удовольствия 

от работы (95%), на втором месте – по-

лучение высокой заработной платы 

(66%). При этом обучение в престижном 

вузе 47% опрошенных считают гарантом 
будущего успеха, как правило, это моло-

дежь из семей с высоким уровнем дос-

татка.  

Обобщая данные исследования, 

можно констатировать, что на формиро-

вание профессиональной культуры рос-
сийской молодежи существенное влия-

ние оказывает цифровая среда, не всегда 

оказывающая позитивное влияние на 

личностное развитие молодого человека 

– предполагаем, что степень такого 

влияния детерминирована, в том числе, и 

личностными характеристиками самого 

человека.    

Самым востребованным в циф-

ровой экономике типом студентов при-

знан прагматический. Прагматики ис-

пользуют глобальную сеть для самообра-
зования и посвящают этому 3-4 часа в 

день, а профессию выбирают после серь-

езного анализа рынка труда и изучения 

потенциальных работодателей. Таких 

студентов в вузах насчитывается около 

40%, их больше всего ждут работодатели 

как в России, так и за рубежом. Именно 

данная категория обучающихся ориенти-

рована на компетенции будущего, ей 

характерно умеренное и конструктивное 

использование цифровых технологий и 
сформированность иммунитета к дест-

руктивному влиянию цифровой среды. 

Представителей этой категории больше 
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всего среди будущих инженеров, про-

граммистов, экономистов, юристов, со-

циологов. 

Вторым типом студентов назва-

ны идеалисты – они составляют 28% 

студенческого контингента. Это потре-

бители образовательного и развлекатель-

ного контента интернета, проводят в 

глобальной сети ежедневно более 7 ча-

сов. Основное отличие идеалистов от 

прагматиков связано с подходом к выбо-
ру будущей профессии – менее 50% 

идеалистов задумываются о своем по-

тенциальном работодателе после окон-

чания вуза, но при этом считают важным 

получение интересной профессии. Сле-

довательно, идеалисты близки к прагма-

тикам в отношении выбора профессии, 

но далеки в подходе к планированию ее 

получения. Но при этом ситуативное 

планирование и творческий подход к 

видению своего будущего, свойственное 
идеалистам, позволяют достичь большо-

го прорыва в новых направлениях науки 

и практической деятельности.  

Треть российской молодежи 

(32%) относятся к типу догоняющих или 

традиционалистов. Само название отра-

жает инертность данной категории сту-

дентов к цифровой экономике: им свой-

ственно игнорирование интернета или 

использование его не более 2 часов в 

день, они скептически относятся к он-

лайн-активности, не готовы к развитию 
бизнеса в интернет пространстве. Кроме 

того, у них не сформировано осознанное 

и мотивированное отношение к выбору 

профессии, для них заработок гораздо 

значимее, чем содержание профессии. 

Представителей этой категории больше 

среди будущих физиков, химиков, био-

логов, военных, врачей. Для объективной 

оценки следует подчеркнуть и важность 

традиционалистов – она определяется 

тем, что лишь стабильное общество, со-
стоящее не только из новаторов и твор-

цов, может развиваться системно, без 

саморазрушения. 

Принадлежность студента к од-

ному из указанных типов может в опре-

деленной степени прогнозировать ско-

рость его трудоустройства и успешность 

встраивания в цифровую экономику – 

больше таких возможностей будет у 

прагматиков по сравнению с идеалиста-

ми, а профессиональное развитие дого-

няющих будет тормозить отставание в 

сфере новых технологий. Но тем не ме-

нее, большинство представителей «поко-
ления Z», несмотря на различия в груп-

пах, ориентировано на установки, кото-

рые соответствуют требованиям совре-

менного рынка труда и указывают на 

необходимость создания цифровой сре-

ды, соответствующей ожиданиям моло-

дежи. В противном случае высок риск 

того, что мобильные и успешные выпу-

скники вузов могут уехать в другие стра-

ны и это может привести к еще больше-

му возрастанию потребности в высоко-
квалифицированных кадрах, владеющих 

цифровыми компетенциями. 

Достаточно длительный период 

для России не теряет актуальности во-

прос, как удержать таланты и дать им 

возможности для развития. Россия, по 

расчетам BCG, находится в основной 

группе стран, где уровень несоответст-

вия квалификации запросам рынка со-

ставляет от 45 до 75%. Кроме того, по 

данным Росстата, в 2018 г. 29% выпуск-

ников вузов и 40% выпускников со сред-
ним профессиональным образованием, 

завершивших обучение в 2015-2017 гг., 

работают не по той специальности, кото-

рую они получили в образовательной 

организации [8]. Одной из причин этого 

можно считать некую консервативность 

системы образования, не способной опе-

ративно подстраиваться под требования 

реального сектора экономики и готовить 

по специальностям, востребованным со-

временным рынком труда. Усугубляет 
квалификационную яму феномен «утеч-

ки мозгов». Так, по данным РАНХИГС, 

ежегодно из России уезжает за рубеж 100 
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тыс. чел, 40% из которых люди с выс-

шим образованием [9]. 

Преодолеть квалификационную 

яму возможно только при взаимодейст-

вии всех участников процесса развития 

талантов: государства, образовательной 

системы, бизнеса и каждого человека 

лично. Для этого необходимы карди-

нальные изменения в системе развития 

человеческого капитала – ее целеориен-

тацией должен стать переход от массо-
вой стандартизации подготовки кадров к 

массовой уникальности, т.е. рассматри-

вать работников не как обобщенный эко-

номический ресурс, а как отдельных 

личностей, учитывать потребности, воз-

можности и таланты каждого. Такой 

подход предполагает реализацию чело-

векоцентричной концепции профессио-

нального развития, основанной на группе 

принципов: навыки будущего для каждо-

го, осознанное развитие, равные и спра-

ведливые возможности, мобильность 

компетенций, признание ценностей и 

уважение личности. 

Таким образом, на этапе станов-

ления цифровой экономики, масштабно-

го проникновения цифровых технологий 

во все сферы жизнедеятельности челове-
ка, в российском обществе не существует 

иного пути, как своевременного распо-

знавания новых цифровых вызовов, аде-

кватное и оперативное реагирование на 

них на основе всемерного наращивания 

интеллектуального капитала нации. 
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В статье проведена идентификация потенциала внутренних ресурсов региональной экономики и 

ее конкурентных преимуществ на примере Ставропольского края, представлен анализ и определены основ-

ные направления развития человеческого капитала региона. Предложена структура стратегических целей 

региональной экономики в зависимости от выбора внутренних ресурсов. Ее использование позволит сис-

темно вести работу по развитию внутренних ресурсов, и способствовать социально-экономической мо-

дернизации региона. 
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modernization of the region. 
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Социальные изменения, проис-

ходящие в современном обществе, обу-

славливают тенденции и вектор развития 

человеческого капитала. Развитие чело-

веческого капитала и его качественная 

составляющая становятся для любого 

государства немаловажным фактором, 
обусловливающим эффективность соци-

ально-экономических преобразований. За 

последние годы российские регионы 

сделали качественный скачок с точки 

зрения внедрения и развития локальных 

социокультурных проектов.  

Для идентификации потенциала 

внутренних ресурсов региональной эко-

номики и ее конкурентных преимуществ 

на примере Ставропольского края прове-

ден анализ и определены основные на-

правления развития человеческого капи-

тала региона [3]. 

Население территории, в первую 

очередь, заинтересовано в повышении 

качества жизни. Для оценки качества 

жизни населения применялась методоло-

гия Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) [7]. Ре-

гион в общем рейтинге по индексу каче-

ства жизни расположен несколько выше 

среднероссийского уровня (рис. 1). Такие 

параметры качества жизни как экология, 

здоровье населения, удовлетворенность 

жизнью превосходят среднероссийский 

уровень. Позиция региона по индексу 

качества жизни относительно среднерос-

сийского уровня и относительно госу-

дарств – членов ОЭСР представлена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Позиция региона по индексу качества жизни  

 

По результатам социологических 

опросов, узловыми проблемами региона 
в сфере качества жизни населения явля-

ются проблемы на рынке труда, в том 

числе отсутствие рабочих мест и низкая 

заработная плата, а также невысокое ма-

териальное положение населения.  

Анализ социально-

экономического развития региона пока-

зал, что наибольшую долю занятых в 

организациях края составляют работники 
социальной сферы – образование, здра-

воохранение, социальное обеспечение. 

На их долю приходится 49 % всех заня-

тых. Наибольшая численность работни-

ков наблюдается в сфере торговли (93 

тыс. чел.) и операций с недвижимостью и 

услуг (40,4 тыс. чел.) [4]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Индекс качества жизни по методологии ОЭСР  

 

Анализ статистики и результатов 

социологических опросов выявил нали-

чие внутрирегиональной дифференциа-

ции по качеству жизни. Существующие 
проблемы на рынке труда, в сфере обра-

зования и здравоохранения серьезно 

влияют на качество жизни населения, 

заставляя его задумываться о миграции в 

краевую столицу, или другие субъекты 

Российской Федерации. В наибольшей 

степени это касается восточных районов 

региона, где проблемы с рабочими мес-

тами, наличием и качеством социальной 

и коммунальной инфраструктуры наибо-
лее остры, а климатические условия 

наименее благоприятны. Города вне аг-

ломераций (город Ставрополь и города-

курорты Кавказских Минеральных Вод), 

которые должны быть основой каркаса 

расселения края, в настоящее время – 
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непривлекательны населению для про-

живания за счет существующих эконо-

мических и инфраструктурных проблем, 

меньших возможностей для профессио-

нального роста и самореализации по 

сравнению с центрами агломераций, в 

связи с чем, города вне агломераций ис-

пытывают стабильный миграционный 

отток.  

Повышение уровня жизни насе-

ления, а также создание комфортных 
условий для проживания являются глав-

ным приоритетом направлений экономи-

ческой и социальной политики региона. 

Достижение лидерских позиций невоз-

можно без гармоничного развития всех 

факторов формирования высоких стан-

дартов качества жизни и условий для 

накопления человеческого капитала.  

Основными направлениями раз-

вития по повышению уровня жизни на-

селения края являются: 

 формирование привлекатель-

ной, комфортной и доступной городской 

среды; 

 сокращение численности на-

селения региона с доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума; 

 повышение денежных дохо-

дов населения; 

 повышение качества, разно-

образия и доступности образовательных 

услуг; 

 сохранение здоровья и уве-

личение продолжительности активного 

долголетия населения; 

 улучшение экологической 

ситуации и сохранение уникальных при-

родных комплексов; 

 формирование гибкого рынка 

труда, способного обеспечить конку-

рентную заработную плату. 

Вектором повышения качества 

жизни населения в крупных городах и 

агломерациях региона является:  

 расшивка узких мест в транс-

портной и коммунальной инфраструкту-

ре городов региона; 

 создание культурно-

образовательных и музейных комплек-

сов, которые могут выступать в качестве 

площадок под крупномасштабные меро-

приятия всероссийского и международ-

ного уровня; 

 создание условий для полу-

чения качественного образования, кон-

курентного на российском рынке труда, 

развитие инфраструктуры поддержки 

талантов, расширение специальностей 
подготовки в области среднего и высше-

го профессионального образования; 

 обеспечение населения со-

временной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощью [1]. 

В сельской местной проживает 

41,6% населения региона, поэтому по-

вышение качества жизни в малых горо-

дах и сельской местности – стратегиче-

ская задача государственных органов 

власти, в том числе:  

 снижение миграционного от-

тока населения;  

 экономическое развитие села;  

 обеспечение доступности ба-

зовых социальных услуг (табл. 1) [5]. 

Ситуация с денежными дохода-

ми населения региона напрямую зависит 

от положения дел на рынке труда, по-

скольку для подавляющего большинства 

населения края единственным источни-

ком существования является заработная 
плата, и население региона, не имеющее 

работы, автоматически попадает в кате-

горию малоимущего населения.  

Перспективным направлением в 

работе по содействию занятости населе-

ния продолжают оставаться проводимые 

государственными учреждениями заня-

тости населения ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест с привлечением 

широкого круга работодателей, в том 

числе из других субъектов Российской 

Федерации. 
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Таблица 1 – Векторы повышения качества жизни населения в малых городах и сельской местности 

региона 

снижение миграционного отто-

ка населения 

экономическое развитие села обеспечение доступности базо-

вых социальных услуг 

улучшение медицинского обес-

печения и доступности меди-

цинских услуг за счет развития 

сети и материально-

технической базы учреждений 

первичной медико-санитарной 

помощи 

мероприятия в области разви-

тия сельского хозяйства, на-

правленные на формирование 

конкурентной экономики, 

обеспечивающей рабочие мес-

та для населения  

создание эффективной системы 

социальной защиты малоимуще-

го населения, способствующей 

повышению уровня его доходов 

и социально-экономической 

активности 

улучшение качества и доступ-

ности образования в сельской 

местности за счет внедрения 

цифровых технологий в обуче-

нии (цифровая школа), развития 

региональной сети центров 

молодежного инновационного 

творчества 

мероприятия в области разви-

тия дорожной и коммунальной 

инфраструктуры (реконструк-

ция и развитие системы водо-

снабжения и водоотведения, 

поддержание состояния авто-

дорожного полотна в норма-

тивном состоянии) 

стабилизация цен на товары и 

услуги 

увеличение количества и разно-

образия мероприятий культур-

но-досуговой сферы, а также 

повышение доступности услуг 

посредством модернизации 

материально-технической базы 

домов культуры, внедрение 

мобильных форм  

содействие развитию предпри-

нимательской деятельности 

 

улучшение качества и увеличе-

ние количества объектов спор-

тивной инфраструктуры в сель-

ской местности  

  

 

В целях повышения денежных 

доходов населения необходимо продол-

жить работу по легализации неформаль-

ной занятости.  

Одним источником формирова-

ния денежных доходов населения явля-

ются социальные выплаты (пенсии, по-
собия и социальная помощь). По итогам 

2018 года средний размер назначенных 

пенсий в регионе составил 12 664,6 руб. 

и увеличился по сравнению с 2017 годом 

на 5,9 %. Ежегодно, начиная с 2010 года, 

региональным законодательством уста-

навливается величина прожиточного ми-

нимума пенсионера на очередной год. 

Неработающим пенсионерам устанавли-

вается социальная доплата к пенсии. 

Размер данной социальной доплаты оп-
ределяется как разница между величиной 

прожиточного минимума пенсионера и 

общей суммой его материального обес-

печения. В настоящее время населению 

региона предоставляются 81 вид выплат, 

пособий и компенсаций, в том числе 34 

выплаты за счет средств краевого бюд-

жета. Мерами социальной поддержки 

пользуются около 800 тыс. чел., прожи-

вающих в регионе. 

Система государственной соци-

альной помощи посредством социально-
го контракта может стать эффективным 

инструментом снижения уровня мало-

имущего населения региона. С учетом 

практического опыта, социальный кон-

тракт представляет собой один из эффек-

тивных механизмов по сокращению ма-

лоимущего населения, так как стимули-

рует его к активным действиям по улуч-

шению своего материального положения. 

Социальный контракт – это до-

говор между органом социальной защи-
ты населения и гражданином об оказании 

ему (его семье) государственной соци-

альной помощи [2]. 

Обозначенные проблемы обу-

славливают, что стратегическими при-
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оритетами развития человеческого капи-

тала исследуемого региона является ук-

реплением здоровья населения, улучше-

нием социальной обстановки. На рисунке 

3 приставлена корреляция развития че-

ловеческого капитала в социально-

экономической трансформации региона. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляция человеческого капитала со стратегией 

социально-экономического развития региона 

 

Существенной мерой поддержки 

малоимущего населения является пре-
доставление ежемесячных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг. Разработка сценариев разви-
тия внутренних ресурсов региона пред-
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полагает мониторинг необходимых эле-

ментов человеческого капитала (рис. 4) 

[6]. 

 

 
Рисунок 4 – Конструктивизм  развития человеческого капитала  

 

В систематической форме цели 

развития внутренних ресурсов региона в 

условиях обострения пространственной 

конкуренции представлены на рисунке 5 

[3].
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Рисунок 5 – Сценарии развития внутренних ресурсов 

 

Представленная структура стра-
тегических целей сформирована под уг-

лом зрения проблемных элементов чело-

веческого капитала, которые были выяв-

лены в результате анализа социально-

экономического развития региона, а так-

же в корреляции целей стратегического 

развития территории в условиях обост-
рения пространственной конкуренции. 

Ее использование позволит системно 

вести работу по развитию внутренних 

ресурсов, и способствовать социально-

экономической модернизации региона. 
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Расширение территориальных границ цифровой экономики 
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Объектом статьи выступает региональная инфраструктура цифровой экономики, а предме-

том – институциональные механизмы распространения инфраструктуры от карскаса расселения к ма-

лым населенным пунктам на периферийных территориях региона. Выполнен анализ объемов, структуры и 

приоритетов финансирования национального проекта «Цифровая экономика». Сделан прогноз финансиро-

вания НИОКР в РФ в период 2019-2024 на основе правительственных документов, прогнозов ВВП и курса 

рубля. Выполнен сравнительный анализ достаточности финансирования НИОКР в РФ. Определена про-

блема, с которой столкнутся регионы России при переходе к цифровой экономике – дефицит инфра-

структуры цифровой экономики и выявлены пространственные характеристики этого дефицита. Сфор-

мулированы понятия объективного (структурного) и субъективного (стратегического) барьеров на пути 

инвестиций в региональную инфраструктуру. На основе статистического анализа, разработаны методы 

решения вскрытой проблемы реиональными силами. Сформулированы региональные задачи снижения 

субъективных барьеров на пути развития инфраструктуры и доказана возможность их решения. 

 

Цифровая экономика, цифровая инфраструктура, иституциональная регионалистика, цифровое неравенст-

во. 

  

Bridging of the digital economy space limits 
 

T.F. Sharifyanov, lector, 

Federal State Educational Budgetary Institution of Higher Education 

«Financial University under the Government of the Russian Federation», Ufa branch, Ufa 

 

Regional infrastructure of the digital economy is the object of this paper. And the subject is the institu-

tional mechanisms for the infrastructure distribution from the urban lattice to the small rural settlement in the 

districts peripheral territories. Authors made analysis of the volumes, structure and priorities of the national 

project "Digital Economy" financing. A forecast is made for financing R&D in the Russian Federation in the pe-

riod 2019-2024 based on government documents, forecasts of GDP and the ruble exchange rate. A comparative 

analysis of the adequacy of R&D funding in the Russian Federation is carried out. The problem that Russian dis-

tricts will face in the transformation to the digital economy is identified - a deficit in the infrastructure of the digital 

economy and the spatial characteristics of this deficit are revealed. The author formulated the concepts of objective 

(structural) and subjective (strategic) barriers to investment in regional infrastructure. Methods for solving a dis-

trict level open problem based on statistical analysis are proposed. Based on the institutional approach, two tasks 

have been set for the district authorities and the possibility of solving them has been proved. 

 

Digital economics, digital infrastructure, institutional regional studies, digital divide. 

 

Введение  
Исчерпание возможностей эко-

номического роста на основе экстенсив-

ной эксплуатации сырьевых ресурсов – 

большой вызов для экономики РФ [1]. 
Для того, что бы стать частью группы 

стран-лидеров, обладающих высокими 

производственными технологиями на 

основе возобновляемых реурсов, Феде-

ральный центр концентрирует сущест-

венные ресурсы через национальные 

проеты «Цифровая экономика», «Наука», 

«Образование». Основные цели указан-

ных национальных проектов – увеличе-

ние затрат на развитие цифровой эконо-

мики, создание информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

для всех организаций и домохозяйств [2], 
присутствие РФ в пятерке ведущих стран 

по научным исследованиям в приоритет-

ных направлениях [3] и в десятке веду-

щих стран по качеству образования [4]. 

Объем финансирования национальных 

проектов до 2024 года составляет 1634,9 

млрд. руб., 636 млрд. руб. и 784,5 млрд. 

руб. соответственно. 74,41% этих денег – 
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средства федерального бюджета и регио-

нальных бюджетов.  

Ускорение процессов цифрови-

зации и увеличение доли высокотехноло-

гичной продукции в структуре ВВП это 

возможность экономического роста. Од-

нако неравномерное распределение в 

пространстве инфраструктуры доступа к 

инновационным благам это риск увели-

чения цифрового неравенства. Рассмот-

рим вопросы географических границ но-
вой цифровой экономики. Все предыду-

щие научно-технические революции ус-

коряли процесс урбанизации и сокраща-

ли соотношение площадей экономиче-

ского пространства и населенной терри-

тории. За периметром пространства циф-

ровой экономики могут оказаться соци-

альные группы и домохозяйста не 

имеющие доступ к реурсам, государст-

венным и прочим услугам на основе со-

временной региональной инфраструкту-
ры.  

Цели нацпроекта «Цифровая 

экономика» по увеличению затрат (инве-

стиций) в цифровую экономику и разви-

тие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

для всех организаций и 97% домохо-

зяйств, соответствуют принципам моде-

ли взаимодействия «центр-периферия» в 

процессе их развития. Во-первых, пото-

му что в результате концентрации ресур-

сов, необходимых для цифровизации 
экономики, в «центре» создаются инно-

ваций. Во вторых, потому что формиро-

вание связующей инфраструктуры, по-

зволит созданным инновациям распро-

страниться на периферию регионов и 

стимулировать периферийную экономи-

ку [5]. Связующая «центр» и «перифе-

рию» инфраструктура обеспечивает со-

кращение экономического расстояния 

между местами различной плотности на 

сети расселения [6] и выступает ключе-
вым фактором экономического роста и 

социальной инклюзии периферийных 

территорий региона [7, 8]. 

Ускоряющееся, по экспоненци-

альному закону, развитие технологий [9] 

и их удешевление [10] формирует пред-

посылки расширения экономического 

пространства. Технологии Индустрии 4.0 

[11] внедряют киберфизические системы, 

которые доставляют грузы и пассажиров, 

осуществляют лесозаготовки, пасут скот, 

охранют государственную границу и 

замещяют рабочую силу, особенно на 

трудонедостаточных территориях с де-
фицитом социальной инфраструктуры. В 

2020 году на каждого пользователя сети 

Интернет будет приходиться не менее 8 

устройств интернета вещей и промыш-

ленного интернета. Количество киберфи-

зических систем, взаимодействующих 

под координицией искуственного интел-

лекта и на основе сомоосознания, будет 

увеличиваться нелинейно. Стандарты 

Индустрии 4.0 [12] уже содержат прото-

колы взаимодействия киберфизических 
систем (флотилий роботов) посредством 

разнообразных технологических сетей. 

Технологическая инфраструктура кибер-

физических систем способна также вы-

полнять фунции социальной инфра-

стурктуры и трансфоровать традицион-

ные модели потребления. Например, 

мультимодальные транспортные услуги 

вытесняют владение персональным трас-

портом. Мировые авиакомпании и авто-

гиганты разрабатывают бездорожные 

персональные стредства доставки по 
воздуху. Проектами с вертикальным 

взлетом, т.е. разработкой аэромобилей, 

занимаются 82 компании, в том числе 

две российские. Все больше грузов дос-

тавляется дронами. И все это создает 

альтернативу автомобильным дорогам 

[13]. Аналогично в медицине – удален-

ное (экстерриториальное) персонифици-

рованное медицинское обслуживание на 

основе носимых устройств и прочих 

средств телемедицины расширяет терри-
торию доступности медицинских услуг и 

их качество. Можно предположить, что 

наблюдаемая смена технологического 

уклада, в отличие от всех предыдущих 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

91 

технологических революций, создает 

условия для конрурбанизации. Эту же 

гипотезу можно дополнить предположе-

нием о том, что инфраструктура эконо-

мики будет неоднотипной в зависимости 

от плотностей людей и машин на терри-

ториях. В условиях нецифровизирован-

ных технологических укладов, распро-

странение инфраструктуры от густонасе-

ленных к малонаселенным территориям 

развивалась методом распростарнения 
универсальных услуг, социально значи-

мых услуг на основе государственного 

планирования и финансирования. Циф-

ровизация и экспоненциальное удешев-

ление альтернативных технологий по-

требления могут изменить рисунок эко-

номического пространства, экономиче-

ская инфраструктура и в том числе соци-

альная инфраструктура будут конверги-

рованы с цифровой инфраструктурой, и 

все они будут неоднородны в простран-
стве – будут носить гетерогенный харак-

тер и решать различные задачи в зависи-

мости от гиперконцентрации или гипо-

концентрации людей, киберфизических 

систем и других потребителей интернета 

вещей и промышленного интернета. Для 

эффективного территориального эконо-

мического планирования, необходимо 

исследование взаимосвязи процессов 

цифровизации и рисунка экономического 

пространства на начальном этапе разви-

тия стандартов нового технологического 

уклада.  

Природа инфраструктурных 

дефицитов в простраснстве региона  

Для уточнения пространственно-

го расположения связующей инфра-

структуры, которая соединяет «центр» 

региона и его «периферийные террито-

рий» воспользуемся концепцией опорно-
го каркаса территории Г.М. Лаппо [14]. 

На рисунке 1 указаны векторы удаления 

«центр-периферия». Каркас сформирован 

из крупных городов-миллионников, эту 

территорию некоторые эксперты назы-

вают «Россия 1». Кроме «России 1» в 

каркас входят средние промышленные 

города с населением 20-250 тысяч чело-

век – «Россия 2». Инфраструктура, свя-

зующая каркас, также является его ча-

стью и обеспечивает экономическое и 
прочее взаимодействие. Удаляясь от кар-

каса в направлении вектора «центр-

периферия», мы попадаем в «Россию 3» 

«…депопулирующие поселки с сильно 

постаревшим населением… не приго-

родные села, а удаленные…», где про-

живает до 38% населения страны дефи-

цитов социальной инфраструктурны [7]. 

 

 

 
Рисунок 1 –Инфраструктура в цетро-периферийной модели 

Источник: составлен автором 
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Теоретически, в условиях сме-

шанной экономики, инфраструктура мо-

жет быть создана как частными инвесто-

рами, так и за счет средств государствен-

ного бюджета. Однако в сетевом секторе 

инфраструктуры (автомобильные и же-

лезные дороги, линии электропередач, 

каналы передачи данных и т.п.), по мере 

движения вдоль вектора «центр-

периферия», предельные издержки начи-

нают превышать средние издержки. Если 
такую структуру издержек невозможно 

компенсировать увеличением цены при 

сохранении объема спроса, то дальней-

шее развитие инфрастуркутры для част-

ного инвестора утрачивает привлека-

тельность. Одновременно с ростом из-

держек, вдоль вектора «центр–

периферия» сокращается количество и 

платежеспособность потребителей, что в 

совокупности составляет объективный 

(структурный) барьер для частных инве-

стиций в развитие инфраструктуры на 

периферии региона [15].  

Вторым свойством инфраструк-

турных издержек является их нелиней-

ный рост при движении вдоль вектора 

«центр-периферия». На примере теле-
коммуникационной инфрастурктуры 

(рисунок 2), видна прогрессия террито-

риально зависимых издержек, в структу-

ре себестоимости, при удалении от ос-

новного каркаса расселения к перифе-

рии. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогрессия территориально-зависимых издержек на телекоммуникационную инфра-

стуркутру вдоль вектора «центр-периферия» на тер. ЯНАО 

Источник: составлен автором 

 
В этой связи, развитие инфра-

структуры в пространстве региона дол-

гое время рассматривалось как функция 

государственного сектора. Как было за-

мечено еще Адамом Смитом в «Богатст-

ве народов», инвестиции в инфраструк-

туру для частного сектора непривлека-

тельны и именно правительство несет 

обязанность по развитию общественных 

институтов и производству обществен-

ных благ.  

С одной стороны, государство 

должно создавать технологически разви-

тую социальную инфраструктуру, необ-
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ходимую для сокращения миграционных 

потоков с геостратегических территорий, 

предупреждение маргинализации пери-

ферийных сообществ «цифровых изгоев» 

в результате пространственной неравно-

мерности роботизации одних рабочих 

мест и создания новых рабочих мест 

[16]. С другой стороны, расходование 

средств подавляющего большинства на-

логоплательщиков на производство об-

щественных благ для отдельных соци-
альных групп, оказавшихся за границей 

цифровой экономики, так же имеет пре-

делы экономической обоснованности.  

Определяя границы инвестици-

онной привлекательности инфраструк-

турных инвестиций, частный инвестор 

ориентирует на период их возврата 

(формула 1):  

𝑃𝑏𝑃

=
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

𝐶ℎ𝑅𝑉 + 𝑃𝑆 ∙ 𝑃 ∙ 𝐴𝑅𝑃𝑈 ∙ 𝑀𝑆ℎ − 𝑂𝑃𝐸𝑋
 

→ 𝑚𝑖𝑛  (1) 

где PbP – период возврата инвестиций 

[мес], CAPEX – капитальные затраты на 

инфраструктуру [руб], ChRV – сокраще-

ние денежного оттока [руб/мес], PS – 

численность населения на тер. н.п. (люд-

ность) [чел], P – проникновение (соот-

ношение количества пользователей к 

численности населения), MSh– доля 

рынка, ARPU – средняя выручка от поль-
зователя [руб/мес/чел], OPEX – текущие 

издержки на обслуживание инфраструк-

туры [руб/мес/чел]. 

Государственный сектор заинте-

ресован в сокращении объема инвести-

ций при сохранении целевого объема 

создаваемой инфраструктуры с учетом ее 

целевой локализацией, т.е. оценивает 

соотношений финансовых затрат и соци-

альных выгод – доступность современ-

ных государственных и прочих услуг 

(формула 2): 

 

𝐼 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

𝑃𝑏𝑃
+ 𝑂𝑃𝐸𝑋 →  𝑚𝑖𝑛  (2) 

где I – объем инвестиций [руб] PbP – 

период возврата инвестиций [мес], CA-

PEX – капитальные затраты на инфра-

структуру [руб], OPEX – текущие из-

держки на обслуживание инфраструкту-

ры [руб/мес/чел]. 

Характеристика политики РФ 

по цифровизации экономики и ее 

влияние на региональную экономику 

Первой целью национального 

проекта «Цифровая экономика», является 

увеличение внутренних затрат на разви-
тие цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле в ВВП) не менее, 

чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.  

Соответствующий оптимистич-

ный прогноз объема инвестиций в НИ-

ОКР на территории РФ (таблица 1), сви-

детельствует о том, что Россия не войдет 

в десятку стран-лидеров инновационной 

экономики, а разрыв в инвестициях в 

НИОКР между Россией и компактной 

группой лидиров достигнет двух поряд-
ков (рисунок 3). 

 
Таблица 1 – Прогноз внутренних затрат на развитие цифровой экономики РФ 2019-2024 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Внутренние затраты на развитие ЦЭ по 

доле в ВВП РФ, % 2,2 2,5 3 3,6 4,3 5,1 

Прогноз Fitch роста ВВП, % 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Прогноз ВВП в текущих ценах, млрд. 

руб. 105077 107179 109322 111509 113739 116014 

Прогноз внутренних затрат на ЦЭ, 

млрд. руб. 2312 2679 3280 4014 4891 5917 

Среднегодовой курс доллара США в 

базовом сценарии  65,40 65,70 66,10 66,50 66,90 67,40 

Прогноз внутренних затрат на раз-

витие ЦЭ, млрд долларов США 35  41  50  60  73  88  
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Рисунок 3 – Источник: данные за 2017 год взяты из отчета ЮНЕСКО [17], данные 2018-2024 построе-

ны исходя из целевого показателя «внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет 

всех источников по доле в валовом внутреннем продукте страны, в %» [1], прогноза Fitch роста ВВП 

России, прогноза Минэкономразвития России курса доллара США (базовый сценарий Минэконом-

развития) 

 

Существенной причиной такого 

отставания от финансирования иннова-

ционных разработок является структура 

финансирования НИОКР в РФ, а именно 

низкая инвестиционная активность биз-
нес-структур (Рисунок 4). 

Инвестиционный разрыв между 

Россией и странами-лидерами цифровой 

экономики нарастает по причине низкой 

инвестиционной активности частного 

сектора. Однако в условиях угрозы экс-

клюзии российской экономики из гло-

бальной инновационной экономики, 

включаются директивные методы. Стра-

тегия пространственного развития РФ 

[18] и стратегия научно-технического 
развития РФ проводят политику концен-

трации экономических ресурсов исклю-

чительно на полюсах роста – крупных 

городских агломерациях, и реализуются 

через утверждение плана на период 2019-

2024. 

Основное направление про-

странственного развития Российской  

Федерации – ликвидация инфраструк-
турных ограничений федерального зна-

чения, повышение доступности магист-

ральных сетевых инфраструктур: 

- развитие системы газоснабже-

ния и нефтепроводов заложено в части 

развития инфраструктуры экспорта; 

- развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструкту-

ры, ориентированно на повышение свя-

занности территорий и формирование 

инфраструктуры связи на автомобиль-
ных дорогах федерального значения и 

железных дорогах коридоров «Запад – 

Восток» и «Север – Юг», внедрение ин-

тернета вещей в крупных городах. При-

оритеты цифровой экономики РФ и ее 
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территориальный аспект отражаются в 

структуре финансирования национально-

го проекта «Цифровая экономика» и вхо-

дящих в его состав федеральных проек-

тов (рисунок 5). На период 2019-2024 для 

развития информационной инфраструк-

туры запланирована значительная сумма 

772,4 млрд. рублей, в том числе 423,4 

млрд. рублей из Федерального бюджета 

РФ. 46,3 млрд. рублей (лишь 11% от фи-

нансирования проекта «Информационная 

инфраструктура») предназначены для 

создания инфраструктуры межтеррито-

риальной связанности – наземные кана-

лы связи до Чукотского АО, покрытие 

федеральных трасс радиотелефонной 

связью, платформа данных дистанцион-

ного зондирования Земли, геодезические 

станции. 

 

 
Рисунок 4 – Структура инвестиций в НИОКР 

Источник – институт статистики ЮНЕСКО 

 

Еще около 220 млрд. рублей ус-

ловно можно считать затратами на ин-

фрастурктуру госуслуг – предоставление 

широкополосного доступа в Интернет 
объектов социального и государственно-

го значения (Таблица 2).  

Объемы, структура затрат на фе-

деральный проект «Информационная 

инфрастуркутра» и национальный проект 

«Цифровая экономика» и их исполнение 
заслуживают отдельного анализа и поис-

ка путей совершенствования. 
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Рисунок 5 – Составлен автором на основе анализа национального проекта «Цифровая экономика» и 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

 
Таблица 2 – Объекты, подлежащие подключению к интернет согласно национальному проекту 

«Цифровая экономика» 

 

Объектов, подключенных к Интернет 

 Объекты предоставления доступа к Интернет по ВОЛС по БШПД всего 

Образовательные организации 39 200   39 200 

Фельдшерско-акушерские пункты 19 800 13 200 33 000 

Избирательные комиссии 2 850   2 850 

Органы государственной власти 11 060 4 740 15 800 

Объекты Росгвардии 2 460 1 640 4 100 

Объекты МЧС 3 480 2 320 5 800 

Объекты МВД 165   165 

Итого 79 015 21 900 100 915 

 

Цифровизация региональной 

экономики 

Возможности цифровой транс-
формации и развитие новых отраслей во 

многом зависят от качества информаци-

онно-коммуникационной инфраструкту-

ры, которая так же является частью со-

циальной инфраструктуры, формирует 

все больше общественных благ [19].  

Средства федерального бюдже-
та, выделяемые на цифровую экономику 

и науку, концентрируются на территории 

крупных городских агломераций. Здесь 

будут строиться «умные города», покры-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

97 

тые сетями нового поколения 5G, узко-

лополосными сетями интернета вещей, 

вводиться в эксплуатацию уникальные 

научные установки.  

При этом более 10 млн. человек 

проживает на периферийных территори-

ях российских регионов, где нет полно-

ценного доступа в интернет [15]. В Рос-

сии реализуется программа устранения 

цифрового неравенства, в соответствии с 

которой исполнитель государственного 
контракта ПАО «Ростелеком» обеспечи-

вает коллективный доступ к Интернет на 

территории 13958 населенных пунктов 

(все точки коллективного доступа долж-

ны быть введены в эксплуатацию до 

конца 2021 года) с численностью населе-

ния 250-500 человек, а также устанавли-

вает и обслуживает таксофоны. Такое 

централизованное планирование не мо-

жет полностью совпадать с реальными 

потребностями населения ни с точки 
зрения географии доступности услуг, ни 

с точки зрения их потребительских 

свойств. Жители региональнх перифе-

рий, испытывающих дефицит телеком-

муникационной инфраструктуры, не 

смогут быть потребителями цифровых 

общественных облаг на «инфраструкту-

ре» точек коллективного доступа и так-

софонов. Возникает новый виток сель-

ско-городского (территориального) циф-

рового неравенства.   

Мы уже рассматривали альтер-
нативный (по отношению к директивно-

му плану оказания универсальных услуг 

связи) механизм развития телекоммуни-

кационной инфраструктуры [15] на мно-

жестве населенных пунктов с малой чис-

ленностью населения (людностью) в зоне 

«смешанные институты» (рисунок 6). 

Указанный механизм разделяет всю те-

лекоммуникационную инфрастурктуру 

между каркасом расселения и малыми 

периферийные н.п. на два больших мак-
росегмента. Первый субсидируемый 

макросегмен строится за счет государст-

венных инвестиций и концентрирует на 

себе территориально зависимые издерж-

ки (рисунок 2) т.е. каналы связи до ма-

лых населенных пунктов. А второй мак-

росегмент создается частными инвесто-

рами, он не субсидируется, но частному 

инвестору предоставляется доступ к суб-

сидируемому макросегменту. Например, 

если сотовому оператору предложить 

канал связи от райцентра к удаленному 

населенному пункту на периферии ре-

гиона, то бизнес-кейс на базовую стан-

цию в этом населенном пункте удовле-
творит ожидания частного инвестора по 

критерию периода возврата инвестиций. 

Государственные фонды, в предложен-

ном варианте реализации, расходуются 

только на часть инфраструктуры – толь-

ко на субсидируемый сегмент. А на так-

софон или точку коллективного доступа 

в интернет затраты не потребуются т.к. 

их заменят современные сотовые сети. 

По мере уменьшения людности населен-

ных пунктов период возврата инвести-
ций частного оператора достигнет пре-

дела и государственному сектору при-

дется самостоятенльно решать задачу 

инфраструктурного обеспечения в зоне 

«государственные институты» (рисунок 

6). 

Итак, действующие националь-

ные и федеральные проекты и программа 

устранения цифрового неравенства пре-

одолевают объективный (структурный) 

барьер на пути развития инфраструктуры 

методами административного планиро-
вания и за государственный счет. Эффек-

тивность действующего механизма не-

достаточна хотя бы уже из-за того, что 

потребительские свойства создаваемой 

инфраструктуры не отвечают современ-

ным требованиям и тем более не будут 

удовлетворять потребности цифровой 

экономики. Невозможно так же админи-

стативными методами определить гео-

графию размещения инфрастуркутры – в 

России около 150 тысяч работающих 
таксофонов, некоторые из них установ-

лены недавно в населенных пунктах, где 

уже около 10 лет никто не живет, а себе-

стоимость звонка и одной минуты разго-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
98 

вора по таксофону составляет более 30 

тысяч. Такого рода ошибки могут повто-

риться и при подключении более сотни 

тысяч объектов к сети интернет (таблица 

2), тем более что планированием под-

ключения к интернету тех или иных ви-

дов объектов занимаются разные ведом-

ства: Федеральное агентство связи, Мин-

комсвязь, Министерство обороны. 

Учесть все инфраструктурные возмож-

ности на периферийных территориях так, 
что бы избежать ошибок планированания 

инфраструктуры, коррупционных явле-

ний и мотивации выполнить натураль-

ные показатели плана дублированием 

инфраструктуры, практически невоз-

можно.  

В такой ситуации, кроме актив-

ного мониторинга эффективности реали-

зации национальных и федеральных про-

ектов на подведомтсвенной территории, 

регион может сфокусироваться на пре-

одолении субъективного (стартегическо-

го) барьера на пути развития телекомму-
никационной инфраструктуры, который 

стоит перед частными инвесторами. 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение людности по малым населенным пунктам 

Составлен автором на основе сборника Росстат 

 
Структурный (объективный) 

барьер на пути развития инфрастрктуры 

это прогрессирующие, вдоль вектора 

«центр-периферия», издержки.   

А стратегический (субъектив-

ный) барьер это возрастающие, вдоль 

вектора «центр-периферия», риски част-

ного инфраструктурного инвестора, свя-

занные с возможной конкрентной ситуа-

цией. На множестве периферийных ма-

лых населенных пунктов существует 

такое подмножество, где строительство и 

эксплуатация инфраструктуры соответ-

ствует ожиданиям частного инвестора в 

одной из следующих ситуаций: 
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А) монополистическое присутствие на 

территории населеного пункта, т.е. пери-

од возврата инвестиций сокращается за 

счет максимизации знаменателя форму-

лы 1; 

Б) совместное инвестирование двух ча-

стных инвесторов в инфраструктуру и 

разделение рынка, т.е. период возврата 

инвестиций сокращается за счет того, что 

уменьшение числителя превышает 

уменьшение знаменателя в формуле 1.  
В зоне работоспособности ры-

ночных институтов (рисунок 6, зона 

«рыночные институты») т.е. на террито-

рии густанаселенного каркаса, частные 

инвесторы планируют развитие инфра-

структуры независимо друг друга в ре-

жиме коммерческой тайны. Двигаясь 

вдоль вектора «центр-периферия», на-

растает объективный барьер роста из-

держек при сохранении высокого субъ-

ективного барьера – конкуренции, соот-

ветственно целесообразность инвестиций 

упирается в своей предел максимально 

удовлетворительного периода возврата 

инвестиций. Такую ситуацию можно 

описать на примере приниятия реального 

решения, двух операторов сотовой связи, 
об инвестировании или отказе от инве-

стиций в телекоммуникационную инфра-

структуру на тер. села Питляр в ЯНАО 

(рисунок 7) в 2016 году. 

 

 

Рисунок 7 – Матрица периодов возврата инвестиций 2х инвесторов в инфраструктуру 

на территории с. Питляр ЯНАО 

Составлен автором 

 

Из платежной матрицы (рисунок 

7) следует, что в случае совместного ин-

вестирования в инфраструктуру, перио-

ды возврата инвестиций обоих инесторов 

будут удовлетворительными, т.е. страте-

гия соместного инвестирования удовле-

творяет обоих игроков. Если же инвесто-

ры ведут закрытую игру, то ни одна 

стратегия «инвестировать» или «не инве-

стировать» не доминирует, а стратегия 
«инвестировать» не обладает устойчиво-

стью. Риски неудачных инвестиций, вы-

раженные в превышении удовлетвори-

тельного периода возврата инвестиций, 

равного 60ти месяцам для двух конкрет-

ных инвесторов на территории села Пит-

рял в ЯНАО, чрезмерно велики.  

Совместное инвестирование это 

распределение издержек между инвесто-

рами. Часть капиталовложений принима-

ет на себя инвестор 1: внешнее электро-

снабжение, опора для размещения ан-

тенн. Другую часть капиталовложений 

принимает на себя инвестор 2: строи-

тельство канала связи, установка контей-

нера для размещения оборудования. В 

данном конкретном примере, существует 

такжи некомплементарная часть капита-

ловложений – основное технологическое 

оборудование, антенно-фидерные уст-

ройства, которые приобретаются обоими 

инвесторами. В настоящее время уже 
применяютя методы взаимного предос-

тавления ресурсов, когда некомплемен-

тарные инвестиции сводятся к нулю.  

Можно предположить, что со-

вместное планирование инвестиций, 

наиболее полным множеством всех по-

тенциальных инвесторов, эффективнее 

множества двухсторонних соглашений 

между парами инвесторов. Во-перых, для 

множества инвесторов, многостороннее 

планирование позволяет нормализовать 

стратегический барьер, т.е. снижает об-
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щие риски инвесторов, а не только риски 

конкурентной ситуации между парой 

конкретных инвесторов. Во вторых, по-

требители получают большее инфра-

стурктурное разнообразие на перифе-

рийных территориях. В-третьих, регио-

нальная власть может более эффективно 

управлять структурой рынка периферий-

ных территорий, осуществляя учет, ко-

ординацию инвесторов и управляя рис-

ками выхода из рынка неудовлетворен-
ных инвесторов. 

Однако, управление соглаше-

ниями множества сторон, требует орга-

низационной надстройки и установления 

правил игры, т.е. институционального 

обеспечения.  

Управление структурой множе-

ства новых территориальных рыночных 

ниш (там, где рынка не существует) при 

наличии множества потенциальных ин-

весторов и других стейкхолдеров – 
сложная институциональная задача ре-

гионального уровня.   

Разработка региональной инсти-

туциональной надстройки требует реше-

ния ряда задач: определения множества 

стейкхолдеров, выявление их мотивато-

ров, определения формы и структуры их 

взаимодействия. На основе теории заин-

тересованных сторон [20, 21], ресурсного 

и институционального подходов [22, 23], 

мы предлагаем инвестиционное партнер-

ство как форму взаимодействия стейк-
холдеров.  

Для балансирования прагмати-

ческих интересов инвесторов и потреб-

ностей населения на основе концепции 

устойчивого развития, к числу партне-

ров-инвесторов присоединяется партнер-

представитель органов региональной 

власти. Платформы частных инвестиций 

под координацией органов региональной 

власти – метод GR-менеджмента, кото-

рый используется как в стратегических 
проектах стихийного развития цифровой 

экономики США, так и в китайской пла-

новой модели цифровизации пространст-

ва через развитие промышленного ин-

тернета [24].  

Еще одна причина участия пред-

ставительства региональной власти в 

партнерстве – его двоякое позициониро-

вание в вопросе развития региональной 

инфраструктуры. С одной стороны реги-

он приследует цель увеличения инвести-

ций в региональную инфраструктуру, 

развитие региональных рынов и их тер-

риториальных ниш. Соответственно, ре-
гион координирует взаимодействие ин-

весторов, позиционируя себя как квази-

рынок. С другой стороны регион может 

выступать собственно инфраструктур-

ным инвестором через свои региональ-

ные унитарные предприятия телекомму-

никаций либо для извлечения прибыли, 

либо для интернализации задачи разви-

тия инфраструктуры, позиционируя себя 

как квазикорпорация [25]. Таким обра-

зом, представительство региональной 
власти – полноценный и равноправный 

участник партнерства. 

Мы предлагаем инвестиционное 

партнерство (рисунок 8), как тип и фор-

му взаимодействия экономических аген-

тов (стейкхолдеров) для активизации 

инвестиций в инфраструктуру цифровой 

экономики на периферийных территори-

ях региона, поскольку именно партнер-

ство обладает характеристиками, суще-

ственными для стимуляции инвестиций 

[22]: институциональное равенство уча-
стников взаимодействия; наличие общих 

или параллельных интересов участников 

взаимодействия; объединение или деле-

гирование ресурсов участников взаимо-

действия; многосторонний  характер по-

тока управляющей информации; пере-

распределение рисков между участника-

ми взаимодействия.   

Оргаизация инвестиционного 

партнертсва была применена на террито-

рии ЯНАО по инициативе автора и под 
координацией департамента информаци-

онных технологий и связи (ДИТИС). К 

партнерству были приглашены операто-

ры телекоммуникационных услуг на ос-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

101 

нове проводных и беспроводных техно-

логий, большинство из которых приняли 

приглашение. Партнерство провело ра-

боту в следующем порядке. 

1. ДИТИС предложил остальным 

партнерам рассмотреть вопрос об инве-

стициях в телекоммуникационную ин-

фраструктуру на территории 12-и малых 

удаленных населенных пунктов. Пере-

чень формировался следующим образом: 

из перечня малых населенных пунктов 
численностью менее 1000 человек, были 

исключены поселки-спутники, которые 

оказались в зоне доступа беспроводной 

телекоммуникационной инфраструктуры 

(сотовой связи) достаточной емкости 

более крупных поселений. Были так же 

исключены населенные пункты, где на 

тот момент (2016) была реализована про-

грамма устранения цифрового неравен-

ства, а так же мельчайшие н.п. с числен-

ностью населения менее 100 человек и 

фактории, проживание в которых носит 

сезонный характер.  

2. Партнеры обсудили вопросы 

взаимного предосталвения инфраструк-

туры на территории н.п. где инфраструк-
тура уже была создана кем-то из партне-

ров, но требовала умощнения.  

3. Партнеры обсудили создание 

новой инфраструктуры в тех населенных 

пунктах, где ее никогда не было. 

 

 
Рисунок 8 – Структура взаимодействия стейкхолдеров «Партнерство» 

 

Итоги работы партнерства при-

ведены на рисунке 9. В результате дос-

тигнутых и исполненных договоренно-

стей совокупные периоды возврата инве-

стиций, каждого инвестора улучшились 

(сократились), задачи региональной вла-

сти по обеспечению населения и муни-

ципалитетов инфраструктурой доступа к 

современным услугам были решены без 

нагрузки на региональный бюджет, а 

население м.н.п. снизило свои издержки 

на спутниковую связь благодаря разви-

тию инфрастуркутры цифрового доступа, 

и пользуется сотовой связью по тем же 

ценам, что и жители «большой земли». 

На приведенном примере видно, что ин-

ституциональный потенциал регионов 

исчерпан не полностью, а объем госу-
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дарственных инвестиций хотя и основ-

ной, но не единственный метод экономи-

ческого развития. 

 

 
Рисунок 9 – Итоги инвестиционной игры партнеров в ЯНАО (2016) 

 

Направления исследований 

цифровизации регионального про-

странства (мнение автора) 

Цифровизация экономики ставит 

новые вопросы планирования экономи-

ческой системы в пространстве региона. 

В первую очередь, это связано с 

ускорением процессов глобализации. 

Регион становится подсистемой глобаль-

ного информационного общества. Воз-
никает необходимость регулирования 

вопросов допуска иностранных инвесто-

ров на рынки региональной инфраструк-

туры цифровой экономики. При этом 

необходимо учитывать геостратегиче-

ское положение той или иной террито-

рии. Цифровая экономика, участниками 

которой становится икуственный интел-

лект и флотилии киберфизических сис-

тем, по численности превышающие эко-

номически активное население, нуждает-

ся в новых видах инфраструктуры. Необ-
ходимо исследовать методы либерализа-

ции и дерегулирования территориальных 

сегментов рынка при движении вдоль 

вектора «центр-периферия». Например, 

предоставление частотного спекта на 

территории каркаса расселения оставить 

на конкурсной и возмездной основе, а в 

направлении вектора «центр-периферия» 

дерегулировать.   

Возникает класс задач экономи-

чески эффективного пространственного 

размещения новых инфраструктурных 

элементов: станций дозарядки беспилот-
ных средств перемещения людей и гру-

зов, необслуживаемых людьми баз и 

станций ремонта, полигонов обучения 

киберфизических систем, катастрофо-

устойчивых баз кибербезопасности, се-

тей энергоферм. Возникает необходи-

мость адаптации институтов землеполь-

зования и природопользования. 

Необходимо так же исследовать 

новую территориально-

институциональную модель региона как 

объекта (носителя) искуственного интел-
лекта, его сомоосознание, самообучение 

и взаимодействие с другими «умными 

регионами». Необходимо урегулировать 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

103 

вопросы прав собственности больших 

данных, генерируемых регионом.  

Актуальными уже в настоящее 

время являются вопросы движения права 

собственности на линейную инфраструк-

туру, построенную частными инвестора-

ми на основе государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного 

партнерства и присоединяемую к феде-

ральной и региональной инфраструктуре 

– платные автомобильные дороги, линии 
электропередач, линии связи – каналы 

передачи данных, газопроводы и т.п. 

Здесь же необходимо разработать систе-

мы взаиморасчетов последовательно 

формируемой линейной инфрастурктуры 

при распространении общественных 

благ, директивные, индерективные мето-

ды регулирования цен на продукты жиз-

необеспечения предоставляемые через 

фрагменты негосударственной инфра-

структуры. Необходимы методики рас-
пределения издержек и валового дохода 

между партнерами ГЧП, МЧП и конеч-

ными потребителями. Нужны эффектив-

ные инструменты ценового регулирова-

ния, которые позволят снизить инфра-

структурные дефициты на периферий-

ных территориях регионов.    

Необходимо силами региональ-

ных властей проектировать новые инсти-

туты соблюдения контрактов, как на-

пример, платформа частных инвестиций 

под GR-координацией. Это в свою оче-
редь снизит трансакционные издержки и 

объем теневых трансакций.  

Важным вопросом исследования 

является взаимодействие технологиче-

ской среды и институциональной среды. 

Эффективное технологическое оснаще-

ние пространства региона в зависимости 

от его целей и уровня развития факторов 

региональной экономики, становится 

предметом экономической регионали-

стики [26]. 

Заключение  
Смена технологического уклада 

и экспоненциальное развитие технологий 

требуют от федеральной власти концен-

трировать значительные экономические 

ресурсы только в зонах инновационного 

экономического роста – крупных город-

ских агломерациях.  

Даже в случае реализации бла-

гоприятного прогноза роста ВВП, Россия 

неконкурентоспособна по объему финан-

сирования НИОКР. Дефицит финансиро-

вания НИОКР представляет угрозу экс-

клюзии из глобальной цифровой эконо-

мики, утрату ниш военных и космиче-
ских технологий, экономического спада. 

Развитие территориальной инфраструк-

туры распространения иноваций от цен-

тра к периферии, приходится деприоре-

тизировать. На развитие свзязующей фе-

деральной инфраструктуры предусмот-

рена лишь незначительная часть бюдже-

тов национальных проектов. Инфра-

структура цифровой экономики мезо-

уровня финансируется федеральным 

бюджетом в крайне ограниченном объе-
ме и только в форме подключения орга-

нов власти и социальных объектов к ин-

тернет. 

Одна из причин инвестиционно-

го разрыва в НИОКР между Россией и 

странами-лидерами цифровой экономики 

это структура финансирования. Доля 

частных инвестиций в структуре финан-

сирования российских инноваций кратно 

меньше чем в США и Китае. И, тем не 

менее, федеральная власть использует 

исключительно директивные методы 
развития цифровой экономики на основе 

утверждаемого пятилетнего плана.  

Регионы России должны принять 

вызов и защитить 10 млн. жителей своих 

периферийных территорий от цифрового 

неравенства в потреблении цифровых 

общественных благ. Необходимо нала-

дить работу региональных обществен-

ных институтов, что бы распространить 

инфраструктуру цифровой экономики 

вдоль вектора «центр – периферия» на 
территории региона за счет частных ин-

вестиций.  

Новые региональные институты 

должны решить две основные задачи:  
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а) запустить механизмы смешан-

ной экономики на мезоуровне – привлечь 

частные инвестиции в региональную ин-

фраструктуру цифровой экономики,   

б) согласовать федеральный 

плановый механизм цифровизации эко-

номики и региональный смешанный ме-

ханизм, чтобы федеральное финансиро-

вание подключения к интернету более 

100 тысяч социальных и государствен-

ных объектов и частные инвестиции в 
цифровую инфраструктуру оптимально 

расположили совокупную цифровую 

инфраструктуру в пространстве региона.  

Нами проверена гипотеза о том, 

что обе задачи имеют решение средства-

ми аппарата региональной экономики. 

Во-первых, смоделирована макросегмен-

тация инфраструктуры универсальных 

услуг на субсидируемую и несубсиди-

руемую, оценены экономические эффек-

ты в том числе – снижение нагрузки на 
федеральный бюджет, поскольку часть 

инфраструктуры можно будет не субси-

дировать (уменьшаются оба слагаемых 

формулы 2) [15]. Во-вторых, доказано, 

что сущетвует такое множество малых 

населенных пунктов, где можно снизить 

стратегические инвестиционные барьеры 

и создать инфраструктуру. Обосновано 

преимущество партнерства в качестве 

формы институтциональной надстройки 

над множеством инвесторов, так же 

обосновано участие представительства 
региональной власти в партнерстве и 

описаны его возможные позиции.   

В условиях прогрессии дефицита 

экономических ресурсов, возрастает роль 

качество работы общественных институ-

тов.  

Работа множества экспертных 

советов по проектам ГЧП, комитетов 

законодательной власти различных 

уровней и фондов не дает, ощутимый для 

развития цифровой инфраструктуры, 
эффект [27]. Необходимо развивать ре-

гиональные общественные институты – 

институт кооперации субъектов развития 

и потребления инфраструктуры и прочие 

государственные институты развития 

всех уровней. Необходимо методическое 

и инструментальное обеспечение для 

балансирования интересов большого 

множетва стейкхолдеров: жителей ос-

новного каркаса расселения и жителей 

периферийных территорий; глобальных, 

федеральных и региональных инвесто-

ров; органов федеральной, региональной 

и муниципальной исполнительной вла-

сти. Потенциал региональных институ-
тов, как мы показали, далек от исчерпа-

ния.  

Настройка планового механизма, 

который смог бы учесть интересы всех 

ведомств, бизнес-структур, сети расселе-

ния и самого населения при развитии 

региональной связующей инфраструкту-

ры – дорог, газопроводов, линий химиче-

ской защиты, каналов передачи данных, 

линий электропередач и прочих линей-

ных инфраструктурных объектов - слиш-
ком сложная задача для устаревших ин-

ститутов.  

При планировании инфраструк-

туры цифровой экономики, будет рацио-

нально определить пределы экономиче-

сой целесообразности сохранения малых 

удаленных населенных пунктов и опре-

делить критерии релокации населения из 

бесперспективных населенных пунктов, 

что бы не допустить их экономическую 

эксклюзию и неравенство качества жиз-

ни цифровых изгоев.  
Применение методов исключи-

тельно административного планирования 

при создании более чем 100 тысяч (таб-

лица 2) инфраструктурных элементов это 

высокие риски неэффективного разме-

щения инфраструктурны. Ради достиже-

ния натуральных показателей плана, ис-

полнители на местах продублируют ин-

фраструктуру там, где ее легко создать 

для компактно расположенных объектов 

и не создадут ее там, где она жизненно 
необходима, но труднореализуема. Свое-

временное исполнение финансовых пла-

нов, увеличивает риски ввода объктов с 

недоделками и банальной коррупции. По 
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мнению автора это не столько человече-

ский фактор, сколько несовершенство 

механизма планирования и реализации 

плана. 

Распространение сквозных тех-

нологий, предъявляет требование к 

сквозному планированию размещения 

инфраструктуры цифровой экономики в 

пространстве региона на основе совре-

менных комплексных методов (большие 

данные). Автор предлагает разработку 

национального проекта «Цифровая эко-

номика 2.0» в «пятилетке» 2025-2030 на 

основе современных комплексных мето-

дов планирования в реформированной 

институциональной среде. 
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Реформирование налога на имущество организаций 
 

Р.Ш. Абакарова, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Налоги и налогообложение», 
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«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

(ГАОУ ВО «ДГУНХ»), г. Махачкала, Республика Дагестан 

 

Данная статья посвящена особенностям налогообложения в Российской Федерации. Особое 

внимание в данной статье выделяется налогу на имущество организации. Проведен анализ проблем исчис-

ления данного налога и способы их решения.  

На сегодняшний день вопрос правильного исчисления налога на имущество организаций является 

весьма актуальным, поскольку данный налог является одним из основных источников доходов субъектов 

Российской Федерации.  

В статье рассмотрено, какие произошли изменения по налогу на имущество организаций и по-

следствия реформирования. 

 

Налог, налогообложение, недвижимое имущество организации, кадастровая стоимость. 

 

The reform of the property tax of organizations 
 

R.Sh. Abakarova, candidate of economic sciences, 

assistant professor of the department «Taxes and taxation», 

State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

«Dagestan State University of National Economy» 

(GAOU VO «DGUNH»), Makhachkala, the Republic of Dagestan 

 

Special attention in this article is allocated to the property tax of the organization. Tax on property of 

organizations occupies a central place in the system of property taxation in Russia. The analysis of problems of 

calculation of this tax and ways of their decision is carried out.  

To date, the question of the correct calculation of the property tax of organizations is very relevant, 

since this tax is one of the main sources of income of the subjects of the Russian Federation.  

The article considers what changes have occurred on the property tax of organizations and the conse-

quences of reform. 

 

Tax, taxation, immovable property of the organization, cadastral value. 

 

Налоговая система в Российской 

Федерации, как и в развитых странах, 

изучается и анализируется постоянно. 

Сегодня появляется тенденция к увели-

чению числа налогов. Возросла необхо-

димость в более подробной регламента-

ции прав и обязанностей всех субъектов 

налогового права для развития экономи-

ки.  

Для системы имущественного 
налогообложения в Российской Федера-

ции наиболее значимым налогом являет-

ся налог на имущество предприятий. Это 

обусловлено тем, что возможны измене-

ния в расчетах и порядке уплаты выше-

указанного налога с учетом зарубежного 

опыта и интеграции регионов. 

Актуальность данной темы за-

ключается в проблеме определение не-

движимого имущества, так как за по-

следние несколько лет произошло нема-

ло изменений касаемо налога на имуще-

ство организаций. К таким изменениям 

относится внедрение реформ по налогу 

на имущество. Данная реформа вводи-

лась не сразу, а постепенно начиная с 

2014 года.  

Ставка налога на имущество ор-
ганизаций, в общем случае не может 

превышать 2,2%. В отношении объектов 

налогообложения, по которым налоговая 

база определяется как кадастровая стои-

мость, предел налоговой ставки состав-

ляет 2%. 

Знания налогового кодекса по-

зволяют понять, что дифференцирован-
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ные налоговые ставки могут быть уста-

новлены в зависимости от категории на-

логоплательщика.  

К плательщикам данного налога 

относятся компании, имеющие в собст-

венности недвижимое имущество – объ-

ект налогообложения.  

Согласно статье 130 Граждан-

ского кодека, к недвижимому имуществу 

относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначе-

нию невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного 

строительства.  

С 1 января 2019 года были вве-

дены законодательные изменения, со-

гласно которым движимое имущество 

больше не является объектом налога на 

имущество. Данный налог уплачивается 

в отношении недвижимого имущества, 
если оно, а также следующие виды не-

движимости: передано во временное 

владение или доверительное управление; 

внесено в совместную деятельность или 

получено по концессионному соглаше-

нию; отражается в отчетности в составе 

объектов ОС.  

Квалификация имущества как 

недвижимость производится на основа-

нии записи ЕГРН. Если же записи в рее-

стре нет, возникает вопросы квалифика-

ции имущества: движимое или недвижи-
мое. ФНС приводит несколько видов 

классификации определения имущества:  

 есть ли у объекта связь с землѐй;  

 можно ли переместить объект 

без ущерба назначению. 

Но данные понятия в законода-

тельных актах не дают полного объясне-

ния по недвижимому имуществу. Такие 

авторы, как Черкашина Е.В и Алехина 

И.С. считают, что признаком недвижи-

мости является то, что приносит выгоду 
в материальной и нематериальной форме 

своему пользователю. Часто исследова-

тели считают, что это один из основных 

признаков. 

В ряде случаев законодательно 

организации могут быть освобождены от 

уплаты налога. С 1 января 2019 года по-

рядок расчета имущественных налогов 

изменен. Основной причиной пересчета 

налога является пересмотр кадастровой 

стоимости. 

Скорректированная стоимость 

по причине изменения технических ха-

рактеристик имущества, применяется со 

дня внесения сведений в ЕГРН. 
В случае изменения кадастровой 

стоимости по решению суда, новые дан-

ные о стоимости имущества приведут к 

перерасчету налога с начала налогооб-

ложения объекта по оспоренной кадаст-

ровой стоимости.  

Таким образом, из вышесказан-

ного следует, что если кадастровая стои-

мость изменится в результате обжалова-

ния или исправления ошибки, то ранее 

уплаченные денежные средства можно 
вернуть или зачесть.  

На данный момент налог на 

имущество организаций является самым 

проблемным обременением для налого-

плательщиков. Основные проблемы ис-

числения:  

1. До изменений ФНС, которые 

вступили в силу с 1 января 2019 года, 

под данный налог подходили не только 

объекты недвижимого имущества, но и 

движимого;  

2. При освобождении от налого-
обложения региональные законодатель-

ные и исполнительные власти органов 

субъектов РФ могут лишиться возмож-

ности получения потенциальных дохо-

дов. 

Таким образом, законодательная 

власть во многих субъектах Российской 

Федерации устанавливает налоговые 

льготы, однако большей частью льгот по 

данному налогу могут воспользоваться 

только те компании, которые занимаются 
специфическими видами деятельности;  

3. Если рассматривать практиче-

скую сторону уплаты налога на имуще-

ство организаций, то особой трудностью 
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является определение налоговой базы 

для компаний, которые имеют в своем 

составе обособленные подразделения. 

Для того, чтобы облегчить ситуацию, 

налоговые органы говорят о необходи-

мости расчета и уплаты налога по место-

нахождению компании и по местонахож-

дению обособленных подразделений, так 

как обособленное подразделение имеет 

собственный баланс и расчетный счет.  

Исходя из вышеперечисленных 
проблем, оптимизация налогообложения 

приобретает актуальность. Оптимизация 

представляет собой основу налогового 

планирования, разрабатывает ситуаци-

онные схемы оптимизации налоговых 

платежей и организовывает систему на-

логообложения с целью предоставления 

своевременного анализа налоговых по-

следствий для разных управленческих 

решений.  

Стоит заметить, что налоговая 
оптимизация не является уклонением от 

налога. 

Основной целью налогового 

планирования является возможность ор-

ганизовать систему налогообложения с 

целью достижения максимального фи-

нансового результата при минимальных 

затратах. Можно сделать вывод, что на-

логовое планирование относится к сис-

теме управления затратами и планирова-

ния в компании в целом.  

На данном этапе налогопла-

тельщики выделают налог на имущество 
как наиболее проблематичное обремене-

ние. Это связано с тем, что налог на 

имущество относится к «прямым нало-

гам», не может быть уменьшен на суммы 

каких-либо вычетов.  

Подводя итог, необходимо отме-

тить, на данный момент рационализация 

налога на имущество является единст-

венной возможностью для его снижения 

[2, С.113-116]. 

Рассмотрим изменения по нало-
гу на имущество юридических лиц в 

2020 году, представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Налог на имущество в 2020 году для юридических лиц: изменения с 1 января  

№

п/п 

1 

Что изменилось Суть изменений Норма 

1

1 

Сократили количество объек-

тов налогообложения для уча-

стников специальных админи-

стративных районов 

 

Освободили от налогообложения 

некоторые виды имущества 

участников специальных адми-

нистративных районов в Кали-

нинградской области и в При-

морском крае, которые получили 

такой статус 

по Закону от 03.08.2018 № 291-

ФЗ. Они не должны пла-

тить налог на имущество: с вод-

ных судов, зарегистрированных 

в Российском открытом реестре; 

гражданских воздушных судов, 

зарегистрированных в государ-

ственном реестре 

П. 10 ст. 2 Зако-

на от 29.09.2019 

№ 324-ФЗ 

 

1

2 

Право собственности на не-

движимость перестало быть 

условием для уплаты налога по 

кадастровой стоимости 

 

Организации, которые распоря-

жаются недвижимостью по пра-

ву оперативного управления или 

получили недвижимость по 

концессионному соглаше-

нию, должны платить налог по 

кадастровой стоимости 

Подп. «а» п. 69 ст. 2 

Закона от 29.09.2019 

№ 325-ФЗ 

 

1

3 

Отменили расчеты авансовых 

платежей по налогу на имуще-

ство 

 

Организации не должны сда-

вать расчеты авансовых плате-

жей по налогу на имущество. 

Последний раз расчеты сдали за 

П. 20 ст. 1 Зако-

на от 15.04.2019 

№ 63-ФЗ 
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девять месяцев или III квартал 

2019 года. Начиная с отчетности 

за 2019 год организации должны 

сдавать только налоговые декла-

рации 

4 

4 

Декларацию за 2019 год нужно 

сдавать на новых бланках 

 

Организации, которые отчиты-

ваются по налогу на имущество 

после 1 января 2020 года, долж-

ны составлять декларации по 

новой форме. 

Приказ ФНС от 

14.08.2019 № СА-7-

21/405 

 

5 

5 

Налоговую декларацию можно 

сдавать централизованно 

 

За 2019 год компании, которые 

состоят на учете в разных ин-

спекциях одного региона, могут 

отчитаться по недвижимости 

централизованно. 

Сдать декларацию вы вправе 

в одну налоговую по своему 

выбору. Но это возможно, если 

выполняются три условия: со 

всей недвижимости вы платите 

налог по среднегодовой стоимо-

сти; налог на имущество 

не расщепляется 

по муниципалитетам; до 1 марта 

2020 года подали в инспекцию 

уведомление на бланке 

из приказа ФНС от 19.06.2019 

№ ММВ-7-21/311@. 

П. 20 ст. 1 Зако-

на от 15.04.2019 

№ 63-ФЗ 

 

Источник:https://www.gazeta-unp.ru/articles/52540-nalog-na imushchestvo-yuridicheskih-lits-v-2020-

godu-izmeneniya 

 

Рассматривая вопрос о пробле-
мах в области налогообложения имуще-

ства организаций, на наш взгляд, следует 

исходить из способа определения нало-

говой базы. Существует 2 способа опре-

деления налоговой базы: по среднегодо-

вой стоимости имущества и по кадастро-

вой стоимости. Таким образом, на наш 

взгляд, существует 2 основные пробле-

мы: 

1) Возникновение ошибок и не-

дочетов при учете основных средств;  

2) Проблемы, связанные с опре-
делением кадастровой стоимости объек-

тов недвижимого имущества [3, С.24].  

А с 1 января 2017 года вступил в 

силу Федеральный закон «О государст-

венной кадастровой оценке». В разра-

ботке данного закона участвовал Росре-

естр.  

Рассмотрим сведения по учету 

недвижимости в соответствии с данными 

Росреестра, представленными в таблице 

2.

 
Таблица 2 – Сведения по учету недвижимости 

№ Кол-во регистрационных дей-

ствий 

2016 2017 

1 Зарегистрировано прав, сде-

лок, ограничений на недви-

жимое имущество, т.ч., 

25 543 570 25 039 034 

 На жилые помещения 12 256 517 11 54 017 

 На прочие объекты недви-

жимости 

368 157 391 716 

На земельные участки 10 136 110 10 482 013 

 На нежилые здания, соору-

жения, помещения 

2 773 768 2 61 288 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020 111 

2 Совершено учетных действий 

при введении государственно-

го кадастра недвижимости, в 

т.ч., 

55 526 194 49 136 963 

По объектам капитального 

строительства 

30 447 075 28 513 484 

По земельным участкам 25 079 119 20 366 885 

Источник: https://rosreestr.ru/site/ 

Далее рассмотрим динамику по-

ступления по налогу на имущество орга-

низации в период реформирования 

(Табл. 3). 

Таблица 3 – Динамика поступлений по налогу на имущество организаций 

№ Год Всего поступи-

ло налогов, 

млрд. руб. 

Налог на иму-

щество органи-

заций, млрд. 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Темп роста, 

% 

1 2014 12606,34 634,72 5,03 103,16 

2 2015 13720,35 712,61 5,19 112,27 

3 2016 14386,06 764,73 5,32 107,31 

4 2017 17197,02 856,14 4,98 111,95 

5 2018 21328,50 985,20 4,62 115,07 

Проанализировав данные можно 

сказать, что с момента введения рефор-

мы связанной с определением налоговой 

базы по кадастровой стоимости, в 2014 г. 

поступления составили (634,72), а к 2018 

г. они увеличились до (985,20). Это свя-

зано с тем, что данные реформы по вне-

дрению кадастровой стоимости положи-

тельно влияют на поступления [1, С.61, 

67]. 

На протяжении пяти лет наблю-
дается положительная динамика поступ-

ления налога на имущество организаций. 

Налоговые доходы с имущества входят в 

доходную часть региональных и местных 

бюджетов. Необходимо отметить, что от 

данного вида налога трудно уклониться, 

так как трудно скрыть объект налогооб-

ложения. В этой связи, совершенствова-

ние имущественного налогообложения 

способствовало пополнению доходов 

бюджетной системы и развитию эконо-

мики. 
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УДК 333.06 

Финансовый «фейр-плей» в футболе – социальная программа 
 

О.В. Жукова, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Менеджмент и экономика спорта имени В.В. Кузина», 

докторант Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма  

(РГУФКСМиТ), г. Москва 

 

Футбольным клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которые обязаны выполнять правила и 

критерии финансового «фейр-плей» (ФФП), предстоит серьѐзная перестройка финансовой политики, так 

как отказываться от социальной (солидарной) программы поддержки УЕФА спортивных футбольных 

школ не выгодно и не этично. Это чревато штрафами, не допуском к кубковым сезонам УЕФА и отрица-

тельно влияет на имидж клубов. Нужна целевая программа клубов РПЛ по развитию альтернативных 

источников доходов с одной стороны, с другой – жесткий национальный контроль соблюдения клубами 

РПЛ правил и принципов ФФП.  

 

УЕФА, финансовый «фейр-плей», РПЛ, спортивные футбольные школы, солидарные выплаты, показатель 

безубыточности. 

 

Financial fair play in football – social program 
 

O.V. Zhukova, Ph. D., associate Professor, 

head of the Department «management and Economics of sports named After V.V. Kuzin», 

Doctoral student at the Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Russian state University of physical culture, sports, youth and tourism (RGUFKSMiT), Moscow 

 

Football clubs of the Russian Premier League (RPL), which are required to comply with the rules and 

criteria of the financial «fair-play» (FFP), will have a serious restructuring of financial policy, as it is not profita-

ble or ethical to refuse the social (solidarity) program of support of UEFA sports football schools. This is fraught 

with fines, not being allowed to participate in UEFA Cup seasons, and negatively affects the image of clubs. We 

need a targeted program of RPL clubs to develop alternative sources of income on the one hand, on the other – 

strict national control of compliance by RPL clubs with the rules and principles of the FFP. 

 

UEFA, financial fair play, RPL, sports football schools, solidarity payments, break-even rate. 

 

Министр спорта после претензий 

к российским клубам со стороны УЕФА 
за несоблюдение правил и принципов 

финансового «фейр-плей» (далее – 

ФФП), штрафам и отстранением от уча-

стия в европейских кубковых матчах, 

поставил перед Российским Футбольным 

Союзом (далее – РФС) задачу способст-

вовать распространению в РПЛ ответст-

венного отношения руководства клубов к 

условиям участия в международных 

клубных сезонах. Эти правила ФФП на-

правлены в первую очередь на поддерж-
ку подготовки национального резерва 

футболистов, а не на превращение фут-

бола в трансфертный бизнес. Министр 

сослался на общенациональную страте-

гию развития футбола в Российской Фе-

дерации «Стратегия-2030», которая 

включает распространение принципов 

ФФП на все клубы РПЛ, от исполнения 
которых зависит участие в клубных се-

зонах УЕФА и, как следствие, финансо-

вая солидарная поддержка системы мо-

лодѐжного футбола. А лимит по схеме 

«6+5» – на поле может находиться не 

более шести иностранных футболистов – 

позволят появиться на поле команд РПЛ 

молодым игрокам и, таким образом, про-

вести ротацию состава. Это хороший 

резерв для сборной команды. 

Настоящее исследование будет 
проведено с использованием методоло-

гии социально-экономического анализа. 

Процесс исследования базируется на 

диалектическом методе познания. В ка-

честве инструмента исследования ис-

пользованы методы статистического, 
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математического, экономико-

логического, сравнительного анализов.  

Одна из статей доходов профес-

сионального футбольного клуба – выпла-

ты солидарности и призовые УЕФА. Со-

лидарная выплата выплачивается сверх 

суммы трансфертной выплаты или иной, 

указанной в трансфертном контрактном 

обязательстве. Размер еѐ соответствует 

количеству лет, в течение которых фут-

болист работал (был принят по контрак-
ту, по трудовому соглашению, оформлен 

иным способом) в футбольном клубе или 

спортивной школе: 

-от 12-ти до 15-ти календарных 

лет – 0,25% от общей суммы выплаты; 

-от 16-ти до 23-лет – 0,5% общей 

суммы выплаты [1, С.59]. 

Таким образом, взнос солидар-

ности должен состоять из платежей, эк-

вивалентных количеству лет, которые 

футболист провел в соответствующих 
клубах (спортивных школах) в период от 

своего 12-летия до достижения 23 лет. 

Солидарная выплата распреде-

ляется новым клубом следующим обра-

зом: 5% стоимости трансферта выплачи-

вается прошлому клубу, в котором играл 

футболист, оставшиеся 95% – в качестве 

взноса солидарности перераспределяется 

между клубами и спортшколами, в кото-

рых ранее спортсмен проходил подго-

товку и обучение до 23-летнего возраста. 

Если игрок переходит в другой клуб во 
время действия своего трудового догово-

ра, то взнос будет до 5%. За каждый год 

до 23-летия с 5% снимается 0,5%. 

Порядок солидарной выплаты 

осуществляется согласно статье 25 Рег-

ламента на основании письменного тре-

бования футбольного клуба или спор-

тивной школы, с которой у молодого 

футболиста был оформлен контракт или 

договор и где его готовили тренеры на 

основании паспорта футболиста. Если 
информации для выплаты недостаточно, 

то футболист должен еѐ предоставить 

уже в новый клуб.  

Солидарная выплата произво-

дится новым профессиональным фут-

больным клубом на цели развития моло-

дежного футбола. 

В случае если футбольный клуб 

(спортивная школа), в котором футбо-

лист проходил обучение и подготовку, не 

заявит о своем праве на получение соли-

дарной выплаты в течение 12 месяцев, то 

выплата не производится. 

В 2017 году клубам через их 

профессиональные лиги и национальные 
ассоциации было выплачено 124,37 млн. 

евро. В 2016 году эта сумма составила 

120,83 млн. евро. 

Из этой суммы 80% получат 

клубы из лиг или ассоциаций, у которых 

есть хотя бы один представитель на 

групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. 

Еще 20% были отправлены ли-

гам/ассоциациям, не имеющим ни одного 

клуба в Лиги чемпионов. Эти средства 

направляются на программы по разви-
тию молодежи и проекты местного зна-

чения. 

Например, солидарные выплаты 

клубам, которые в кампании 2016/17 гг. 

не прошли отборочные туры Лиги чем-

пионов УЕФА или Лиги Европы УЕФА 

составили: 

 17 футбольных ассоциаций (лиг) 

получили 99,49 млн. евро (в сезоне 

2015/16 гг. – 96,66 млн. евро); 

 37 футбольных ассоциаций (лиг) 

получили 24,87 млн. евро (в сезоне 
2015/16 гг. – 24,16 млн. евро) [2, 

С.50]. 

В принципе, эти деньги должны 

быть распределены ассоциацией/лигой в 

равной степени между всеми клубами, 

которые не играют на групповом этапе 

Лиги чемпионов или Лиги Европы. Од-

нако могут быть и другие критерии, если 

так будет лучше для развития молодежи 

и детско-юношеского футбола. 

Любой клуб, который хочет пре-
тендовать на эти выплаты, должен иметь 

четкую программу развития молодежи, 

которая одобрена национальной ассо-

циацией в соответствии с системой 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
114 

клубного лицензирования УЕФА [3, 

с.61]. 

Рассмотрим социально-

регулятивную концепцию ФФП в ФК 

«Локомотив». В соответствии с правила-

ми УЕФА, согласно статьи 53 органы 

финансового контроля по лицензирова-

нию клубов и ФФП в составе палаты по 

проведению расследований и арбитраж-

ной палаты выполняют функции, регу-

лирующих деятельность Органа УЕФА. 
Процедуры контроля, обязанности ли-

цензиара и лицензиата прописаны в 

ст.54-56 регламента. Понятие релевант-

ных доходов и расходов, так называемые 

критерии безубыточности, отражены в 

ст. 58. Также, согласно приложению, X 

регламента, подробно описывается рас-

чѐт безубыточности для каждого фут-

больного клуба [4, С. 60]. 

В 2014 году со стороны УЕФА 

было открыто дело против финансовых 
нарушений клуба. Кроме этого, было 

выдвинуто обвинение в том, что факти-

ческий владелец клуба и его основной 

спонсор является одним и тем же юри-

дическим лицом. По правилам ФФП это 

недопустимо. Менеджмент клуба отреа-

гировал незамедлительно и заключил 

партнерские соглашения с металлоторго-

вой корпорацией «А Групп», инфра-

структурным проектировщиком «АМТ-

Групп» и интернет-магазином товаров 

для детей «Kinderly.ru». Логотипы спон-
соров были нанесены на форму, в кото-

рой команда выступает в РПЛ. Такой шаг 

стал большим плюсом при прохождении 

ФФП. 

Вторая и основная претензия к 

ФК «Локомотив» со стороны УЕФА – 

нерыночный характер контракта с РЖД. 

Сумма спонсорского контракта ФК «Ло-

комотив» с РЖД составила 5,4 млрд. руб. 

(с учетом НДС – около 6,5 млрд. руб.). 

Еще на 1,5 млрд. руб. клуб дофинансиро-
вали дочерние структуры госкорпорации 

РЖД (на клубном сайте в качестве вто-

рого по значимости спонсора указана 

компания ТТК) [4, С. 61]. 

С точки зрения ФФП владелец и 

спонсор – это разные организации и фи-

зические лица, которые не связаны друг с 

другом обязательствами и договорами. 

Интересует УЕФА и соответствие спон-

сорских контрактов их рыночной стои-

мости. Принципы ФФП требуют, чтобы 

все рекламные обязательства соответст-

вовали рыночной стоимости. Контракты 

ФК «Локомотив» проверяли сразу две 

аудиторские компании – Repucom и 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Их оценки 

разошлись. Repucom оценила сумму до-

говора с РЖД как превышающую ры-

ночную более чем в десять раз, по версии 

PwC, превышение было меньше, но все 

равно значительным – более чем вдвое. 

Однако, даже исходя из «благоприятной» 

оценки, УЕФА насчитал ФК «Локомоти-

ву» совокупные убытки (то есть неры-

ночные доходы, благодаря которым уст-

раняется дефицит бюджета) за рассмат-
риваемые три сезона на общую сумму 

126 млн. евро. При этом по нормам ФФП 

их максимальный размер за трехлетний 

период не может превышать 45 млн. ев-

ро. ФК «Локомотиву» было предложено 

на выбор два варианта. Оба на тот мо-

мент охватывали следующие два сезона. 

По одному варианту ФК «Локомотив» 

должен был в первый сезон сократить 

нерыночные доходы до 20 млн. евро, а во 

второй – до 10 млн. евро. По-другому – 

до 30 млн. евро в первый сезон, а во вто-
ром вообще выйти в ноль. Клуб выбрал 

второй вариант, хотя он и представлялся 

сложнее. Однако особых подвижек в 

реализации плана не было. Система фи-

нансирования клуба осталась прежней, 

даже после того, как пост главы РЖД 

покинул Владимир Якунин. По меркам 

УЕФА до 50% доходов, которые получа-

ет клуб, являются нерыночными и не-

важно, от кого поступили деньги. В 2015 

году ФК «Локомотив» заключил с УЕФА 
мировое соглашение, гарантируя выпол-

нение всех необходимых требований. 

Клуб не мог тратить на трансферы игро-

ков и проводил доходы от генерального 
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спонсора в соответствии с требованиями 

УЕФА. Кроме того, клуб согласился за-

платить 5 млн. евро из доходов, полу-

ченных за участие в турнирах УЕФА в 

сезоне 2014/2015гг. и в турнирах УЕФА 

в сезоне 2015/2016гг. ФК «Локомотив» 

может заявить вместо 25 только 22 игро-

ка [5, С.168]. 

Рассматривая в своей работе прин-

ципы ФФП, подробно остановимся на 

термине «финансовая безубыточность» 
футбольных клубов. 

Концепция ФФП призвана соблю-

сти баланс между доходами и расходами 

клубов. В соответствии с «Правилами 

лицензирования футбольных клубов» и 

ФФП УЕФА дефицит безубыточности 

определяется как разница между «реле-

вантными доходами» и «релевантными 

расходами» футбольного клуба и не 

должен превышать 5 млн. евро [5, С.170]. 

УЕФА предусматривал переход-
ный период в течение сезонов 2013/14гг. 

и 2017/18гг. В течение данного периода, 

дефицит безубыточности может покры-

ваться за счет средств акционеров, но не 

более установленных лимитов. Так, пре-

вышение дефицита безубыточности до-

пускается в следующих размерах: 

a) 45 млн. евро за контрольный период, 

оцениваемый применительно к сезонам 

2013/14 гг. и 2014/15 гг.; 

б) 30 млн. евро за контрольный период, 

оцениваемый применительно к лицензи-
руемым сезонам 2015/16 гг., 2016/17 гг. и 

2017/18 гг. 

Нарушение правил ФФП грозит 

футбольному клубу отзывом лицензии и 

невозможностью участвовать в соревно-

ваниях под эгидой УЕФА. Помимо де-

фицита безубыточности правила ФФП 

предписывают менеджменту контроли-

ровать также ряд других показателей, 

таких как: 

 показатель чистого долга к вы-
ручке (соотношение чистого долга к вы-

ручке не должно превышать 100%); 

 величину чистых активов (нару-

шением правил УЕФА будут считаться 

отрицательные чистые активы при нега-

тивной динамике данного показателя); 

 наличие просроченной задол-

женности (наиболее щепетильно УЕФА 

относится к наличию просроченной за-

долженности по выплатам футболистам, 

а также задолженности перед другими 

клубами по трансферам) [6, С. 37]. 

Если не принимать во внимание 

случаи неплатежей или задержек с вы-

платами футболистам и другим контр-
агентам клубов (хотя подобные ситуации 

случаются, и некоторые футбольные 

клубы уже понесли санкции со стороны 

УЕФА), наиболее важным с точки зрения 

ФФП является показатель дефицита без-

убыточности. Контроль над уровнем 

данного показателя становится одной из 

ключевых задач менеджмента футболь-

ного клуба, претендующего на участие в 

еврокубках. 

При этом в методологии расчета 
дефицита безубыточности существует 

ряд особенностей, которые существен-

ным образом влияют на итоговую рас-

четную величину показателя и даже ока-

зывают влияние на стратегию развития 

футбольного клуба. Как было отмечено 

выше, дефицит безубыточности и отне-

сение доходов/расходов к релевантным 

осуществляется на основе ряда критери-

ев, определенных УЕФА [7, С. 262]. 

Одним из ключевых критериев 

отнесения полученного дохода к реле-
вантным является факт того, связано ли 

его получение с футбольной деятельно-

стью. Если доход не связан непосредст-

венно с футбольной деятельностью, он 

не должен учитываться в составе реле-

вантных, если только этот доход не свя-

зан со спортивными объектами или 

брендом футбольного клуба. Таким об-

разом, доходы, связанные со спортивны-

ми объектами или брендом футбольного 

клуба, относятся к релевантным, что 
предоставляет клубам возможность уве-

личивать свою доходную базу за счет 

этих видов доходов. Данное исключение 

является крайне важным и в перспективе 
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будет серьезным образом сказываться на 

деятельности клубов, которые стремятся 

к развитию собственной инфраструктуры 

и расширению ее коммерческой эксплуа-

тации, а также к монетизации собствен-

ного бренда [8]. 

Также необходимо отметить, что 

в правилах ФФП указаны виды расходов, 

которые для целей расчета дефицита 

безубыточности исключаются из состава 

«релевантных» расходов (табл. 1): 

 Расходные операции со связан-

ными сторонами подлежат корректиров-

ки по справедливой стоимости. При этом 

расходы по данным операциям не под-

лежат корректировке в сторону сниже-

ния. 

 Расходы на молодѐжный футбол 

исключены из расходов в долгосрочной 

перспективе. 

 Расходы на социальные про-

граммы [9]. 
 

Таблица 1 – Список исключаемых расходов и доходов к релевантным 

1.Не денежные доходы и рас-

ходы 

2.Расходы на развитие моло-

дежного футбола 

3.Расходы на социальные про-

граммы 

4.Стоимость финансирования, 

прямо соотносимого со строи-

тельством основных средств 

Деятельность Доходы считаются релевантными, если 

они напрямую связаны с деятельностью 

футбольного клуба 

Местоположение Доходы считаются релевантными, если 

они возникают за счет ведения бизнеса в 

непосредственной близости от стадиона 

или тренировочной базы футбольного 

клуба 

Бренд Доходы считаются релевантными, если 

они возникают за счет непосредственного 

использования бренда клуба 

 

Здесь необходимо обратить вни-

мание на то, что УЕФА поощряет инве-

стиционные вложения в развитие моло-
дежного футбола и в клубы, сделавшие 

ставку на собственных воспитанников 

(экономия на трансферах и выгода от 

продажи игроков, дополнительная под-

держка болельщиков, возможность вос-

питать игроков, которые оптимальным 

образов соответствуют клубной филосо-

фии), получают преференции при про-

верке на предмет соответствия Правилам 

[10]. 

Несмотря на необходимость ре-
гулирования деятельности футбольных 

клубов и многие справедливые принци-

пы и инициативы, заложенные в правила 

ФФП, могут способствовать увеличению 

разрыва в доходах между богатыми и 

бедными клубами, последним станет все 

труднее развиваться. 

С точки зрения практического 

влияния правил ФФП на деятельность 

футбольных клубов можно выделить 

некоторые риски, на какие менеджменту 

футбольных клубов целесообразно обра-

тить внимание: 

 корректность определения справед-
ливой стоимости операций со связан-

ными сторонами (как доходных, так и 

расходных); 

 корректность отнесения тех или иных 

доходов и расходов к не футбольной 

деятельности на основании критериев 

о принадлежности данных операций к 

месторасположению, активам, дея-

тельности или бренду клуба; 

 трактовка положений ФФП: недоста-

точная четкость формулировок в по-
ложениях ФФП, а также отсутствие 

разъяснений, с одной стороны, несет 

в себе риск, а с другой стороны, пре-

доставляет клубу дополнительные 

возможности по управлению дефици-

том безубыточности [11]. 

Рассмотрим шаги, которые дол-

жен сделать футбольный клуб Локомо-

тив, в качестве выполнения условий 

ФФП: 
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1. Сокращение затрат на транс-

феры. 

Трансфертная политика – одна 

из немногих сфер деятельности клуба, к 

которой не может быть серьезных пре-

тензий. Спортивный менеджмент делает 

акцент на точечном усилении за прием-

лемые деньги. Сокращение бюджета ста-

нет ударом по клубным селекционерам, 

но, думается, они справятся со своей ра-

ботой и в сложившихся условиях. Кроме 

того, всегда есть варианты с арендой и 

свободными агентами. 

 
Таблица 2 – Трансферы ФК «Локомотив» в 2010-2016 гг. 

Сезон Получено, 

млн. евро 

Потрачено, 

млн. евро 

2010/2011 21,1 8,4 

2011/2012 3,5 18 

2012/2013 8,7 20 

2013/2014 22 32 

2014/2015 3,96 13,7 

2015/2016 19,4 5 

Итого 78,66 97,1 

 

Из приведенной выше таблицы 2 

можно отметить, что в сезонах 2013/2014 

клуб потратил наибольшее количество 

денежных средств на покупку футболи-
стов. В сезоне 2015/2016 гг. ФК «Локо-

мотив» не проявляли активности на 

трансфертном рынке в связи с ограниче-

нием на трансферы, наложенное УЕФА в 

рамках ФФП. 

2. Коррекция зарплатной ведомо-

сти 

Расходы на зарплату являются 

одной из крупнейших статей расходов 

ФК «Локомотив», поэтому для успешно-

го прохождения ФФП их необходимо 

сокращать в первую очередь. УФК «Ло-
комотив» одна из самых стабильных зар-

платных ведомостей в России: 11 игро-

ков стартового состава суммарно полу-

чают около 30 млн. евро. 

По итогам сезона 2015/2016 ФК 

«Локомотив Москва» занял лишь 3-е 

место в РПЛ, а в Лиге Европы выбыл на 

стадии плей-офф. На основании этого 

можно сделать вывод о нецелесообраз-

ности трат больших финансовых средств 

на футболистов, не оправдавших возло-
женных на них надежд и как результат 

вызванные, в том числе и этим фактом 

проблемы с ФФП. 

3. Название стадиона 

За продажу названия стадиона 

клуб, может получать 2-4 млн. евро. К 

примеру, ФК «Спартак Москва» в рамках 
контракта с банком «Открытие» получа-

ет 200 млн. рублей в год. Единственное 

препятствие – на данный момент ФК 

«Локомотив» не является собственником 

своего стадиона. При этом ФК «Локомо-

тиву» не надо искать инвестора на сто-

роне, таким инвестором стал сама гос-

корпорация РЖД, а стадион в 2017 году 

был переименован в «РЖД-Арену» 

4. Билетная программа 

Необходимо реализовать такую 

ценовую политику, которая обеспечит 
клубу максимальный доход в долгосроч-

ной перспективе. К сожалению реалии, 

таковы, что, продавая одни из самых де-

шевых билетов в Москве и показывая 

отличную игру, ФК «Локомотив» не за-

полняет свой стадион даже на треть. 

Возможный выход – максимально зани-

жать цены на билеты, с целью повыше-

ния посещаемости – хорош в отдаленной 

перспективе, но может больно ударить 

по выручке клуба в ближайшие сезоны. 
Однако, переоценивать важность прода-

жи билетов/абонементов тоже не стоит: 

по самым оптимистичным прикидкам, 
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доходы клуба в день матча могут соста-

вить вдвое меньше, чем доходы от про-

дажи названия стадиона. Однако в сезоне 

2019-2020 посещаемость возросла за счет 

участия в еврокубках и проведения до-

машних матчей с ведущими клубами 

(такими как Ювентус) [12]. 

Однако, ставку на «фанатское 

движение» я бы не делала, так как, во-

первых, оно развивается на деньги клуба, 

во-вторых, пропорционально увеличе-
нию «фанатов» на матчах клуба, умень-

шается посещаемость обычными бо-

лельщиками, с семьѐй и детьми. Эта тен-

денция изучается, однако превалирует 

позиция, что клуб может остаться без 

болельщиков на стадионе. Есть ещѐ одна 

тенденция, которая негативно отражает-

ся на тренерском составе и игроках. 

«Фанаты» присвоили себе право через 

социальные сети влиять на трансферт-

ную политику, смену главного тренера, и 
главное, что это отражается пагубно на 

релевантной политике клуба. 

5. Репутация клуба

Чиновники и аудиторы УЕФА

должны понимать, что имеют дело не с 

очередным богатым клубом, а с вполне 

успешным европейским клубом. Увели-

чение посещаемости, рост продаж атри-

бутики, участие команды в евро турни-

рах, покупка игроков и последующая 

продажа в разы дороже – явные плюсы. 

Из этих плюсов и складывается общее 

представление о ФК «Локомотив» в Ев-

ропе. 

Немаловажным фактором, 

влияющим, в том числе, и на финансо-

вые показатели футбольного клуба явля-

ется посещение матчей болельщиками и 

их поведение в европейской стране, где 

проходят кубковые матчи.  

Подводя итоги исследованию 

соблюдению ФФП футбольными клуба-
ми РПЛ в интересах поддержки спортив-

ных школ и молодѐжной политики клу-

бов (подготовки и воспитания спортив-

ного футбольного резерва) сегодня нахо-

дится в стадии становления. К решитель-

ным шагам руководство клубов пока не 

готово, так как их устраивает наличие 

постоянных спонсоров. Но если изучать 

динамику введения в РПЛ правил и 

принципов ФФП, то она положительная 

[13]. Нужна целевая программа клубов 
РПЛ по развитию альтернативных ис-

точников доходов с одной стороны, с 

другой – жесткий национальный кон-

троль соблюдения клубами РПЛ правил 

и принципов ФФП. Но нужна ещѐ и 

большая разъяснительная работа, так как 

многие клубы живут одним днѐм или 

одним сезоном и их не очень заботят 

долгосрочные выгоды от выполнения 

ФФП УЕФА. 
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В статье описаны результаты исследования методических и теоретических подходов к оценке 

денежного потока и причинно-следственных связей, определяющих направление и интенсивность его дви-

жения применительно к особенностям строительного бизнеса.  Дано теоретическое обоснование научной 

целесообразности применения маржинального анализа (CVP-анализа (CastValueProfit – затраты, объем, 

прибыль)) в рамках системы учета «директ-костинг» (DirectCosting), как самого эффективного способа 

моделирования возможных ситуации в управлении проектами, способствующего предупреждению финан-

совых трудностей предприятия в условиях риска и неопределенности ситуации на подрядном рынке.  
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operating CASH FLOWS 
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The article describes the results of the study of methodical and theoretical approaches to the assessment 

of cash flow and cause-and-effect relationships, determining the direction and intensity of its movement in relation 

to the features of the construction business. The theoretical justification for the scientific feasibility of using margin 

analysis (CVP analysis (CastValue – costs, volume, profit) under the DirectCosting accounting system is the most 

effective way of modeling possible situation in the management of construction business projects, which helps to 

prevent the financial difficulties of the company in the face of risk and uncertainty of the situation in the contract-

ing market. 

 

Project, model, cash flow. 

 

Введение 

Денежные потоки являются ба-

зисом аналитических изысканий и моде-

лирования сценариев развития бизнеса, 

формирования инвестиционного портфе-

ля и вариантов реализуемости проекта, в 

связи с чем в очередной раз авторами 

принято решение погрузиться в аналити-

ку денежного потока в обосновании 

управленческих решений при разработке 

и запуске инвестиционно-строительного 
проекта. Аналитику денежного потока 

продемонстрируем при помощи инстру-

ментария метода «директ-костинг» 

(DirectCosting). Использование маржи-

нального анализа (CVP-анализа (Cast 

Value Profit – затраты, объем, прибыль)) 

в рамках системы учета «директ-

костинг» представляется наиболее эф-

фективным способом, обеспечивающим 

положительное решение финансовых 

трудностей предприятия. Рассматривае-

мый метод способствует выведению не-

платежеспособных предприятий из кри-

зисного положения, а платежеспособным 

позволяет добиться более благополучно-

го финансового положения. В современ-

ных условиях высокого уровня вола-

тильности на подрядном и финансовом 
рынках инвестора впервую очередь ин-

тересует сохранность инвестиционного 

портфеля и его окупаемость в оптималь-

ный (т.е. как можно более короткий) пе-

риод времени, что полностью противо-

речит сущности теории инвестиций и 

корпоративно-социальной ответственно-

сти участников инвестиционно-
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строительного рынка при сроках полез-

ного использования результата реализа-

ции строительного проекта – здания – 

более 100 лет. В связи с чем принято ре-

шение о необходимости дальнейшего 

развития методических основ управле-

ния CASH FLOW и продемонстрировать 

сценарии операционной деятельности по 

проекту для инвестора в дальнесрочной 

перспективе жизненного цикла результа-

та запуска проекта – здания. 

Теоретические подходы и ме-

тоды 

Концепция денежных потоков 

по проекту (предприятий, сектору эко-

номики) возникла во второй половине 

XX в. в США. Разработка ее осуществ-

лялась преимущественно зарубежными 

экономистами. В ряду переведенных на 

русский язык работ, рассматривающих 

проблемы определения, оценки и анализа 

денежных потоков предприятия, необхо-
димо отметить труды таких авторов, как 

Боди З., Мертон Р. [1], Коласс Б. [2], Пе-

рар Ж. [3], Бланк И.А. [4] и др. Среди 

отечественных аналитиков новую эконо-

мическую категорию исследовали Ва-

сильев В.Д. [5], Каменов А.В. [6] и др. 

Предметом исследования настоящей ста-

тьи выступают теоретические и методи-

ческие подходы к оценке денежного по-

тока и выявление причинно-

следственных связей, определяющих 

направления и интенсивность движения 
денежного потока строительного пред-

приятия. Цель исследования – обоснова-

ние путей оптимизации денежного пото-

ка для обеспечения успешного развития 

строительного предприятия в условиях 

риска и неопределенности ситуации на 

подрядном рынке.  

Исследование трудов отечест-

венных и зарубежных ученых, позволяют 

утверждать, что категория «денежные 

потоки» достаточно свободно трактуется 
в современной специализированной ли-

тературе. В тоже время отсутствуют чет-

кие формулировки в понятийном аппара-

те и способах формализации. По-нашему 

мнению, денежные потоки – это непре-

рывный процесс движения денежных 

средств, образовавшихся в процессе хо-

зяйственной деятельности за конкретный 

период времени. Подвоя итог авторским 

исследованиям [6; 7; 8; 9], можем кон-

статировать следующее, что денежный 

поток по проекту (по предприятию) в 

целом является наиболее агрегирован-

ным по видам и объема операционной 

деятельности. Допускается деление де-
нежного потока по стройкам, объектам, 

пусковым комплексам строительства и 

отдельно выполняемым работам, в ре-

зультате чего денежный поток становит-

ся самостоятельным предметом исследо-

вания. 

В качестве обоснования значи-

мости применения критерия денежного 

потока в оценке эффективности реали-

зуемых проектов в строительстве высту-

пают следующие положения: управление 
денежными потоками обеспечивает оп-

ределенный уровень контроля платеже-

способности, ликвидности и доходности 

строительного предприятия, отобра-

жающих финансовую устойчивость 

предприятия; с использованием денеж-

ного потока производится платежно-

расчетное обслуживание всей операци-

онной деятельности строительного пред-

приятия; рациональное регулирование 

денежных потоков способствует ритмич-

ному функционированию производст-
венного процесса предприятия; оптими-

зация денежного потока позволяет со-

кратить вовлечение заемного капитала, а 

также ускорить оборачиваемость денеж-

ных активов и дебиторской задолженно-

сти; управление денежными потоками 

позволяет разработать стратегию разви-

тия предприятия; грамотное распределе-

ние высвободившихся денежных средств 

создает предпосылки для: повышения 

качества производимой строительной 
продукции, ускорения производственно-

го процесса, увеличения дохода от реа-

лизации строительной продукции [7]. 

В представленной работе упор 
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сделан на операционный денежный по-

ток в управлении строительным бизне-

сом, поскольку операционная деятель-

ность является главным видом деятель-

ности любой компании, с целью осуще-

ствления которой компания создавалась. 

Особенности операционной (текущей) 

деятельности формулировали множество 

ученых. По результатам анализа трудов 

Бланка И.А. [4], Сорокиной Е.М. [10] и 

др. отметим следующее: текущая дея-
тельность является главным критерием 

производственно-хозяйственной дея-

тельности компании; носит приоритет-

ный характер по отношению к другим 

видам деятельности; позволяет, оценит 

отдельные стадии жизненного цикла 

компании, за счет чего формируется по-

литика управления денежными потока-

ми; обслуживается основной численно-

стью персонала компании, т.е. задейст-

вует большой объем трудовых ресурсов; 

за счет частоты совершения хозяйствен-

ных операций дает возможность опреде-

лить регулярность формирования опера-

ционного денежного потока; подвержена 

различными видами риска в особенности 

операционному риску. 

Авторы статьи подчеркивают  

следующие дополнительные преимуще-

ства применения критеpиальной модели 
операционного денежного потока в 

управлении проектами для оценки фи-

нансовой реализуемости проекта: 

1) критерий денежного потока в 

долгосрочном ракурсе определяет уро-

вень благосостояния ее собственников 

через дисконтированную величину опе-

рационного денежного потока: 
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где Sx  – варианты проект-

ных решений; 
Tt ,1

 – порядковый 

номер периода; tДП
 – величина CASH 

FLOW  по итогам периода  t; 
q

 – годовая 

ставка доходности; lq
 – ставка доходно-

сти по проекту в период времени 

Tl ,1 ; 

2) критерии ориентированные на 

реновационность денежного потока с 

позиции действующей амортизационной 

политики и учетной политики в части 

формирования прибыли чистой после 
налогообложения (формула 2): 

      ,max
Sx

ч xАМxПxДП


         (2) 

где  xПч
  – прибыль, остаю-

щаяся в распоряжении организации, руб.; 

 xАМ  – амортизационные отчисления, 

руб.; 

3) критерий CASH FLOW высту-

пает индикатором макросреды, опреде-

ляющим меру риска и неопределенности 

в формате ставки доходности (дисконти-

рования) соответствующего проекта; 

4) принцип моделирования кри-
терия CASH FLOW ориентирован на ва-

риантно-сценарный подход в проектном 

управлении согласно возможных сцена-

риев развития событий в экономическом 

окружении проекта; 

5) принцип приведения стоимо-

стного показателя в формате критерия 

CASH FLOW к сопоставимому виду по 

средствам интерполяции (дисконтирова-
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ния) к базовому уровню цен (начального 

периода запуска проекта) широко рас-

пространен в аналитических изысканиях 

и проектном управлении, является апро-

бированным методом оценки стоимости 

бизнеса при соответствующем сценарии 

развития событий и т.д. 

Подводя итог вышеотмеченно-

му, следует признать приоритетность 

положения критеpиальной модели CASH 

FLOW в ряду оценочных инструментов и 
индикаторов, определяющих эффектив-

ность идеи, проекта и бизнеса в целом. 

Поиск путей оптимизации операционно-

го денежного потока.  

В нижеследующей части статьи 

представим аналитические подходы к 

формированию параметрических моде-

лей и расчеты, основанные на оценке 

операционного денежного потока. Как 

ранее было подмечено, большинство ав-

торов [15], которые занимаются изыска-
ниями и аналитикой денежного потока, 

методологический аппарат сводится к 

системам «директ-костинг» 

(DirectCosting) или «стандарт-костинг» 

(StandartCosting). Изучение научных ста-

тей отечественных авторов, позволило 

систематизировать ключевые плюсы и 

минусы методов «директ-костинг» и 

«стандарт-костинг», которые отражены 

на рисунке 1.  

По результатам сравнений инст-

рументария и методического сопровож-
дения в применении методов предпочте-

ние было отдано аппарату учета затрат 

«директ-костинг». Ориентация в настоя-

щей работе на допущения системы «ди-

рект-костинг» (Direct Costing) метода 

CVP-анализа в процессе моделирования 

критерия CASH FLOW позволяет расши-

рить возможности аналитических изы-

сканий в части управления портфелем 

производимой продукции: координация 

объемов производства с объемами про-
даж; дифференциация затрат по отноше-

нию к основному виду деятельности и 

пр. Для разделения затрат на постоянные 

и переменные аналитики чаще всего ори-

ентированы на сведения бухгалтерского 

(управленческого) учета. Так, в строи-

тельном бизнесе чаще всего ориентиру-

емся на распределение затрат на прямые 

и косвенные. Ведем ряд обозначений, 

характеризующих операционный денеж-

ный поток в соответствии с ограниче-

ниями системы «директ-костинг»: 

)(xZ  – сумма общих затрат 

(себестоимость), связанных с производ-

ством и реализацией строительной про-

дукции (жилья) (тыс. руб.): 

  XZZхZ удперпост .. ,                   (3) 

постZ  – сумма общих постоян-

ных затрат (тыс. руб.): 














НБ

пост

пост

пост З

АМЗ

Z
% ,         (4) 

)(xZпер  – сумма общих пере-

менных затрат (тыс. руб.) определяется 

по формуле (5): 

XZxZ удперпер ..)(  ;                 (5) 

Основные показатели результа-

тов операционной деятельности пред-

приятия [5]: 

)(xB  – сумма выручки от реа-

лизации произведенной строительной 

продукции (жилья)(тыс. руб.) определя-

ется по формуле: 

ХЦxB )( ;                   (6) 

  – доля переменных удель-

ных затрат в цене единицы произведен-

ной строительной продукции (одного 

квадратного метра жилья)(руб./руб.) оп-

ределяется по формуле: 

 

  Ц

Z

хВ

хZ удперпер .
 ;                (7) 

)(xDмарж  – сумма маржиналь-

ного дохода (тыс. руб.) определяется по 

формуле: 
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         хZхПхZхВхD постпермарж  ;(8) 

 хП  – сумма прибыли до на-

логообложения (тыс. руб.) определяется 

по формуле: 

       хZхВхEВTхП  ;     (9) 

 хEВIT  – сумма прибыли до 

выплаты процентов по кредитам и налога 

на прибыль (тыс. руб.) определяется по 

формуле: 

    



НБ

хПхEВIT % ;         (10) 

 хEВITDА  – сумма прибыли 

до выплаты процентов, налогов и начис-

ленной амортизации (тыс. руб.) опреде-
ляется по формуле: 

    АMхПхEВITDА
НБ

 


% ;(11) 

 хПч  – сумма чистой опера-

ционной прибыли(тыс. руб.) определяет-

ся по формуле: 

     стч НхПхП  1 ;        (12) 

 хПч
  – сумма прибыли, ос-

тающейся в распоряжении строительного 

предприятия (тыс. руб.) определяется по 

формуле: 

    финчч ZхПхП  ;             (13) 

 хДП  – сумма операционного 

денежного потока (тыс. руб.): 

    .АМхПхДП ч           (14) 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика систем «директ-костинг» и «стандарт-кост» 
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На основании перечисленных 

выше показателей далее представляем 

порядок формирования операционного 

денежного потока по проекту. Основным 

результатом функционирования строи-

тельного бизнеса является операционный 

денежный поток, изменяющийся под 

воздействием большой совокупности 

факторов, нуждающихся в подробном 

рассмотрении. Применение инструмен-

тов факторного анализа в оценке вола-

тильности операционного денежного 

потока, представленных выше, на наш 

взгляд, является объективным. Аналити-

ческая расчетная схема денежного пото-

ка имеет вид: 

 

      АМZНАМЗZЦХхДП финстпостудпер  1'

..
.                (15) 

 

Поскольку у исследуемого пред-

приятия отсутствуют финансовые затра-

ты формула может быть модифицирова-

на:

 

      АМНАМЗZЦХхДП стпостудпер  1'

..
.                             (16) 

 

Факторный анализ аналитиче-

ской схемы (17) будет осуществлен ме-

тодом цепных подстановок. Анализ 

влияния факторов на операционный де-

нежный поток производится по форму-

лам: 

 

 
    
    









000'
..

000

110'
..

000

1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
АМДП

стпостудпер

стпостудпер

,        (17) 

 

где  АМДП  – изменение 

операционного денежного потока под 

влиянием изменения амортизационных 

отчислений;

 

      
    









110'
..

000

111'
..

000

'

1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
ЗДП

стпостудпер

стпостудпер

пост ,     (18) 

 

где  '

постЗДП  – изменение 

операционного денежного потока под 

влиянием изменения постоянных затрат 

за вычетом не денежных расходов;

 

 
    
    









111'
..

000

111'
..

001

1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
XДП

стпостудпер

стпостудпер

;             (19)
 

 

где  XДП  – изменение опе-

рационного денежного потока под влия-

нием изменения объема строительной 
продукции;

 

 
    
    









111'
..

001

111'
..

011

1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
ЦДП

стпостудпер

стпостудпер

;           (20)
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где  ЦДП  – изменение опе-

рационного денежного потока под влия-

нием изменения цены за единицу строи-

тельной продукции; 

 

      
    









111'
..

011

111'
..

111

..
1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
ZДП

стпостудпер

стпостудпер

удпер ;  (21) 

 

где  ..удперZДП  – изменение 

операционного денежного потока под 

влиянием изменения переменных удель-

ных затрат; 

 

 
    
    







 


000'

..
000

111'
..

1115

1 1

1

АМНАМЗZЦХ

АМНАМЗZЦХ
fДПДП

стпостудпер

стпостудпер

i

i .    (22)
 

 

Оценку финансовой реализуемо-

сти инвестиционно-строительного про-

екта на стадии эксплуатации целесооб-

разно дополнить аналитическими инст-

рументами, основанными на сущности и 

назначении расчета величины безубы-
точного объема производства. Традици-

онно точку безубыточности принято рас-

считывать относительно натурального 

объема выпуска продукции, на который 

приходится нулевой финансовый резуль-

тат деятельности, при условии однород-

ности производственной программы, 

либо относительно каждой группы ас-

сортимента. Физический объем произ-
водства в точке безубыточности опреде-

ляется по формуле: 

 

 

   





1..

..

Ц

Z

ZЦ

Z
Х пост

удпер

пост
П

бт .                             (23) 

 

Детальное изучение изменения 

безубыточного объема производства 

подразумевает проведение факторного 

анализа. На величину возможного изме-

нения безубыточного объема реализации 

жилья оказывает влияние три фактора 

(цена одного квадратного метра жилья; 

доля переменных удельных затрат в цене 

одного квадратного метра жилья; общие 

постоянные затраты на реализацию жи-

лья). 

Общее изменение безубыточно-

го объема производства определяется по 

формуле:

 

 
0

..

1

..

3

1

.... бтбт

j

jбтбт ХХfХХ  


,                    (24) 

где 
1

..

0

.. , бтбт ХХ – безубыточ-

ные объемы производства за сравнивае-

мые периоды. 

Анализ денежных потоков явля-

ется одним из основных моментов в про-

цессе анализа финансового состояния 
предприятия, поскольку его проведение 

позволяет выяснить, смогло ли предпри-

ятие осуществить управление денежны-

ми потоками так, чтобы в любой из рас-

сматриваемых моментов в его распоря-

жении было достаточное количество на-

личных денежных средств. На рисунке 2 

приведен алгоритм вариантности управ-

ления операционным денежным пото-
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ком. 

Управление операционным де-

нежным потоком основывается на трех 

вариантах сценариев (оптимистическом, 

пессимистическом и наиболее вероят-

ном). Оптимистический – высокая дело-

вая активность на подрядном рынке и 

интенсивное развитие экономики; пес-

симистический – стагнирующая эконо-

мика; наиболее вероятный (умеренный) – 

стагнацию на строительном рынке. По-
скольку оценка основана на CVP-

анализе, которому присущ ряд допуще-

ний, следует отметить, что оцениваться 

будет основной вид деятельности ООО 

МСК «СибАгро» – реализация жилья.  

Результаты  
Представляем результаты апро-

бации модели оценки CASH FLOW на 

примере ООО МСК «СибАгро». В таб-

лицу 1 сведем исходные показатели – 

индикаторы за анализируемый период. 
Результаты проведенного анализа влия-

ния воздействующих факторов на изме-

нение операционного денежного потока 

представлены в таблице 2. Далее прово-

дим факторный анализ изменения без-

убыточных объемов реализации жилья за 

период за счет изменения цены одного 

квадратного метра жилья, доли перемен-

ных удельных затрат в цене одного квад-

ратного метра жилья и общих постоян-

ных затрат. Далее вырабатываются ме-

роприятия по управлению проектом в 
части операционного денежного потока. 

Согласно алгоритму на первом этапе 

происходит формирование технико-

экономических и финансовых показате-

лей.  Первоначально проводится оценка 

эффективности деятельности предпри-

ятия (ООО МСК «СибАгро») с помощью 

традиционных методов анализа отчетно-

сти и оценки финансового состояния. В 

результате данной оценки выявляются 

сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия и вырабатываются реко-

мендации руководству предприятия по 

оптимизации внутренних резервов пред-
приятия и улучшению его финансового 

состояния. (По анализируемому пред-

приятию это, например, выход на новые 

территориальные рынки. Поскольку юг 

Тюменской области характеризуется 

средней инвестиционной 

привлекательностью, то выход на 

строительные рынки соседних более 

инвестиционно привлекательных 

регионов, таких как ХМАО и ЯНАО, 

позволит привлечь дополнительные 
денежные потоки; активное участие в 

Федеральных государственных 

программах, что является гарантом перед 

населением в своевременном вводе 

объекта в эксплуатацию, и способствует 

улучшению имиджа предприятия и 

доверию населения; строительство 

доходных домов, что обеспечит 

расширение сферы деятельности 

предприятия и придаст новый, более 

высокий статус компании; повышение 

эффективности управления денежными 
потоками; дивесификация производства 

и т.д.). 
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Рисунок 2 – Алгоритм вариантности управления проектом через операционный денежный поток 

 
Таблица 1 – Формирование индикаторов для оценки операционным денежным потоков  

в управлении проектом 

 

 

В качестве меры для улучшения 

показателей деловой активности и 

ликвидности предприятия, а также в 

качестве одного из вариантов 

диверсификации производства 

предлагается устройство мини – завода 
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по производству сухих строительных 

смесей, а именно наливных полов, 

цементной и гипсовой штукатурки на 

территоритории промбазы в пустующих 

площадях колерного цеха. Подобное 

мероприятие позволит исключить 

закупки аналогичной продукции у 

других производителей, задействовать 

производственные площади колерного 

цеха, снизить себестоимость СМР и 

стоимости готовой продукции -1м2 
жилья, реализовывать продукцию завода 

на сторону и получать дополнительные 

денежные притоки, снизить сроки 

хранения запасов и ускорить 

оборачиваемость МПЗ и в целом 

оборотных средств. Потребность ООО 

МСК «СибАгро» в сухих строительных 

смесях различного назначения составля-

ет 330 тонн в месяц. Производительность 

предлагаемого мини-завода – 3 тн./час 

или 500 тн./мес. Количество рецептов 
неограниченно. Для того, чтобы размес-

тить указанный выше завод, необходимо 

произвести реконструкцию внутри про-

изводственного корпуса. Ориентировоч-

ная стоимость завода составит 12-14 млн. 

руб., период устройства мини-завода – 6 

месяцев. Данная стоимость включает в 

себя разработку документации, компо-

новку, подбор рецептуры, шеф-монтаж, 

пусконаладочные работы, стоимость 

оборудования. Чистый дисконтирован-

ный доход по рассматриваемому проекту 
составил 22266 тыс. руб.; индекс доход-

ности дисконтированных затрат >1, это 

значит, что с учетом фактора времени 

проект является эффективным. Дискон-

тированные результаты превышают дис-

контированные затраты уже в первый 

год, таким образом, срок окупаемости 

мини – завода 1 год. Таким образом, 

строительство мини – завода требует 

минимальных капитальных вложений, а 

реализация продукции на сторону обес-

печит постоянный денежный приток. 

Также с помощью данного мероприятия 

складывается внутрипроизводственный 

оборот, что предотвратит утечку денеж-

ных средств из оборота. Данное меро-
приятие позволит снизить себестоимость 

1 кв.м. жилья, а также приостановить 

запасание строительных материалов, что 

повысит скорость финансового и опера-

ционного оборотов. 

Управление дебиторской и кре-

диторской задолженностью. Факторинг 

можно рассматривать в качестве альтер-

нативы улучшения финансовых индика-

торов деятельности ООО МСК «СибАг-

ро». Данное суждение обусловлено и 
статистическими данными по городу 

Тюмени. На долю населения в инвести-

ционных портфелях застройщика на 

рынке жилищного строительства прихо-

дится менее 30% от всех операций. Ос-

новными инвесторами – покупателями 

продукции ООО МСК «СибАгро» вы-

ступают юридические лица – предпри-

ятия и организации и первую очередь 

кредитно-банковского сектора. Таким 

образом, применение факторинга в дан-

ной ситуации позволяет увеличить «фи-
нансовый рычаг» и прийти к наиболее 

оптимальному соотношению доходов и 

расходов в управлении денежным пото-

ком. 
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Рисунок 3 – Сценарный подход в управлении проектом  

 

Управление маркетингом. Оп-

тимистичный сценарий предполагает 

благоприятное развитие экономики и 

конъюнктуры строительного рынка, что 

позволит увеличить годовой объем реа-

лизации жилья на 18% и снизить пере-

менные удельные издержки на 7%. С 
увеличением объема ввода жилья увели-

чится и объем производства, что потре-

бует приобретения дополнительного 

оборудования в результате ожидается 

прирост амортизационных отчислений на 

2,5%. Прирост цены на 11% объясняется 

годовой нормой инфляции. Также вырас-

тут на 11% затраты постоянные за выче-

том неденежных расходов. Пессими-

стичный сценарий предполагает ухудше-

ние макроэкономической ситуации в 
стране, в результате уменьшиться объем 

ввода жилья на 15%, при этом увеличат-

ся переменные удельные издержки на 

6%. За счет предполагаемого уменьше-

ния объемов реализации планируется 

сокращение штата сотрудников, что по-

зволит сократить постоянные затраты за 

вычетом неденежных расходов на 8%. 

Также следует снижение амортизацион-

ных отчислений на 5% за счет выбытия 

изношенной части основных фондов. В 
условиях снижения спроса на жилье, вы-

званного сокращением доходов населе-

ния, предполагается снижение цены од-

ного квадратного метра жилья на 4%. 

Наиболее вероятный сценарий предпола-

гает стагнацию экономики и в частности 

строительного рынка, что позволяет 

предположить умеренное изменение 

факторов воздействующих на операци-

онный денежный поток. Изменение фак-

торов в пределах определенного сцена-
рия осуществляется постепенно, каждая 

ситуация включает описанные ранее из-

менения. 

Заключение 

В процессе исследования трудов 

отечественных и зарубежных ученых, 

ориентированных на рассмотрение про-

блем определения, оценки, анализа и 

управления денежными потоками пред-

приятия, было установлено, что катего-

рия «денежные потоки» достаточно сво-
бодно трактуется в специализированной 

научной литературе. В тоже время отсут-

ствуют четкие формулировки в понятий-

ном аппарате и способах формализации. 

Как результат исследования трудов со-

временных авторов и классических 

взглядов экономистов ХХ века выделен 

обобщенный вариант основных класси-

фикационных признаков денежных по-

токов, что позволяет унифицировать ме-

ханизм управления ими. 
В представленной аналитиче-

ской работе основное внимание уделено 

направлениям управления проектами 

через призму операционного денежного 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

131 

потока в строительном бизнесе, посколь-

ку операционная деятельность является 

главным источником финансового бла-

гополучия любой компании. Сделан вы-

вод о приоритетности и целесообразно-

сти применения критеpиальной модели 

денежного потока для оценки эффектив-

ности управленческих решений в части 

направлений развития бизнеса, запуска 

проектов. Большинство авторов, зани-

мающихся изысканиями и аналитикой 
денежного потока, методический аппарат 

сводят к системам «директ-костинг» 

(DirectCosting) или «стандарт-костинг» 

(StandartCosting). По результатам срав-

нительного анализа двух методов пред-

почтение было отдано аппарату учета 

затрат «директ-костинг», составившему 

базис процесса моделирования и управ-

ления денежными потоками. В результа-

те систематизации вышеуказанных под-

ходов сформирована система показате-

лей, используемых для оценки, анализа и 

оптимизации денежных потоков, и обос-

нован общий алгоритм вариантности 

управления операционным денежным 

потоком. 

Статья будет интересна финан-

совым и инвестиционным аналитикам, 

экономистам, разработчикам программ-
ного обеспечения по управлению проек-

тами, предпринимателям при изучении 

проблем, связанных с формированием, 

планированием и прогнозированием ин-

дикаторов по проекту, а также может 

быть полезна преподавателям, аспиран-

там, магистрантам, студентам, слушате-

лям вузов и бизнес-школ. 
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Региональная экономическая безопасность по-прежнему определяется не желаемыми парамет-

рами, характеризующими степень защищѐнности развитой экономической системы от возможных угроз 

и факторов дестабилизации, а тем, насколько финансовая система, все еѐ звенья, способны обеспечить 

функционирование хозяйства вообще, и поддержать уровень жизни населения в рамках, не ниже опреде-

ленных числовых значений. Таким образом, речь идѐт о государственных финансах, которые напрямую 

зависят от финансов организаций. Иными словами, речь идѐт о качестве бюджетных отношений. В науч-

ной статье рассматривается и даѐтся количественная оценка влияния факторов на важнейший показа-

тель региональной экономической безопасности, связанный с несвоевременным выполнением налогопла-

тельщиками обязательств перед бюджетной системой. Для этого в работе применены наукоемкие ме-

тоды математической статистики. 

 

Статистика экономической безопасности, задолженность налогоплательщиков, стабильность финансовой 

системы, эконометрические модели.  
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Regional economic security is still not determined the desired parameters, characterizing the degree of 

protection for the developed economic system from possible threats and destabilizing factors, and how the financial 

system, all its links are able to ensure the functioning of the economy in General, and to maintain the standard of 

living of the population within, not below certain numerical values. Thus, we are talking about public finances, 

which are directly dependent on the finances of organizations. In other words, we are talking about the quality of 

budget relations. The article evaluates and models the influence of factors on the most important regional indicator 

of late payments and payments of institutional units to the regional budget. For this purpose, the work uses science-

intensive methods of mathematical statistics. 

 

Economic security statistics, taxpayer debt, stability of the financial system, econometric models. 

 

1. Введение 

Для статистического исследования 

состояния экономической безопасности 

Российской Федерации необходим об-

ширный анализ информации, так как все 

территориальные образования, причѐм 
любого уровня, характеризуются изме-

нением их социально-экономических 

показателей, не поддаются одному и то-

му же объяснению, что следует из мно-

гообразия форм собственности, сфер 

деятельности и особенностей ведения 

хозяйства в различных регионах, специа-

лизацией муниципальных районов [6, 

187]. 

Актуальность данной темы оп-

ределяется необходимостью периодиче-

ского исследования состояния экономи-
ческой безопасности каждого региона в 

отдельности, которым в данной работе 

выступает Московская область. Особая 

значимость в исследовании придается 

такому показателю как задолженность по 

платежам в бюджет, так как он напря-
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мую и непосредственно характеризует 

экономическую и финансовую безопас-

ность любого региона [3, 50]. Примене-

ние статистических методов исследова-

ния, рассмотренных в данной научной 

статье, играет ведущую роль в обеспече-

нии научно-обоснованного статистиче-

ского изучения значимых индикаторов, 

взаимосвязь факторов и общего эконо-

мического состояния региона [7, 279]. 

Единицами наблюдения высту-
пают муниципальные образования Мос-

ковской области – города и районы 61 

единица. Целью научной статьи является 

освещение возможности применения 

статистической методологии для анализа 

экономических факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние и отра-

жения их при моделировании и прогно-

зировании экономической безопасности 

Московской области. 

2. Анализ экономической безопасности 

Подмосковья на основе метода 

 кластеризации 

Сущность метода группировок 

заключается в выделении общих черт для 

всех элементов исследуемой совокупно-

сти, а также в расчете сводных показате-

лей для сформированных групп. На его 

основе анализируются различия между 

группами и изучаются взаимосвязи меж-

ду факторами, которые повлияли на раз-

деление множества элементов по опре-

деленным кластерам [1, 43].  
Таблица исходных данных охва-

тывает 61 муниципальное образование 

Московской области, которые характери-

зуются представленными в таблице 1 

показателями. 

Принята в качестве результатив-

ного показателя Y – задолженность по 

платежам в бюджет из общей суммы 

кредиторской задолженности. 

Метод многомерной группиров-

ки или кластерного анализа позволяет 

сформировать группы более качествен-

но. Это объясняется тем, что при груп-

пировке учитываются значения не одно-

го показателя, а одновременно совокуп-

ности объясняющих показателей [4, 152]. 

Для типологизации одновремен-

но по всем показателям, используем 
один из методов многомерной группи-

ровки – кластерный анализ. Для этого 

применим метрику «пространство шара», 

основанную на единичной размерности. 

Предполагается, что кластерный анализ 

позволит сформировать более качествен-

ную группировку, чем метод одномерной 

группировки. 

На основе проведенных расчетов 

получим многомерную группировку му-

ниципальных образований Московской 
области по наиболее значимым социаль-

но-экономическим показателям, пред-

ставленную в таблице 1. 

Основываясь на произведенных 

можно сделать вывод, что между средней 

задолженностью по платежам в бюджет 

и средней задолженностью поставщикам 

и подрядчикам за товары, работы и услу-

ги, средним объемом отгруженных това-

ров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными си-

лами, средним исполнением бюджета по 
доходам, средним объемом всех реализо-

ванных продовольственных товаров и 

средним числом прибывших из стран 

СНГ и Балтии наблюдается, в большей 

степени, прямая зависимость, чего нет 

относительно других показателей. 
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Таблица 1 – Многомерная группировка городов и муниципальных районов Московской области 

в 2018 г., тыс. руб. 

 
Оценим качество многомерной 

группировки и взаимосвязь анализируе-
мых показателей, рассчитав общую и 

межгрупповую дисперсии результатив-

ного показателя. 
 

 
Таблица 2 – Расчет межгрупповой дисперсии для задолженности организаций 

по бюджетным платежам 

N Yjcp (Yjcp-Ycp)^2 fj (Yjcp-Ycp)^2*fj 

1 241613,6818 1539907769779,16 22 33877970935141,60 

2 776616,3125 498333737962,92 16 7973339807406,72 

3 1713983,5 53564295277,53 10 535642952775,26 

4 2943014,833 2132975390207,40 6 12797852341244,40 

5 2472806,667 980620376267,19 3 2941861128801,57 

6 7619367,75 37660607147015,40 4 150642428588062,00 

Всего - - 61 208769095753431,00 

Межгрупповая дисперсия 3422444192679,20 

 

Проверим качество группировки 

на основе коэффициента детерминации, 

показывающего процент вариативной 
нагрузки. 

η2 =
𝛿𝑦

2

𝜎общ
2

 × 100% 

η2 =
 3422444192679,20/4770518027060,46 * 

100% = 71,8% 

Определим множественную тес-
ноту связи между анализируемыми соци-

ально-экономическими показателями за 

2018 год: 

η =  0, 71,8 = 0,85 
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На основе полученных данных 

можно сделать следующий вывод: груп-

пировка считается качественной, так как 

η2=71,8%, что больше 45%. Степень свя-
зи между анализируемыми показателями 

приближена к единичному значению и 

равна 0,85, интерпретируется как очень 

высокая. 

Сравнивая коэффициенты де-

терминации, полученные в ходе форми-

рования групп методами одномерной и 

многомерной группировок, мы можем 

сделать вывод, что η2 при кластерном 
анализе в 1,5 раза превышает аналогич-
ный коэффициент, полученный в ходе 

применения метода одномерной группи-

ровки, что говорит о большей тесноте 

связи между показателями. 

Исходя из образованной группи-

ровки следует, что первый кластер вклю-

чает в себя районы с наименьшими чи-

словыми показателями, характеризую-

щими производство и реализацию това-

ров в данных районах. С каждым класте-

ром указанные факторы, такие как за-

долженность перед бюджетом, задол-
женность поставщикам и подрядчикам, 

произведенные товары и услуги и т.д. 

растут, свидетельствуя о развитости му-

ниципальных образований. Шестой же 

кластер отличается наивысшими значе-

ниями указанных показателей, что гово-

рит о более высоком уровне жизни в 

данных районах, о чем также свидетель-

ствует возрастающее значение показате-

ля прибывших мигрантов из стран СНГ и 

Балтии. 
Такой показатель как ввод в дей-

ствие жилых домов индикатирует уро-

вень развития территориальной единицы 

и ее востребованность в качестве места 

жительства. С каждым кластером значе-

ние данного показателя увеличивается, 

однако в последней группе, его значение 

снижается. Это можно отчасти объяснить 

значительной численностью населения в 

данных муниципальных образованиях и 

достаточной обеспеченностью жилищ-

ным фондом, не требующим ввода до-

полнительных домов. 

Метод кластерного анализа по-

зволил составить более качественную 

группировку показателей экономической 

безопасности Московской области, чем 

метод одномерной группировки, из чего 

следует, что гипотеза о влиянии именно 

этих факторов подтвердилась. Особенно-

сти же взаимосвязи объясняющих и ре-

зультативного показателя следует рас-
сматривать, применяя метод регрессии 

касаемо каждого отдельного кластера. 

3. Моделирование взаимосвязей  

социально-экономических  

показателей экономической  

безопасности Подмосковья 

3.1. Анализ корреляционных связей 

Проведем исследование полу-

ченных в ходе кластеризации групп по-

средством метода корреляционно-

регрессионного анализа социально-
экономических показателей муници-

пальных образований Московской облас-

ти. 

Для количественного определе-

ния степени тесноты связи между ре-

зультативным показателем и объясняю-

щими показателями, а также для опреде-

ления направления связей проведем кор-

реляционный анализ каждого кластера. 

При проведении корреляционного анали-

за необходимо рассчитать коэффициенты 

корреляции. Коэффициент корреляции 
изменяется в пределах от -1 до 1. Знак 

коэффициента указывает на направление 

связи, а число на тесноту связи. Исходя 

из них можно констатировать, что зави-

симость между объясняющими и резуль-

тативным показателями в разных класте-

рах отличается [2, 150].  

По первому кластеру наиболее 

тесная связь положительной направлен-

ности констатируется между бюджетной 

задолженностью налогоплательщиков и 
показателем результатов производства 

товаров и услуг, а именно, их фактиче-

ской отгрузки, так как коэффициент кор-

реляции равен 0,78. 
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По второму кластеру наиболее 

тесная связь наблюдается между резуль-

тативным показателем и задолженностью 

поставщикам и подрядчикам за товары, 

работы и услуги. Это подтверждает ко-

эффициент корреляции, равный 0,84. В 

третьем кластере наиболее тесная связь 

существует между теми же показателя-

ми, однако она является умеренной. 

В четвертом кластере наиболее 

высокий коэффициент корреляции меж-
ду результативным показателем и задол-

женностью поставщикам и подрядчикам 

за товары, работы и услуги. Он равен 0,9, 

что указывает на сильную положитель-

ную связь.  

Изучив коэффициенты корреля-

ции по всем четырем кластерам, мы при-

ходим к выводу, что в большинстве кла-

стеров самый высокий показатель тесно-

ты связи между результативным показа-

телем и задолженностью поставщикам и 
подрядчикам за товары, работы и услуги. 

Среди всех кластеров наиболее тесная 

связь между данными показателями на-

блюдается в четвертом кластере. 

Наиболее тесная связь между за-

долженностью по платежам в бюджет из 

общей суммы кредиторской задолженно-

сти и задолженностью поставщикам и 

подрядчикам объясняется в большей 

степени тем, что оба показателя напря-

мую зависят от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в опреде-

ленном регионе.  

3.2. Регрессионное моделирование  

задолженности организаций  

Московской области по платежам  

в бюджет 
Проведем регрессионный анализ 

всех кластеров, для чего рассчитаем па-

раметры и построим регрессионную мо-

дель зависимости результативного пока-

зателя Y от объясняющих показателей. 

Исходя из регрессионной стати-

стики четырех кластеров следует, что 

коэффициент детерминации (R-квадрат) 

приобретает наибольшее значение в чет-

вертом кластере. R-квадрат четвертого 

кластера равен 0,88. Таким образом, в 
четвертом кластере регрессионная мо-

дель наиболее качественно описывает 

изменения результативного показателя. 

Сравнительная характеристика 

регрессионных параметров представлена 

на таблице 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты регрессии (bj) и эластичности (Эj) по кластерам 

 
 

Из исследования регрессионных 

моделей следует, что наиболее высокие 

значения параметров достигаются в чет-

вертом кластере.  

Построим уравнение регрессии 
вида: 

Y = b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*x5. 

Y = -2255280 + 0,06*x1 + 0,012*x2 + 

0,1*x3 + 0,02*x4 - 0,84*x5 – 396,07*x6 

Отметим показатели, которые 

вошли в модель с положительным зна-

ком: 
1) задолженность поставщикам и 

подрядчикам за товары, работы и услу-

ги. Ее рост на 1% приводит к увеличе-
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нию задолженности по платежам в 

бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности на 2,8%, о чем свиде-

тельствует значение коэффициента 

эластичности.  

2) отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства). Увели-

чение объема отгруженных товаров 

собственного производства на 1 тыс. 
руб. приводит к росту результативного 

показателя на 0,012 тыс. руб., что мо-

жет быть фактором несвоевременности 

расчетов с поставщиками. 

3) исполнение бюджета по дохо-

дам. Коэффициент эластичности ука-

зывает на рост задолженности перед 

бюджетом на 0,6% на один процент 

объясняющего показателя исполнения 

бюджета по доходам.  

4) общий объем всех реализован-
ных продовольственных товаров. Рост 

общего объема всех реализованных 

продовольственных товаров приводит к 

увеличению показателя Y. Зависимость 

между данными показателями имеет 

существенные различия в разных кла-

стерах. Данные различия связаны с 

дисциплиной выполнения налоговых 

обязательств. Также имеет значение, 

что данный показатель связан с объе-

мом отгруженных товаров, выполнен-

ных работ и услуг. Коэффициент эла-
стичности показывает, что задолжен-

ность перед бюджетом в большей сте-

пени зависит от изменения отгрузки 

товаров, работ, услуг. Значение коэф-

фициента эластичности в случае от-

грузки на 0,46% превышает его у пока-

зателя реализации продовольственных 

товаров. Есть основание утверждать, 

что существенное влияние на это ока-

зывают выполненные работы и услуги. 

С отрицательным знаком в мо-
дели отражен ввод в действие жилых 

домов. Результаты работ строительных 

организаций предопределяют снижение 

задолженности перед бюджетом. То есть 

увеличение введенных квадратных мет-

ров на 1% приводит к падению задол-

женности перед бюджетом на 0,84%. 

Рациональное объяснение такой взаимо-

связи заключается в том, что реализация 

жилых метров периодически имеет место 

до введения в эксплуатацию всего объек-

та, что влечет расхождение в получении 

доходов строительными организациями 

и возникновении обязательств перед 

бюджетом. 
Таким образом, по результатам 

проведенного кластерного и регрессион-

ного анализа сформированы и выявлены 

особенности групп районов в формиро-

вании уровня задолженности по плате-

жам в бюджет, дана оценка влияния на 

него объясняющих социально-

экономических факторов, определены 

конкретные параметры регрессионных 

моделей. 

4. Заключение 
В ходе работы было проведено 

статистическое исследование социально-

экономических показателей финансового 

состояния Московской области. Широ-

кий массив данных предопределил по-

требность в использовании метода груп-

пировок. Также в результате вычислений 

был сделан вывод о том, что показатели, 

полученные при многомерной группи-

ровке, привели к значительно более ка-

чественному формированию кластеров, 

чем при типологизации посредством од-
номерной группировки. Данный факт 

объясняется тем, что кластерный анализ 

позволяет учесть сразу несколько соци-

ально-экономических показателей и 

сформировать соответствующие группы. 

Объективное объединение му-

ниципальных образований в группы ука-

зывает на очевидную закономерность, 

связанную с ростом практически всех 

рассмотренных в работе показателей. 

Это говорит о повышения уровня разви-
тости муниципальных образований от 

кластера к кластеру. На примыкание оп-

ределенного объекта к кластеру с более 

высоким уровнем развития также оказы-
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вает влияние размер территории и при-

ближенность к столице. 

В ходе анализа факторов, 

влияющих на задолженность перед бюд-

жетом, определились факторы, которые 

оказывают существенное влияние на ре-

зультативный признак. Самым влиятель-

ным показателем в данном случае оказа-

лась задолженность поставщикам и под-

рядчикам. 

Использование метода регрессии 
позволило определить, как абсолютное, 

так и относительное влияние изменения 

каждого социально-экономического по-

казателя на задолженность по платежам 

в бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности. Так большее количество 

рассмотренных показателей влияет на 

результативный показатель положитель-

но, то есть увеличение соответствует 

увеличению, к таким факторам относят-

ся: задолженность поставщикам и под-

рядчикам, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами, 

исполнение бюджета по доходам и об-

щий объем всех реализованных продо-

вольственных товаров. В большей степе-

ни влияние оказывает задолженность 

поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги. Со знаком «минус» 

влияние оказывают ввод в действие жи-

лых домов и число прибывших из стран 

СНГ и Балтии. Такая взаимосвязь объяс-

няется несвоевременностью предостав-

ления определенных услуг и возникно-

вением задолженности перед бюджетом. 
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УДК 657 

Аналитические инструменты структурирования базы 

нормированных затрат в условиях индивидуального 

и мелкосерийного типов производства 
 

И.Е. Мизиковский, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, 

Институт экономики и предпринимательства 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

г. Нижний Новгород 

 

Замедление темпов материального производства, усиление конкурентной борьбы, необходи-

мость последовательной стабилизации финансового состояния предприятия, повышают актуальность 

существенного обновления и адаптации к сложившейся финансово-хозяйственной среде информационно-

инструментальной базы менеджмента промышленного предприятия. Автором обосновано внедрение 

систем «Standard costing» и «Just-in-time в сочетании с позаказным методом, что создает условия для 

оптимального управления материальными ресурсами, обеспечения перманентной реализации режима 

экономии затрат, стратегии сокращения производственных потерь и снижения уровня технологических 

отходов.  

 

Just-in-time, Standard costing, позаказный метод учета, мелкосерийное и индивидуальное производство.  

 

Analytical tools for structuring the normalized cost base in terms of individual 

and small-scale production types 
 

I.E. Mizikovsky, doctor of Economics, Professor, academician of the Russian Academy of Sciences, 

head of the Department of accounting at the Institute of Economics and entrepreneurship of the 

Federal state Autonomous educational institution of higher education 

«National research Nizhny Novgorod state University. N.I. Lobachevsky», Nizhny Novgorod 

 

Slowdown the rate of material production, increasing competition, the need for consistent stabilization 

of the financial condition of the enterprise, increase the relevance of a significant update and adaptation to the 

current financial and economic environment of the information and tool base of the management of an industrial 

enterprise. The author justifies the introduction of a system of «Standard costing» and «Just-in-time combined with 

the order method, which creates conditions for optimal control of material resources, ensuring the permanent 

implementation of austerity of cost reduction strategies of production losses and reduce process waste.  

 

Just-in-time, Standard costing, order-by-order accounting method, small-scale and individual production. 

 

Введение. Динамика развития 

промышленного производства в послед-

нее время показывает снижение выпуска 

готовой продукции, связанного, как пра-

вило, с уменьшением спроса на нее по-

требителей. В этих условиях, становятся 

особенно актуальными стратегии эконо-
мии производственных ресурсов, опти-

мизация использования производствен-

ных мощностей и активный поиск новых 

рынков сбыта производимой продукции. 

Такие подходы требуют системное гене-

рирование экономически обоснованных, 

оперативных решений, невозможных без 

качественной учетно-контрольной и ана-

литической среды хозяйствующего субъ-

екта.  

Проведенные автором исследо-

вания на ряде предприятий Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области 

показали, что снижение объемов произ-

водства обусловили тенденцию перехода 
предприятий на индивидуальный (еди-

ничный) и мелкосерийный типы произ-

водства. Организация производственных 

процессов таким способом предполагает 

выполнение производственных заказов 

потребителей, представляющих собой 

документированное соглашение между 

товаропроизводителем и потребителем 
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(заказчиком), с указанием наименования 

и технологических параметров продук-

ции (работ, услуг), сроков (этапов) вы-

полнения и других необходимых харак-

теристик.  

К основным особенностям инди-

видуального и мелкосерийного произ-

водства на исследуемых предприятиях 

можно отнести следующие характери-

стики:  

 широкая номенклатура не 
повторяемых или редко повторяемых 

изделий;  

 устойчивая вероятность 

внесения различных изменений в содер-

жание заказа во время производственно-

го цикла в соответствии с индивидуаль-

ными требованиями заказчика; 

 наличие значительных объ-

емов запасов незавершенного производ-

ства, товарно-материальных ценностей 

на складах и частое образование потерь в 
виде материальных неликвидов, остаю-

щихся после выполнения заказов;  

 длительные производствен-

ные циклы; 

 сложность технологии под-

готовки производственных мощностей, 

подбора квалифицированного персонала 

и т.п.  

Выполнение производственных 

заказов на исследуемых предприятиях, 

как правило, предполагает формирование 
разнородных по своему составу и на-

правлениям использования массивов ма-

териальных ресурсов, значительно диф-

ференцированных по структурным и ко-

личественным параметрам. При этом 

значительно затрудняется процесс их 

нормирования, что, в свою очередь, де-

лает невозможным составление норма-

тивной (плановой) калькуляции (сметы) 

выполнения заказа. Этот факт приводит к 

заметному снижению качества учетно-

контрольной работы, объектами которой 
являются производственные затраты, 

технологические отходы и потери, запа-

сы незавершенного производства, спосо-

бы их распределения между конкретны-

ми производственными заказами и /или 

изделиями. Не требует доказательств, 

что «выпадение» из управленческого 

цикла функций планирования и контроля 

материальных ресурсов сводит на нет все 

усилия по обеспечению эффективного 

производственного менеджмента пред-

приятия. 

Ситуацию во много осложняет 

наблюдаемый практически на всех ис-
следуемых предприятиях определенный 

дефицит лимита закупок материальных 

ресурсов, отсутствие строгой договорной 

дисциплины поставок, что влечет спора-

дические, зачастую нетехнологичные 

изменения в номенклатуре материалов. 

Как следствие, наблюдается удорожание 

и /или перерасход материальных ресур-

сов; возникновение непропорционально 

больших технологических потерь (преж-

де всего, как было отмечено выше, в виде 
образования неликвидов) и отходов про-

изводства; образование сверхнорматив-

ных запасов незавершенного производ-

ства и товарно-материальных ценностей 

на складах. Все это в значительной сте-

пени снижает результативность произ-

водства, приводит к неконтролируемому 

росту кредиторской задолженности, дру-

гим негативным фактам в производст-

венно-хозяйственной деятельности.  

В этих непростых условиях воз-

растает актуальность в модернизации 
используемых инструментов управления 

производством; в совершенствовании 

набора учетно-калькуляционных средств, 

прежде всего, связанных с планово-

нормировочными и контрольными вида-

ми работ, необходимость комплексного 

инкорпорирования генерируемых в ходе 

их выполнения показателей в информа-

ционное пространство менеджмента хо-

зяйствующего субъекта. Как показывает 

мировая практика и опыт успешных оте-
чественных промышленных предпри-

ятий, одним из наиболее оптимальных 

решений этой задачи является система 

«Just-in-time» (JIT) [1-10] в сочетании с 
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методом учета затрарат и калькулирова-

ния «Standard costing». Такая комбинация 

инструментальных средств позволит соз-

дать прочную методологическую плат-

форму, обеспечивающую продуктивную 

реализацию функции планирования и 

контроля материальных ресурсов в пото-

ке создания ценности, принятия эконо-

мически обоснованных управленческих 

решений по их регулированию [11-14]. 

Следует подчеркнуть ключевую 
особенность «Standard costing» , заклю-

чающуюся в том, что имеется возмож-

ность формирования ее средствами базы 

нормированных затрат до начала произ-

водственного цикла на основании утвер-

жденной конструкторско-

технологической документации [15,16]. 

Это важное свойство данного метода 

позволяет структурировать плановую 

функцию, в том числе, на основании по-

казателей нормативной (плановой) себе-
стоимости производимой продукции, 

которая, в свою очередь, также является 

важным контрольным показателем. Та-

кой подход к организации планово-

нормировочной и контрольной видам 

работ образует ценный информационный 

ресурс в принятии решений, в том числе, 

направленных на предотвращение опе-

раций, приводящих к производственным 

потерям, обеспечение профилактических 

мер по предотвращению формирования 

сверхнормативных запасов и неликвидов 
на этапе подготовке производственного 

процесса [4,5,7].  

Таким образом, целью исследо-

вания является поиск возможностей оп-

тимизации расходования материальных 

ресурсов в условиях индивидуального и 

мелкосерийного типов производства 

промышленных предприятий. Для дос-

тижения намеченной цели, необходимо 

существенное совершенствование дейст-

вующей модели управления выполнени-
ем заказов на организационном и мето-

дологическом уровнях, модернизация 

информационно-инструментальной базы 

реализации учетно-контрольной функ-

ции производственного менеджмента и 

ее последующая актуализация, осущест-

вляемая исходя из текущей политики 

ценообразования, позицией предприятия 

на рынке, необходимыми мероприятиями 

по обеспечению финансовой устойчиво-

сти хозяйствующего субъекта.  

Методы. В качестве основного 

научного метода исследования, автором 

использован структурно-

функциональный подход, позволяющий 
изучить систему расходования матери-

альных ресурсов в потоке создания цен-

ности в условиях индивидуального и 

мелкосерийного типов производства, 

исследовать структуру взаимосвязей и 

способов взаимодействия ее элементов. 

Применение научных методов наблюде-

ния, измерения и информационного мо-

делирования позволяет формализовать 

существующую модель управления ма-

териальными ресурсами; классификации 
– разделить по типу производства вари-

анты реализации позаказного метода 

учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции; декомпозиции – 

изучить структуру отдельных элементов 

системы; системного, сравнительного и 

апостериорного видов анализа – выявить 

ее отличительные признаки; обобщения 

– выделить относительно устойчивые, 

инвариантные свойства ее функциониро-

вания. 

Результаты. На исследуемых 
предприятиях, как и в целом в мелкосе-

рийном и индивидуальном типах произ-

водства, в основе реализации учетно-

контрольной функции управления лежит 

позаказный метод, принимающий раз-

личные формы применения в бухгалтер-

ских практиках. Последнее обусловлено, 

прежде всего, технологическими особен-

ностями производства, в том числе, сте-

пенью унификации материальных ресур-

сов и операций по их обработке в потоке 
создания ценности, уровнем их приме-

няемости в планируемых и ожидаемых 

от потребителя заказов. Проведенные 

исследования показали, что существует 
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два основных варианта реализации поза-

казного метода: в сочетании с нормиро-

ванной базой затрат и без таковой. На 

рисунке 1 показано примерное соотно-

шение реализации этих вариантов на 

изучаемых предприятиях в период за 

период с 2017 по 2019 годы. 

 

 
 
Рисунок 1 – Примерное соотношение применения основных вариантов позаказного метода 

на исследуемых предприятиях 

 

Необходимо отметить, что бух-

галтерский учет не предполагает обяза-

тельного применения нормированных 

затрат в учетно-калькуляционной прак-
тике [17], выбор определенного варианта 

зависит от организационно-

технологических особенностей потреб-

ления ресурсов в потоке создания ценно-

сти; от требований менеджмента к доку-

ментированию операций, к способам их 

отнесения на себестоимость заказов и 

т.п. Так, отсутствие норм расходования 

материалов на производство нестандарт-

ной и/или опытно-экспериментальной 

продукции, можно объяснить специфи-
кой организации подготовки и выполне-

ния заказов на ее изготовление. На неко-

торых из исследуемых предприятиях 

наблюдаются единичные ситуации, когда 

срочность выполнения заказов не остав-
ляет исполнителям временного ресурса 

для разработки и/или тщательной вери-

фикации норм затрат.  

Примерные соотношения объе-

мов заказов на производство типовой, 

нестандартной и опытно-

экспериментальной продукции, выпол-

ненных на исследуемых предприятиях за 

период с 2017 по 2019 годы представле-

но на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Примерное соотношение производственных заказов в зависимости от характера продук-

ции на исследуемых предприятиях за период с 2017 по 2019 годы 

 

Из рисунков видно, что типовая 

продукция на исследуемых предприяти-

ях в среднем составляет 44% от общего 

объема выпуска, между тем нормируется 

лишь 18% производственных затрат, 

включая нестандартную и опытно-

экспериментальную продукцию. По мне-
нию автора, этот неоправданно низкий 

показатель существенно снижает качест-

во управления, поск ольку отсутствие в 

информационном пространстве менедж-

мента планово-нормировочных показа-

телей сводит на нет оперативный кон-

троль расходования ресурсов и, как след-

ствие, использование системы JIT, реа-

лизации стратегии экономии затрат в 

любой форме.  

По мнению автора, решение этой 

проблемы предполагает повсеместное 
нормирование ресурсов, в том числе на 

производство нестандартной и опытно-

экспериментальной продукции. Для соз-

дания базы нормированных затрат для 

этих категорий изделий автором предла-

гается применение метода прототипиро-

вания, в данном контексте, предпола-

гающего использование для расчетов 

сведений об израсходованных матери-

альных ресурсах на ранее изготовленные 

продукты производства. Для этого необ-

ходимо долгосрочное аккумулирование 

данных конструкторско-технологической 

документации по каждому производи-

мому изделию, их хранение достаточно 
длительный период времени и возмож-

ность своевременного представления 

релевантных сведений по запросу ме-

неджмента. Создание подобного банка 

данных вполне возможно в условиях 

комплексной автоматизации управления 

производственной деятельностью. 

Необходимо подчеркнуть, что 

применение метода прототипирования 

должно основываться на тщательно про-

веренных результатах комплексного апо-

стериорного анализа расхода ресурсов в 
разрезе каждого изделия, полученные 

результаты должны объективироваться в 

виде индикативных норм, адаптирован-

ных к планируемому заказу. В тех случа-

ях, когда предприятие не производило 

аналогов (прототипов) изделия, что ха-

рактерно при получении заказов на про-

изводство нестандартных изделий, нор-

44
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мирование затрат, по мнению автора, 

целесообразно осуществить на основа-

нии сравнительного апостериорного ана-

лиза данных о расходе ресурсов на хо-

зяйствующих субъектах, изготавливаю-

щих подобную продукцию. В этих усло-

виях, необходимо обращать особое вни-

мание на обеспечение легитимности по-

лученных сведений, исключить возмож-

ность нарушения информационной безо-

пасности анализируемых хозяйствующих 
субъектов.  

По мнению автора, в создании 

базы нормированных затрат на произ-

водство всех категорий продукции неза-

висимо от типа производства важным 

инструментом является их формирование 

на основе прогнозных значений, что осо-

бенно актуально при отсутствии необхо-

димого временного ресурса на подготов-

ку нормативной калькуляции (сметы) 

выполнения заказа. Инкорпорирование в 
управленческую практику прогнозных 

норм является важным инструментом 

повышения качества управления матери-

альными потоками.  

Наличие нормативной базы за-

трат, как известно, является необходи-

мым и достаточным условием использо-

вания системы «Standard costing», позво-

ляющей исчислять нормативную себе-

стоимость производственного заказа до 

начала его выполнения; вести перма-

нентное отслеживание и фиксирование 

возникающих отклонений фактического 

расхода ресурсов, в том числе и матери-
альных, от нормативных показателей; 

осуществлять их отражение в себестои-

мости и обеспечивать дальнейшее ис-

пользование контрольных показателей в 

управлении материальными ресурсами и 

в управлении предприятием в целом.  

Пример нормативной калькуля-

ции и результатов контрольной работы 

по ее исполнению, проведенной на од-

ном из исследуемых предприятий, зани-

мающимся ремонтом двигателей для 
нужд Российских железных дорог, пред-

ставлен в таблицах 1,2. 

 

 
Таблица 1 – Нормативная калькуляция заказа №М5672/8 от 11.04.2019г (Фрагмент). 

Материальные затраты 

№п

/п 

Наименование 

материала 

Код Ед.изм. Цена 

(руб.) 

Количест-

во 

 

Стоимость 

(руб.) 

а 1 2 3 4 5 6=4*5 

1 Фильтр воздушный 1236 Шт. 1477 2 2954 

2 Масло моторное 5020 л. 1360 4 5440 

3 Смазка  0924 л. 250 1 250 

4 Итого      8644 
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Таблица 2 – Ведомость отклонений по выполнению заказа №М5672/8 от 11.04.2019г (Фрагмент) 

Материальные затраты 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

материала 

К
о

д
 

Е
д

.и
зм

. 

Ц
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а
 

(н
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.)
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о
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(н
о

р
м
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К
о
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и
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 (

ф
а
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т)
 

О
тк

л
о
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я
 

С
то

и
м

о
с
ть

 (
н

о
р

м
) 

С
то

и
м

о
с
ть

 (
ф

ак
т)

 

О
тк

л
о

н
ен

и
я
 

а 1 2 3 4 5 6 7 

8
=

(7
-6

) 

9
=

(4
*

6
) 

1
0

=
(5

*
7

) 

1
1

=
(1

0
-9

) 

1 Фильтр 

воздуш-

ный 

123

6 

Ш

т. 

1477 147

7 

2 2 0 2954 2954  0 

2 Масло 

моторное 

502

0 

Л. 1360 136

0 

4 3,5 -0,5 5440 4760 -670 

3 Смазка  092

4 

Л. 250 180 1 0,8 -0,2 250 144 -106 

4 Итого         8644 7868 -776 

 

Обсуждение. Вполне очевидно, 
что нормы расходования материальных 

ресурсов, сформированные на основе 

прототипирования, апостериорного ана-

лиза и прогнозных данных нуждаются в 

тщательной верификации, по возможно-

сти тестирования в реальных производ-

ственных условиях. Инструменты их 

структурирования должны быть отраже-

ны в соответствующих корпоративных 

стандартах предприятия: в учетной поли-

тике, положениях об учете затрат и каль-

кулировании себестоимости продукции 
(работ, услуг), о документообороте, в 

указаниях и инструкциях администра-

тивно-управленческому персоналу. При-

веденные выше методы должны посто-

янно актуализироваться, что должно 

быть основано, по мнению автора, на 

принципах PDSA «планируй-делай – 

проверяй-воздействуй» (цикл Шухарта-

Деминга) [18]. 

Предложенный автором инстру-

ментарий, позволяющий струтурировать 
базу нормированных затрат при неопре-

деленности информационного простран-

ства планирования материальных ресур-

сов для выполнения заказов на производ-

ство в условиях индивидуального и мел-

косерийного производства заметно по-
высить контролируемость материальных 

потоков в процессах создания ценности, 

снизить запасы незавершенного произ-

водства и товарно-материальных ценно-

стей на складах; сократить объемы тех-

нологических отходов и потерь произ-

водства, прежде всего, в части неликви-

дов.  

В качестве важного направлений 

будущих исследований автору представ-

ляется изучение возможностей ком-

плексной цифровой трансформации 
управления материальными потоками в 

процессах создания ценности, определе-

ние подходов к формированию интегри-

рованной компьютерно-

инструментальной среды обработки дан-

ных об использовании ресурсов в произ-

водственной деятельности. Особую важ-

ность в предстоящих исследованиях 

представляют подходы к инкорпориро-

ванию в информационно-

инструментальную платформу управле-
ния материальными ресурсами техноло-

гий «Blockchain» и «Business 

intelligence», позволяющие обрабатывать 

по сложным аналитическим алгоритмам 

большие массивы информации.  
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Заключение. Отсутствие базы 

нормированных затрат в управлении ре-

сурсами производства, прежде всего ма-

териальными, в условиях индивидуаль-

ного и мелкосерийного типов производ-

ства, создает определенный информаци-

онный «вакуум» в выработке не только 

корректирующих воздействий со сторо-

ны субъекта менеджмента, но и в реали-

зации экономических стратегий, прежде 

всего, экономии расходования ресурсов. 
Применение предлагаемой в статье ин-

формационно-инструментальной базы 

открывает широкие возможности для 

использование метода «Standard costing» 

в позаказном учете затрат и калькулиро-

вании продукции в условиях организа-

ции производства по системе JIT; позво-

ляет оперативно обеспечивать руково-

дство предприятия данными о возни-

кающих отклонениях фактического рас-

хода от нормативного, тем самым, созда-

ет необходимые информационные пред-

посылки для своевременной выработки 

корректирующих управленческих воз-

действий, адекватных сложившейся про-

изводственно-хозяйственной ситуации.  

Внедрение предложенного в ста-

тье инструментального комплекса позво-

лит в значительной степени улучшить 

планирование материальных потоков, 

оптимизировать их движение; сущест-

венно снизить запасы незавершенного 
производства и товарно-материальных 

ценностей на складах, заметно сократить 

производственные потери и технологи-

ческие отходы. Управление по отклоне-

ниям расходования материальных ресур-

сов производства обеспечивает своевре-

менное предупреждение их нерацио-

нального использования, содействует 

выявлению имеющихся резервов, стаби-

лизации финансового положения и росту 

конкурентоспособности.
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Исследование преступлений против собственности 

на основе данных региональной статистики 
 

В.А. Чирков, сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя», г. Москва 

 

В научной статье рассмотрена тематика преступности против собственности, имеющая ярко 

выраженную региональную специфику [2, с. 152] на предмет еѐ статистического анализа, выявления 

факторов, еѐ определяющих. Разнообразие данного рода преступлений требует комплексного анализа и 

исследования с целью выработки способов по профилактике и борьбе с ними. Эта преступность крайне 

общественно опасна для граждан, организаций и для государства в целом, так как причиняет значитель-

ный материальный ущерб. Актуальность исследования заключается в том, что влияния каждого отдель-

ного фактора на размер материального ущерба определяется необходимостью исследования состояния 

экономической безопасности Российской Федерации при том, что единицами статистического наблюде-

ния выступают именно регионы. [8, с. 117-123]. Особая значимость в исследовании придается такому 

показателю как размер материального ущерба по преступлениям против собственности в Российской 

Федерации. Для выявления связей между показателями были применены различные методы статистиче-

ского анализа, имеющие значимую роль в научно-обоснованном выводе о состоянии экономической безо-

пасности страны. В процессе исследования применялись следующие научные методы: одномерная, по 

наиболее значимому показателю, и многомерная группировки, метод корреляционно-регрессионного анали-

за, метод аналитического выравнивания, метод кластерного анализа.   

В ходе исследования было установлено влияние и взаимосвязь социально-экономических показа-

телей между собой при помощи корреляционно-регрессионного анализа. Применены методы экстраполя-

ции, с помощью которых были смоделированы прогнозные значения показателей на 2020 г. Ключевым ас-

пектом статистического исследования в данной статье является то, что в процессе анализа взаимосвязи 

между показателями было выявлено, как размер материального ущерба по преступлениям против собст-

венности, в ближайшей перспективе будет возрастать. Поэтому необходимо усиление внимания к изуче-

нию данной проблемы для выработки более действенных способов профилактики и борьбы с экономиче-

скими преступлениями.   

 

Статистика экономической безопасности, региональная преступность, региональная статистика, приклад-

ная эконометрика, развитие регионов. 

 

The study of crimes against property on the basis of regional statistics 
 

V.А. Chirkov, еconomic security and anti-corruption officer, 

Federal state educational institution of higher education 

«Moscow University of the MIA of Russia named after V.J. Kikot», Moscow 

 

The scientific article considers the subject of crime against property, which has a pronounced regional 

specificity [2, p. 152] for its statistical analysis, identification of factors that determine it. The diversity of this type 

of crime requires a comprehensive analysis and research in order to develop ways to prevent and combat them. 

This crime is extremely socially dangerous for citizens, organizations and for the state as a whole, as it causes 

significant material damage. The relevance of the study is that the impact of each individual factor on the amount 

of material damage is determined by the need to study the state of economic security of the Russian Federation, 

despite the fact that the units of statistical observation are the regions. [8, pp. 117-123]. Particular importance in 

the study is given to such an indicator as the amount of material damage for crimes against property in the Russian 

Federation. To identify the links between the indicators, various methods of statistical analysis were used, which 

have a significant role in the scientifically based conclusion about the state of economic security of the country. In 

the process of research the following scientific methods were used: one-dimensional, according to the most signifi-

cant indicator, and multidimensional grouping, the method of correlation and regression analysis, the method of 

analytical alignment, the method of cluster analysis.   

The study established the influence and relationship of socio-economic indicators with each other using 

correlation and regression analysis. Extrapolation methods were used to simulate the forecast values of indicators 

for 2020. The key aspect of the statistical study in this article is that in the process of analyzing the relationship 

between the indicators, it was revealed how the amount of material damage for crimes against property will in-

crease in the near future. Therefore, it is necessary to increase attention to the study of this problem in order to 

develop more effective ways of preventing and combating economic crimes.  
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Введение  

Ведомственная статистика пра-

воохранительных органов свидетельст-

вует о том, что преступления против 

собственности обладают наибольшим 

удельным весом в сравнении с другими. 

Это тенденция не сегодняшнего дня, та-

кая картина наблюдается повсеместно во 

всех странах, на протяжении всей исто-

рии криминальных отношений. Другое 

дело, это количественный аспект. На 
всплески и затухание данного явления в 

разное время и по-разному влияют раз-

личные социальные и экономические 

факторы. Поэтому актуальность стати-

стического исследования преступлений 

против собственности и определяющих 

факторов, которые имеют неоспоримую 

региональную окраску, носит перма-

нентный характер, эта тема востребована 

всегда. 

К сожалению, данный вид пре-
ступлений широко распространѐн на 

территории Российской Федерации. По 

статистическим данным за 2018 год был 

нанесен ущерб по главе 21 УК РФ в раз-

мере 108985401 тыс. рублей.  

Насущность темы исследования 

влияния каждого отдельного фактора на 

размер материального ущерба определя-

ется необходимостью исследования со-

стояния экономической безопасности [7, 

с. 57]. Российской Федерации. В качестве 

результативного показателя был взят 
размер причиненного ущерба от престу-

плений по главе 21 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Для выявления 

связей между показателями были приме-

нены различные методы статистического 

анализа, имеющие значимую роль в на-

учно-обоснованном выводе о состоянии 

экономической безопасности страны [4, 

с. 145].  

Объектом исследования является 

региональная преступность против соб-

ственности граждан, организаций и госу-

дарства [3, с. 123]. 

Предметом исследования явля-

ется размер материального ущерба по 

преступлениям против собственности, 

показатели, влияющие на экономиче-

скую безопасность страны и регионов. 

Целью нашего исследования яв-

ляется изучение влияния каждого факто-

ра в отдельности и в целом на последст-

вия преступности против собственности, 
а также построение моделей для прогно-

зирования будущих значений показате-

лей. 

Исходя из поставленной цели, 

были поставлены следующие задачи: 

- провести одномерную группи-

ровку регионов РФ по наиболее значи-

мому показателю; 

- провести многомерную груп-

пировку регионов РФ, сравнить коэффи-

циенты детерминации и ранжировать 
полученные значения среднерегиональ-

ных показателей; 

- провести статистическое ис-

следование взаимосвязей социально-

экономических показателей, определяю-

щих размер ущерба; 

- смоделировать взаимосвязь по-

казателей на основе уравнений регрес-

сии. 

Можно выдвинуть несколько на-

учных гипотез, в том числе, например, и 

предположение о том, что среднедуше-
вые денежные доходы населения имеют 

обратное воздействие размер причинен-

ного материального ущерба по преступ-

лениям против собственности, т.е. чем 

ниже среднедушевые денежные доходы 

населения, тем выше размер причинен-

ного материального ущерба. 

1. Кластерный анализ регионов по 

преступлениям против собственности 

Исходные данные представляют 

собой числовую матрицу, единицами 
наблюдения в которой 80 регионов Рос-
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сийской Федерации, числовые значения 

по показателя которых, удовлетворяют 

требованиям математической статисти-

ки, без таких субъектов, как г. Москва, 

представляющих собой аномальные на-

блюдения и с математической точки зре-

ния, не определяемых как характерные. 

В качестве результативного по-

казателя возьмем Y – размер причинен-

ного материального ущерба по главе 21 

УК РФ, тыс. руб. А в качестве объяс-
няющих показателей возьмем[15]:  

X1 – среднедушевые денежные доходы 

населения, руб.; 

X2 – Численность безработных, тыс. чел. 

[13, с. 33-44]; 

X3 – Оборот розничной торговли, млн. 

руб.; 

X4 – Величина прожиточного минимума 

(в среднем на душу населения; рублей в 

месяц); 

X5 – Общая площадь жилых помещений 
в построенных жилых домах, тыс. кв. км; 

X6 – Стоимость застрахованного имуще-

ства, млн. руб.; 

X7 – Число прибывших мигрантов из 

СНГ, чел.; 

Необходимо выяснить насколько 

качественно сформирована группировка 

и насколько адекватно она объясняет 

зависимость между среднедушевыми 

денежными доходами населения, чис-

ленностью безработных, оборотом роз-

ничной торговли, величиной прожиточ-
ного минимума, общей площадью жилых 

помещений в построенных жилых дома, 

стоимостью застрахованного имущества, 

числом прибывших мигрантов из СНГ и 

размером материального ущерба по гла-

ве 21 УК РФ. 

Для проведения наиболее каче-

ственного соотнесения регионов по кла-

стерам на основе критерия числовой бли-

зости, чтобы учесть влияние каждого 

показателя проведем многомерную груп-
пировку. Предполагается, что многомер-

ная группировка поможет сформировать 

наиболее адекватно группы, с учетом 

влияния всех показателей, нежели одно-

мерная группировка.  

Для этого воспользуемся наибо-

лее распространенной и популярной 

единичной метрикой «пространства ша-

ра», разработанной российским стати-

стиком Д.В. Диановым и успешно апро-

бированной во многих статистических 

исследованиях. Единичная метрика 

предполагает переход от исходных дан-

ных к рабочей матрице и в дальнейшем к 
матрице стандартизированных значений 

(Х – X' – X'').  

В стандартизированной матрице 

в каждом столбце разница между макси-

мальным и минимальным значением 

равна единице. Для приведения матрицы 

исходных данных в стандартизирован-

ный вид необходимо из значений каждо-

го столбца показателей вычесть мини-

мальное значение столбца. Далее, чтобы 

перейти к рабочей матрице необходимо 
значения каждого столбца разделить на 

максимальные значения. 

Для проведения многомерной 

группировки необходимо рассчитать 

суммы стандартизированных значений 

по каждому региону Российской Феде-

рации. Затем получившийся вектор стан-

дартизированных данных следует поде-

лить на общее количество показателей. 

По получившемуся взвешенному вектору 

отсортируем значения по возрастанию.  

Далее воспользуемся уже обще-
известным алгоритмом метода группи-

ровок, достаточно описанном в стати-

стической литературе. Рассчитаем ва-

риационный размах, т.е. из максимально-

го значения необходимо вычесть мини-

мальное значение.  

R'' = X''max – X''min; 

R'' = 0,636 – 0,025 = 0,611 ед. 

Затем по формуле Стерджесса рассчита-

ем количество групп: 

N = 1+3,322*lg(n); 
N = 1+3,322*lg(80) = 7,35768961761871 ≈ 

7 групп. 

Перед тем как сформировать группы не-

обходимо рассчитать интервал групп: 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

151 

h = R/N; h = 0,611/7,358 = 0,083 ед.  

Для того чтобы группы регионов 

не были малочисленными, проведем в 

соответствии с теорией статистики объе-

динение кластеров. Окончательный ре-

зультат кластерного анализа – многомер-

ная группировка регионов, представлен-

ная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Многомерная группировка регионов Российской Федерации по показателям, 

определяющим уровень преступности против собственности, ед.  

 
 

Можно заметить, что среднее 
значение размера причиненного матери-

ального ущерба по преступлениям про-

тив собственности стремится к увеличе-

нию из группы в группу. Среднее значе-

ние по группированному показателю 

имеет параболическую зависимость, так 

как-то растет, то падает [3, с. 24-28]. Та-

кую же зависимость можно увидеть и на 

остальных показателях. Это говорит о 

том, что данная группировка уже на этом 

этапе является более качественной, так 
как значения уже не имеют прямой зави-

симости. 

Далее рассчитаем общую дис-

персию – среднее арифметическое квад-

ратов отклонений значений признака, 

принадлежащего всей совокупности от 

их общей средней. 

σобщ.
2 =

Σ(yi − y )2

fi

; 

σобщ.
2 =

120892710274676,00

80
= 1511158878433,46тыс.руб.2 

Вывод: Общая дисперсия соста-

вила 1511158878433,46 тыс.руб.2 вариа-

ции признака по всей совокупности под 
влиянием всех факторов, обусловивших 

эту вариацию. 

Следующий этап – это расчет 

межгрупповой дисперсии, т.е. совокуп-

ность отклонений групповых средних от 

общей средней, умноженных на объем 

групп, и деленные на весь объем сово-

купности. 

δ2 =
 (yi − y) 2 ∗ fi

 fi

; 

δ2 =  
52214874236112,4

80
=  1652685927951,405 тыс. руб. ²  

На основании полученных дан-

ных: общей дисперсии и межгрупповой 

дисперсии можно рассчитать коэффици-

ент детерминации для определения доли 

дисперсии зависимой переменной, объ-

ясняемой рассматриваемой моделью. 

𝜂2 =  
δ2

σобщ.
2 ; 

𝜂2 =  
1511158878433,46  

652685927951,41 
× 100%

= 66 % 
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𝜂 =  0,661912 = 0,812 

Таким образом, группировку 

можно считать качественной, так как 

коэффициент детерминации = 66% (дан-

ное значение превышает 45%), следова-

тельно, среднедушевые денежные доход 

населения на 66% объясняет размер ма-
териального ущерба по преступлениям 

против собственности. Степень тесноты 

связи между среднедушевыми денежны-

ми доходами населения и размером ма-

териального ущерба по преступлениям 

против собственности равна высокому 

числовому значению 0,8. 

2. Анализ взаимосвязей показателей 

на основе корреляционно-

регрессионного анализа 

Для того чтобы получить цело-
стную картину, дающую количественное 

выражения влияния региональных фак-

торов на преступность против собствен-

ности и вклад каждого фактора в отдель-

ности в 2018 году, приме-

ним корреляционно-регрессионный ана-

лиз. 

Для количественного определе-

ния степени тесноты связи между ре-

зультативным показателем и объясняю-

щими показателями, а также для опреде-

ления направления связей проведем кор-

реляционный анализ каждого кластера. 

При проведении корреляционного анали-

за необходимо рассчитать коэффициенты 

корреляции. Коэффициент корреляции 

изменяется в пределах от -1 до 1. Знак 

коэффициента указывает на направление 

связи, а число на тесноту связи.  

Ранее нами уже были сформиро-

ваны кластеры в результате многомерной 

группировки. Анализ будет проводиться 

по образовавшимся кластерам [2, с. 41].  
Для расчета коэффициентов кор-

реляции, R – квадрат и составления 

уравнения регрессии воспользуемся па-

кетом «Анализ данных» из программного 

обеспечения Microsoft Excel.  

В качестве гипотезы предполо-

жим, что между факторными и результа-

тивными показателями будет достаточно 

сильная положительная связь. 

Проведѐм корреляционно-

регрессионный анализ отдельных пока-
зателей по преступлениям против собст-

венности России в 2018 году. 

Для проведения данного анализа разде-

лим исходные данные на 3 кластера. 

Первый кластер показателей будет со-

стоять из 56 показателей, второй кластер 

из 17 показателей, третий кластер из 7 

показателей. 

 
Таблица 2 – Фрагмент матрицы парных коэффициентов корреляции между размером материального 

ущерба по преступлениям против собственности и объясняющими показателями 1-го кластера 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

Y 0,71765039 0,43937018 0,29480648 0,51118904 0,25963459 0,79188042 0,5108006 1 

 

По результатам проведѐнного 

корреляционного анализа в 1 кластере 

можно констатировать: 

 наличие сильной прямой связи ме-

жду размером материального ущер-

ба по преступлениям против собст-

венности и: 

o среднедушевыми денежными дохо-

дами населения; 
o стоимостью застрахованного иму-

щества; 

 наличие умеренной прямой связи 

между размером материального 

ущерба по преступлениям против 

собственности и: 

o численностью безработных; 

o величиной прожиточного миниму-

ма;  

o числом прибывших мигрантов из 

СНГ; 

 наличие слабой прямой связи между 

размером материального ущерба по 
преступлениям против собственно-

сти и оборотом розничной торговли; 

 наличие слабой отрицательной свя-

зи между размером материального 
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ущерба по преступлениям против 

собственности и общей площадь 

жилых помещений в построенных 

жилых домах. 

 
Таблица 3 – Фрагмент матрицы парных коэффициентов корреляции между размером материального 

ущерба по преступлениям против собственности и объясняющими показателями 2-го кластера 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

Y 0,00472656 0,464738 0,03008309 0,41537474 0,4873138 0,58665054 0,17162087 1 

 

По результатам проведѐнного 

корреляционного анализа во 2 кластере 

можно констатировать: 

 наличие умеренной прямой связи 

между размером материального 

ущерба по преступлениям против 

собственности и: 

o величиной прожиточного миниму-
ма; 

o стоимостью застрахованного иму-

щества; 

 наличие слабой прямой связи между 

размером материального ущерба по 

преступлениям против собственно-

сти и: 

o оборотом розничной торговли; 

o числом прибывших мигрантов из 

СНГ; 

 наличие умеренной обратной между 

размером материального ущерба по 

преступлениям против собственно-

сти и: 

o общей площадь жилых помещений 
в построенных жилых домах; 

o численностью безработных; 

 наличие очень слабой обратной свя-

зи между размером материального 

ущерба по преступлениям против 

собственности и среднедушевыми 

денежными доходами населения. 

 
Таблица 4 – Фрагмент матрицы парных коэффициентов корреляции между размером материального 

ущерба по преступлениям против собственности и объясняющими показателями 3-го кластера 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

Y 0,30777817 0,2119403 0,4456554 0,70742539 0,22071708 0,84004324 -0,185369 1 

 

По результатам проведѐнного 
корреляционного анализа в 3 кластере 

можно констатировать: 

 наличие сильной прямой связи между 

размером материального ущерба по 

преступлениям против собственности 

и: 

o величиной прожиточного минимума; 

o стоимостью застрахованного имуще-

ства; 

 наличие умеренной прямой связи 

между размером материального 
ущерба по преступлениям против 

собственности и оборотом розничной 

торговли; 

 наличие слабой прямой связи между 

размером материального ущерба по 

преступлениям против собственности 

и: 

o среднедушевыми денежными дохо-
дами населения; 

o численностью безработных; 

o общей площадь жилых помещений в 

построенных жилых домах; 

 наличие слабой обратной связи меж-

ду размером материального ущерба 

по преступлениям против собствен-

ности и числом прибывших мигран-

тов из СНГ. 

Следующим этапом необходимо 

построить регрессионные модели – эко-
нометрически обоснованную числовую 

зависимость всех рассматриваемых пока-

зателей по кластерам [12, с. 365]. зави-

симости размера материального ущерба 

по преступлениям против собственности; 

среднедушевого денежного дохода насе-

ления, численностью безработных; обо-

ротом розничной торговли; величиной 
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прожиточного минимума; общей площа-

дью жилых помещений в построенных 

жилых домах; стоимостью застрахован-

ного имущества; числом прибывших ми-

грантов из СНГ. 

Для анализа стохастической за-

висимости факторных показателей на 

результативный целесообразно провести 

регрессионный анализ, который показы-

вает среднее изменение результативного 

показателя при изменении каждого из 

факторов. Регрессионный анализ прово-

дится отдельно для результативного по-

казателя в кластере [10, с. 208]. 

Чтобы привести данные в сопос-

тавимый вид, создадим таблицу 5, в ко-

торой укажем коэффициенты регресси-

онной модели, а также коэффициенты 

эластичности, рассчитанные по формуле: 

Э =
𝑏𝑖 ∗ 𝑥 

𝑦 

 
Таблица 5 – Расчет коэффициентов эластичности и коэффициентов регрессионных моделей для раз-

мера причиненного материального ущерба преступлениям против собственности 

Кластер 

Параметры 

регрессии bj и 

эластичности 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 
b1 7,49 125,97 1,04 35,33 -11,34 319,05 -

22,55 

 
Э2, % 0,47 0,012 0,53 0,95 -0,016 0,27 -0,23 

2 b2 -67,11 954,76 -2,348 -153,26 -11,19 -61,10 
-

51,56 

 
Э2, % -2.79 0.07 -1.25 -2.35 -0.014 -0.065 -0.48 

 

Примечание: модель по кластеру 

№ 3 не строится, так как количество со-
держащихся в нѐм наблюдений (строк) 

не превышает количество показателей 

(столбцов). 

Из представленных данных 

можно сделать следующие выводы: 

1) по первому кластеру: 

а) при росте среднедушевых де-

нежных доходов населения на 1 млн. 

руб. наблюдается рост причиненного 

материального ущерба на 7,49 тыс. руб. 

Т.е. при увеличении среднедушевых де-

нежных доходов населения на 1% увели-
чивается размер материального ущерба 

на 0,47%; 

б) при росте численности безра-

ботных на 1 тыс. чел. наблюдается рост 

причиненного материального ущерба на 

125,97 тыс. руб. Т.е. при увеличении 

численности безработных на 1% увели-

чивается размер материального ущерба 

на 0,012%; 

в) при росте оборотов розничной 

торговли на 1 млн. руб. наблюдается 
рост причиненного материального ущер-

ба на 1,04 тыс. руб. Т.е. при увеличении 

оборотов розничной торговли на 1% уве-

личивается размер материального ущер-
ба на 0,53%; 

г) при росте величины прожи-

точного минимума на 1 руб. наблюдается 

рост причиненного материального ущер-

ба на 35,33 тыс. руб. Т.е. при увеличении 

величины прожиточного минимума на 

1% увеличивается размер материального 

ущерба на 0,95%; 

д) при снижении общей площади 

жилых помещений в построенных жилых 

домах на 1 тыс. кв. м. наблюдается 

уменьшение причиненного материально-
го ущерба на 11,34 тыс. руб. Т.е. при 

снижении общей площади жилых поме-

щений в построенных жилых домах на 

1% уменьшается размер материального 

ущерба на 0,016%; 

е) при росте стоимости застрахо-

ванного имущества на 1 млн. руб. на-

блюдается рост причиненного матери-

ального ущерба на 319,05 тыс. руб. Т.е. 

при увеличении стоимости застрахован-

ного имущества на 1% увеличивается 
размер материального ущерба на 0,27%; 
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ж) при сокращении числа при-

бывших мигрантов из СНГ на 1 чел. на-

блюдается снижение причиненного ма-

териального ущерба на 22,55 тыс. руб. 

Т.е. при уменьшении числа прибывших 

мигрантов из СНГ на 1% понижается 

размер материального ущерба на 0,23%; 

2) по второму кластеру: 

а) при снижении среднедушевых 

денежных доходов населения на 1 млн. 

руб. наблюдается уменьшение причи-
ненного материального ущерба на 67,11 

тыс. руб. Т.е. при снижении среднедуше-

вых денежных доходов населения на 1% 

уменьшается размер материального 

ущерба на 2,79%; 

б) при росте численности безра-

ботных на 1 тыс. чел. наблюдается рост 

причиненного материального ущерба на 

954,76 тыс. руб. Т.е. при увеличении 

численности безработных на 1% увели-

чивается размер материального ущерба 
на 0,007%; 

в) при снижении оборотов роз-

ничной торговли на 1 млн. руб. наблюда-

ется уменьшение причиненного матери-

ального ущерба на 2,348 тыс. руб. Т.е. 

при сокращении оборотов розничной 

торговли на 1% уменьшается размер ма-

териального ущерба на 1,25%; 

г) при снижении величины про-

житочного минимума на 1 руб. наблюда-

ется уменьшение причиненного матери-

ального ущерба на 153,26 тыс. руб. Т.е. 
при уменьшении величины прожиточно-

го минимума на 1% снижается размер 

материального ущерба на 2,35%; 

д) при снижении общей площади 

жилых помещений в построенных жилых 

домах на 1 тыс. кв. м. наблюдается 

уменьшение причиненного материально-

го ущерба на 11,19 тыс. руб. Т.е. при 

снижении общей площади жилых поме-

щений в построенных жилых домах на 

1% уменьшается размер материального 
ущерба на 0,014%; 

е) при снижении стоимости за-

страхованного имущества на 1 млн. руб. 

наблюдается уменьшение причиненного 

материального ущерба на 61,10 тыс. руб. 

Т.е. при уменьшении стоимости застра-

хованного имущества на 1% снижается 

размер материального ущерба на 0,065%; 

ж) при сокращении числа при-

бывших мигрантов из СНГ на 1 чел. на-

блюдается снижение причиненного ма-

териального ущерба на 51,56 тыс. руб. 

Т.е. при уменьшении числа прибывших 

мигрантов из СНГ на 1% понижается 

размер материального ущерба на 0,48%; 
При рассмотрении третьего кла-

стера было установлено, что ввиду сов-

падения количества строк и столбцов 

значение коэффициента детерминации 

равно 1, что является ложью. Программа 

не может провести точный анализ из-за 

математических ограничений операции. 

Из проведенного анализа можно 

сделать вывод, что вторая регрессионная 

модель является высококачественной, 

так как коэффициент детерминации у нее 
(R2) имеет значение 0,86. То есть каждая 

модель с включенными в нее показате-

лями объясняет 86% вариации результа-

тивного показателя – размер причинѐн-

ного материального ущерба по преступ-

лениям против собственности. [14, с. 

310]. 

3. Выявление тенденций показателей 

по преступлениям главы 21 УК РФ  

на основе метода аналитического  

выравнивания и прогнозирования 

В данном разделе продолжается 
изучение социально-экономических по-

казателей Российской Федерации [9, с. 

527]. Для того чтобы выявить тенденции 

данных показателей используем метод 

аналитического выравнивания для расче-

та прогнозных значений на 2019-2020 гг. 

Суть данного метода состоит в построе-

нии уравнения тренда и осуществлении 

на его основе краткосрочного прогноза. 

Построение уравнений тренда связанно с 

подбором наиболее адекватной матема-
тической функции, которая наиболее 

полно даст описание развитию показате-

ля. В данной статье выравнивание значе-

ний показателя осуществляется по наи-
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более адекватной модели, в которой ко-

эффициент детерминации ближе к еди-

нице. 

При прогнозировании результа-

тивных показателей будем использовать 

регрессионную модель, в которой будут 

учитываться все объясняющие показате-

ли. 

Для того чтобы выявить тенден-

ции данных показателей применим про-

граммное обеспечение «Microsoft Office 

Excel». Также необходимо добавить 

столбец с условной переменной «t». Этот 

столбец будет заменять временную со-

ставляющую данной таблицы. 

Сформирована динамическая 

таблица данных с 2010 года по 2018 год. 

 
Таблица 6 – Социально-экономические показатели по экономике в целом, тыс. руб. 
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На основе имеющихся данных 

получено уравнение динамической рег-

рессии для определения прогнозных зна-

чений этого показателя. Для этого на 

основе аналитического выравнивания 

построены трендовые модели для всех 

объясняющих показателей, представ-

ляющие собой полиномы различной сте-

пени [5, с. 961]. После этого построены 

краткосрочные прогнозы для показате-

лей Х1-Х7 на 2019 и 2020 г.г. Они нужны 

для подстановки в модель динамической 

регрессии, при значениях фактора вре-

мен t=10, 11. 

С помощью данного уравнения 

рассчитаем теоретические значения Y1, а 

также смоделируем прогнозные значения 

на 2019, 2020 гг. 
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Рисунок 1 – Общероссийская динамика размера материального ущерба по преступлениям против 

собственности (глава 21 УК РФ) 

 

На рисунке показаны фактиче-

ские значения показателя Y1 – размер 

причиненного материального ущерба по 

преступлениям против собственности, 

теоретические значения данного показа-

теля, рассчитанные на основе уравнения 

регрессии, а также прогнозные значения 

на 2019 и 2020 гг. 

Стоит отметить, что по смодели-
рованным данным прогнозные значения 

увеличиваются по отношению к преды-

дущим, что может являться индикатором 

к повышению преступной активности и 

принятию мер к его предотвращению 

[14, с. 896]. 

Заключение 

В представленном исследовании 

были рассмотрены методы одномерной и 

многомерной группировки. По проведе-

нию одномерной группировки по наибо-

лее значимому показателю и многомер-
ной группировки регионов РФ было вы-

яснено, что наиболее адекватной следует 

считать многомерную группировку, о 

чем свидетельствует большее значение 

коэффициента детерминации (R – квад-

рат). Было установлено влияние и взаи-

мосвязь социально-экономических пока-

зателей между собой при помощи корре-

ляционно-регрессионного анализа. При-

менены методы экстраполяции, с помо-

щью которых были смоделированы про-

гнозные значения показателей на плано-

вые 2019 и 2020 гг. 

В процессе исследования был 
проведен кластерный анализ регионов 

Российской Федерации позволивший, 

учитывая ряд показателей, осуществить 

многомерную группировку регионов по 

трем кластерам, что помогло осущест-

вить наиболее объективный корреляци-

онно-регрессионный анализ. 

По окончании расчѐтных проце-

дур были сделаны выводы о том, что 

размер материального ущерба по престу-

плениям против собственности, в бли-

жайшей перспективе будут возрастать, 
поэтому необходимо вырабатывать и 

совершенствовать способы профилакти-

ки и борьбы с экономическими преступ-

лениями.

 

Литература 

1. Борисова Е.В. Некоторые аспекты экономической безопасности инновационной сферы России  // Вест-

ник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2017. № 1. С. 32-36. 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ТЫ
С

. Р
У

Б
.

фактич прогноз теоретические



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
158 

2. Будзинский С.М. О преступлениях в особенности. Сравнительное исследование. Преступления против 

собственности // М.: Ленанд. 2017. 

3. Буров В.Ю. Экономическая безопасность субъектов предпринимательства в условиях теневых эконо-

мических отношений // Безопасность бизнеса. 2018  

4. Василенко А.И. Вопросы экономической безопасности РФ // В мире науки. 2018 г. № 3 . 

5. Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н. Статистика финансов и кредита // Учебник. Москва. Кно-

рус. 2011. 

6. Долбилов А.В., Лошаков А.С. Обострение угроз экономической безопасности государства в условиях 

санкционного противостояния // Экономика и управление: проблемы, решения . 2017. Т. 2. № 1. 

7. Колесников С.И Лекции по дисциплине «Экономическая безопасность» // Уральский государственный 

лесотехнический университет. 2017.  

8. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность – главная макроэкономическая функция государства // 

Вестник Московского университета МВД России. 2005. № 4. С. 33 -39. 

9. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: 

Учеб. пособие / Под ред. И.В. Орловой // М.: Вузовский учебник. 2016. 

10. Мхитарян В.С., Агапова Т.Н., Ильенкова С.Д., Суринов А.Е., Луппов А.Б., Миронкина Ю.Н. Статисти-

ка. Учебник и практикум / Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) // Москва. 2016. 

11. Назаров М.Г., Кузнецов В.И., Ларионова Е.И., Дианов Д.В., Саакян Р.А. и др. Практикум по статистике 

финансов // ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства». Москва. 2009. 

12. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделиро-

вание: Учеб. пособие // М.: Вузовский учебник. 2017. 

13. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализм населения // Социологическое исследование . 2017. 

14. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс // М.: Дело. 2017. 

15. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/. 

 

 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25858419
https://elibrary.ru/item.asp?id=25858419
http://elibrary.ru/item.asp?id=23077533
http://elibrary.ru/item.asp?id=23077533
http://elibrary.ru/item.asp?id=23077533
https://www.gks.ru/


МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 

159 

УДК 339.543.027.2 

Особенности формирования свободных экономических зон 

в странах с переходной экономикой 
 

В.Г. Алексахина, кандидат экономических наук, доцент, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область, 

О.В. Игнатова, кандидат экономических наук, доцент, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

В статье рассматриваются аспекты эволюции свободных экономических зон, и выделяются 

критерии отнесения территории к СЭЗ. Анализируются причины популярности использования СЭЗ в каче-

стве инструмента инвестиционной политики, а также особенности формирования СЭЗ в странах с пере-

ходной экономикой, включая Россию. 

 

Свободные экономические зоны, страны с переходной экономикой, промышленно-производственные зоны, 

технико-внедренческие зоны, туристско-рекреационные зоны, территории опережающего развития. 

 

Peculiarities of free economic zones formatiob in countries with transition 

economies 
 

V.G. Aleksahina, Associate Professor, PhD (Economics), 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region, 

O.V. Ignatova, Associate Professor, PhD (Economics), 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

 

The article deals with aspects of free economic zones evolution, and highlights the criteria for classifying 

a territory as a free economic zone. The reasons for the popularity of free economic zones use as an instrument of 

investment policy are analyzed, as well as the features of free economic zones formation in countries with transi-

tion economies, including Russia. 

 

Free economic zones, countries with transition economies, industrial and production zones, technology and innova-

tion zones, tourist and recreation zones, territories of priority development. 

 

Свободные экономические зоны 

(СЭЗ) – зоны с льготными условиями 

налогообложения – способствуют разви-

тию промышленности и широко исполь-

зуются в большинстве развивающихся и 

многих развитых стран. Правовые осно-

вы ОЭЗ определяют преференции для 

инвесторов в зонах, особенно освобож-

дение от таможенных и налоговых пла-

тежей, отмену нетарифных норм регули-

рования. Несмотря на то, что эффектив-
ность многих зон остается ниже ожидае-

мой, поскольку они не смогли привлечь 

значительные иностранные инвестиции 

или оказать воздействие на экономику 

страны в целом, новые зоны продолжают 

появляться, поскольку государства вы-

нуждены конкурировать друг с другом 

на мировом рынке за капитал. Традици-

онными условиями успешного развития 

СЭЗ выступают разработка долгосроч-

ной стратегии и модели регулирования 

территорией, инструментов управления и 

поощрения инвестиций. Однако в на-

стоящее время появились новые факто-

ры, воздействующие на СЭЗ, вызванные 

императивом устойчивого развития, но-

вой промышленной революцией и изме-

няющимися моделями международного 

производства. 
СЭЗ довольно разнообразны. 

Конференция ООН по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД) выделяет три ключевых 

критерия, которым соответствуют все 

свободные экономические зоны:  

• четко ограниченная территория; 

• преференциальный режим регу-

лирования предпринимательской дея-
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тельности (чаще всего это таможенные и 

налоговые льготы, доступ к земле или 

коммунальным услугам и т.п.); 

• поддержка инфраструктуры со 

стороны государства. 

Наиболее распространенными 

типами СЭЗ являются вариации свобод-

ных зон, которые, по сути, являются от-

дельными таможенными зонами. В до-

полнение к освобождению от таможен-

ных пошлин и тарифов, большинство зон 
также предлагают налоговые льготы, 

облегченный механизм получения дос-

тупа к земле и т.д. Поддержка инфра-

структуры за счет государства – это еще 

одна важная особенность, особенно в 

развивающихся странах, где базовая ин-

фраструктура для бизнеса за пределами 

этих зон может быть в зачаточном со-

стоянии. В обмен на меры поддержки 

бизнеса и инвестиции в инфраструктуру 

государство ожидает, что будут созданы 

рабочие места, увеличится экспорт, про-

изойдет диверсификация экономики и 

модернизация производственных мощ-

ностей. 

Свободные экономические зоны 

имеют долгую историю. Они прошли 

несколько этапов развития. Зоны сво-

бодной торговли (ЗСТ) появились на 

первом этапе развития СЭЗ. Они пред-
ставляют собой небольшие территории, 

на которые не распространяется юрис-

дикция таможенных органов страны. 

Целью ЗСТ является развитие внешней 

торговли, а также осуществляются со-

путствующие операции, такие как упа-

ковка и маркировка, хранение и сорти-

ровка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды зон свободной торговли 

 

Ко второму этапу развития СЭЗ 

принадлежат промышленно-

производственные зоны – это территории 

среднего размера – не более 40 км2 – 

сформированные для развития трудоем-

кого и наукоемкого производства на экс-

порт или развития импортозамещения 

(рис. 2). Экспортно-ориентированные 

зоны предоставляют широкий набор та-
моженных и финансовых преференций 

для иностранных и национальных инве-

сторов. Однако от резидентов СЭЗ тре-

буется продавать за пределы таможенной 

территории страны не менее 85% произ-

веденной продукции.  

Некоторые развивающиеся стран 

и страны с переходной экономикой соз-

дают импортозамещающие зоны, на-

правленные на развитие внутреннего 

рынка. Дешевая рабочая сила и налого-

вые льготы привлекают транснациональ-
ные корпорации. Несмотря на это дан-

ный тип СЭЗ не получил широкого рас-

пространения. 
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Рисунок 2 – Виды промышленно-производственных зон 

 
СЭЗ третьего поколения пред-

ставлены технико-внедренческими зона-

ми (ТВЗ), которые призванные развивать 

наукоемкие отрасли и новые технологии. 

ТВЗ требуют наличия крупных исследо-

вательских центров и доступа к венчур-

ному капиталу, однако их территория не 

превышает 4км2. Технико-внедренческие 

зоны подразделяются на следующие ви-

ды: 

- исследовательский центр – это 

организация, которая разрабатывает ноу-
хау до стадии прототипа; 

- технопарк – группа предпри-

ятий и организаций, осуществляющих 

весь цикл работ, начиная от разработки 

продукта, его производства и внедрения 

инноваций; 

– технополис – научный ком-

плекс, включающий несколько техно-

парков. 

Современный этап функциони-

рования СЭЗ характеризуется кластери-

зацией ОЭЗ и появлением сервисных зон. 

Сервисные зоны – территории, предос-

тавляющие льготный режим для органи-

заций, оказывающих отдельные виды 

услуг (рис. 3). К сервисным зонам отно-

сят: 

- зоны банковских и страховых 

услуг, предъявляющих упрощенные тре-

бования к величине банковских резервов, 

процентной ставке доле национального 
капитала в совместных банках, либе-

ральным нормативно-правовым регули-

рованием в сфере страхования и т.д.; 

- туристско-рекреационные зо-

ны, связанные с природными и / или 

культурными достопримечательностями; 

- зоны бизнес-услуг, осуществ-

ляющие экспорт IT-технологий и теле-

маркетинговых услуг и т.п. 
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Рисунок 3 – Виды сервисных зон 

 

Сама концепция создания льгот-

ного режима на ограниченной террито-

рии вызывает обеспокоенность экспертов 
в связи со снижением уровня социаль-

ных стандартов, специфики и условий 

труда в СЭЗ, а также из-за возникнове-

ния экологических проблем. Даже там, 

где не может быть формальных исклю-

чений из национальных правил, напри-

мер, в отношении здоровья и безопасно-

сти людей, более слабый контроль и ог-

раниченное применение правовых норм, 

вызванные стремлением увеличить рен-

табельность предприятий, часто означа-

ют, что реальные стандарты значительно 
отличаются от тех, что действуют на ос-

тальной территории страны.  

Несмотря на это, СЭЗ остаются 

основными инструментами при реализа-

ции промышленной и инвестиционной 

политики по ряду причин. Во-первых, 

относительная простота реализации биз-

нес-реформ через СЭЗ. В странах, где 

государственное управление относитель-

но слабое, и проведение реформ затруд-

нено, СЭЗ часто рассматриваются в каче-
стве единственно возможного варианта 

или в качестве первого шага. Тем не ме-

нее, развивающиеся страны, которые 

смогли сформировать довольно привле-

кательный инвестиционный климат, так-

же продолжают развивать ОЭЗ. Когда 

такой прогресс не может обеспечить по-

вышение рейтинга конкурентоспособно-

сти или ожидаемых иностранных инве-
стиций, ОЭЗ все еще можно рассматри-

вать как необходимое дополнение к ме-

рам, направленным на поощрение ино-

странных инвестиций и как сигнал миро-

вому сообществу о стремлении повысить 

конкурентоспособность страны. 

Во-вторых, сравнительно низкая 

стоимость создания СЭЗ. Ключевым 

обоснованием для СЭЗ является их низ-

кая стоимость в относительном выраже-

нии по сравнению со стоимостью строи-

тельства эквивалентной промышленной 
инфраструктуры на территории всей 

страны. Капитальные затраты на разви-

тие СЭЗ – особенно базовых зон, а не 

современных «под ключ» – часто огра-

ничиваются отдельными инфраструктур-

ными объектами по периметру участка. 

Дополнительные расходы, которые в 

основном передаются частной девело-

перской компании, постепенно возника-

ют по мере привлечения инвесторов и 

регистрации новых фирм и компаний. 
Стоимость разработки, а также стои-

мость общих услуг в зонах впоследствии 

возмещается арендаторами. Большая 

часть стоимости ОЭЗ – это доход, упу-

щенный из-за предоставленных эконо-

мических и финансовых льгот.  
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В-третьих, усилилось конку-

рентное давление. СЭЗ традиционно 

привлекают иностранные инвестиции. 

Несмотря на появление новых форм зон, 

связанных с природными ресурсами, 

предназначенных для внутренних рын-

ков или предназначающихся для разра-

ботки инновационных технологий, 

большинство СЭЗ по-прежнему ставит 

своей задачей привлечение иностранных 

инвестиций. В последние годы ПИИ в 
промышленность существенно сократи-

лись, в том числе в ряде развивающихся 

стран. В ответ на это, условия хозяйство-

вания в экспортно-ориентированных зо-

нах становятся все более и более привле-

кательными.  

Благодаря многолетнему опыту 

и широкому использованию СЭЗ, суще-

ствует большое количество исследова-

ний, описывающих ключевые характери-

стики СЭЗ и анализирующих их эконо-
мические, социальные, экологические 

последствия и последствия для развития. 

Рекомендации по вопросам создания и 

функционирования СЭЗ, как правило, 

сосредоточены на трех аспектах:  

- стратегическая направленность 

СЭЗ; 

- нормативно-правовая база; 

- особенности функционирова-

ния; 

- льготы и преференции для ин-

весторов. 
Экономики, которые наиболее 

успешно достигли быстрого промыш-

ленного развития за счет использования 

СЭЗ, подчеркивают, что зоны являются 

не только инструментом поощрения ин-

вестиций, но, прежде всего, инструмен-

том промышленной политики. 

Страны с переходной экономи-

кой начали применять механизм СЭЗ в 

1990-х годах, вскоре после перехода к 

рыночной экономике. Темпы создания 
СЭЗ ускорились со второй половины 

2000-х годов, особенно в период 2015–

2019 годов, в связи с формированием в 

Российской Федерации территорий опе-

режающего развития (ТОР) в ответ на 

мировой экономический и финансовый 

кризис. Несмотря на быстрое увеличение 

числа зон, не обошлось без сбоев: в Рос-

сии в период с 2010 по 2017 гг. 11 СЭЗ 

были упразднены [4, c. 151].  

В течение того же периода СЭЗ 

также быстро развивались в других стра-

нах региона. В небольших государствах, 

осуществляющих значительную экс-

портную переработку, таких как Север-
ная Македония и Сербия, размещаются 

15 и 14 особых экономических зон соот-

ветственно. В некоторых странах с пере-

ходной экономикой имеются СЭЗ, охва-

тывающие большие территории, отражая 

доступность земельных ресурсов для 

иностранных инвесторов.  

СЭЗ региона значительно отли-

чаются по размеру, количеству аренда-

торов, отраслевой направленности и мо-

делям управления, сочетания государст-
венного и частного участия. Зоны, ори-

ентированные на экспорт, как правило, 

привлекают иностранные фирмы, в то 

время как в зонах, ориентированных на 

региональное развитие, в частности, в 

России, размещаются отечественные 

фирмы. В конце 2017 года только 19 % 

из 656 фирм-резидентов СЭЗ Российской 

Федерации, были филиалами иностран-

ных компаний, однако на них приходи-

лось около 60 % всех инвестиций [4, c. 

151]. 
СЭЗ в странах с переходной эко-

номикой обычно сосредоточиться на об-

щем производстве, хотя в Российской 

Федерации технологически ориентиро-

ванные зоны также играют важную роль. 

Отраслевая направленность СЭЗ часто 

отражает промышленные традиции и 

имеющиеся ресурсы принимающих 

стран. В связи с недавним включением 

82 моногородов в число территорий опе-

режающего развития (ТОР), более поло-
вины особых зон в России в настоящее 

время сосредоточены на производстве 

определенной продукции, используя ме-

ханизм и преимущества специализации. 
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В Беларуси инвесторы в области 

высоких технологий ориентированы на 

свободную экономическую зону «Го-

мель-Ратон» (создана в 1998 году) и ки-

тайско-белорусский индустриальный 

парк «Великий камень» (создан в 2012 

году). В Казахстане Технологический 

инновационный парк в Алматы (создан в 

2003 году) специализируется на привле-

чении техники и технологий путем раз-

вития центра информационных техноло-
гий (IT) и кластера робототехнических 

средств и бизнес-решений. 

Крупные зоны обычно находятся 

в государственной собственности. Вме-

сте с тем иностранные управляющие 

присутствуют в Беларуси (в китайско-

белорусском индустриальном парке «Ве-

ликий камень»), в Армении (высокотех-

нологичный альянс СЭЗ в Ереване 

управляется российской компанией «Си-

троникс») и в Грузии (свободная индуст-
риальная зона Hualing Кутаиси 2 управ-

ляется китайской фирмой). Различные 

страны региона планируют добавить но-

вые зоны, и, по меньшей мере, 18 нахо-

дятся в стадии формирования, особенно 

в Российской Федерации, Сербии и 

Туркменистане. 

В России, на долю которой при-

ходится более 70% ВВП региона, функ-

ционирует более половины из 237 зон 

региона. Законодательство РФ определя-

ет особую экономическую зону как часть 

территории Российской Федерации, на 

которой действует особый режим осуще-

ствления предпринимательской деятель-

ности, а также может применяться тамо-

женная процедура свободной таможен-

ной зоны. 

В стране устоялась сложная сис-

тема зон разного типа: 
- три зоны, занимающие круп-

ные территории (Калининград, Магадан, 

Республика Крым и город Севастополь);  

- 26 особых зон, попадающих 

под действие закона о СЭЗ, принятого в 

2005 году;  

- Инновационный центр «Скол-

ково», который пользуется привилегиями 

СЭЗ в соответствии с законом 2010 года;  

- 100 территорий опережающего 

развития на российском Дальнем Восто-
ке и в моногородах; 

- Свободный порт Владивосток, 

состоящий как минимум из пяти субъек-

тов; 

- Портовая зона «Ульяновск». 

Виды особых экономических зон 

России представлены на рисунке 4.

 

  
Рисунок 4 – Особые экономические зоны России 
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Российская Федерация создала 

шесть технико-внедренческих СЭЗ в пе-

риод с 2005 по 2015 годы, две в Москов-

ской области, по одной в Москве и 

Санкт-Петербурге и две в других регио-

нах. Эти шесть зон являются одними из 

наиболее успешных СЭЗ в стране (табл. 

1). На начало 2018 г. там было зарегист-

рировано 374 резидента, в том числе 39 

иностранных фирм. Создав более 14 000 

рабочих мест, они опередили по этому 

показателю даже СЭЗ промышленного 

типа (13 000 рабочих мест) [4, c. 91]. 

 
Таблица 1 – Технико-внедренческие зоны России 

Технико-внедренческие зоны  Преференции по уплате налогов 

«Зеленоград», г. Москва - на имущество; 

- на транспорт; 

- на землю; 

- на прибыль. 

«Дубна», Московская область 

«Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург 

«Томск», г. Томск 

«Иннополис», Республика Татарстан - на имущество; 

- на землю. 

«Исток», городской округ Фрязино Москов-

ской области 

освобождение от налога на имущество 

 

Инновационный центр «Сколко-

во» (Москва), функционирующий в сфе-

ре высокотехнологичного бизнеса, учре-

жден отдельным законом в 2010 г. 

«Сколково» пользуется налоговыми 

льготами, аналогичными льготам СЭЗ. 
Помимо размещения фирм в области 

передовой микроэлектроники и нанотех-

нологий, Центр также обеспечивает ус-

тойчивое развитие, благодаря примене-

нию альтернативных источников энер-

гии, строительству энергетически ней-

тральных зданий, многократному ис-

пользованию водных ресурсов и мини-

мизации загрязнения окружающей сре-

ды. 

В соответствии с отечественным 

законодательством под территорией опе-
режающего развития понимается часть 

территории субъекта Российской Феде-

рации, включая закрытое администра-

тивно-территориальное образование, и 

(или) акватории водных объектов, на 

которых установлен особый правовой 

режим осуществления предприниматель-

ской деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного 

социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обес-

печения жизнедеятельности населения. 

ТОР создаются сроком на 70 лет. Рези-

дентами ТОР признаются юридические 

лица, являющиеся коммерческими орга-

низациями, за исключением государст-

венных и муниципальных унитарных 
предприятий, финансовых организаций, 

в том числе кредитных и страховых ор-

ганизаций и профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг, заключившие 

соответствующие соглашения. Резиден-

ты ТОР не имеют права открывать фи-

лиалы и представительства за пределами 

ОЭЗ.  

Далеко не всем ТОР удается 

привлечь иностранный капитал. Этому 

препятствует, как недоверие со стороны 

местных властей к иностранным инве-
сторам, так и высокая степень неопреде-

лѐнности российской экономики, отток 

квалифицированных кадров и недоста-

точное развитие транспортной инфра-

структуры. Однако, учитывая, что даль-

невосточные ТОР граничат с ведущими 

странами Азии, азиатские компании по-

степенно начинают вкладывать средства 

в свободные экономические зоны регио-

на. Основным иностранным инвестором 

выступает Китай (табл. 2). 
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Таблица 2 – Территории опережающего социально-экономического развития 

с иностранным участием 

Территории опережающего развития Иностранные инвесторы 

Кангалассы Япония, Китай, Литва 

Камчатка Республика Корея 

Приамурская Китай 

Хабаровск Япония, Китай 

Амуро-Хинганская  Китай 

Надеждинская  Китай 

Большой камень Сингапур 

 

Россия, как и ряд других стран, 

например, Бангладеш, Китай, Индонезия, 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика и Малайзия, сформировала 

СЭЗ для развития туризма или связанных 
с туризмом отраслей. Туристско-

рекреационные зоны (ТРЗ) предлагают 

те же преимущества, что и СЭЗ в сфере 

производства: сокращение таможенных 

пошлин на товары производственного 

назначения, налоговые льготы, поддерж-

ка инфраструктуры и льготный режим 

регистрации бизнеса. В ТРТ разрешается 

осуществление только туристско-

рекреационной деятельности, а именно: 

- строительство, реконструкция 
и эксплуатация объектов туристской ин-

дустрии, объектов, предназначенных для 

санаторно-курортного лечения, меди-

цинской реабилитации и отдыха граж-

дан; 

- туристская деятельность и дея-

тельность по разработке месторождений 

минеральных вод и других природных 

лечебных ресурсов; 

- деятельность по санаторно-

курортному лечению и профилактике 

заболеваний, медицинская реабилитация, 

организация отдыха граждан, промыш-

ленный розлив минеральных вод. 

Резидентом ТРТ может стать как 

индивидуальный предприниматель, так и 

коммерческая организация, за исключе-
нием унитарного предприятия. 

Большинство стран не рассмат-

ривают СЭЗ в качестве инструмента по-

литики для развития промышленности, 

вместо этого полагаясь на общие схемы 

стимулирования инвестиций или на раз-

витие отдаленных или слаборазвитых 

регионов. Страны организуют СЭЗ для 

развития туризма по ряду причин: 

• туристско-рекреационные зо-

ны, учитывая их ограниченную и одно-
родную территорию, могут предложить 

хорошую основу для комплексного раз-

вития местного сообщества. 

• туристско-рекреационные зоны 

также могут быть каналом для привлече-

ния конкретных иностранных инвесто-

ров, таких как китайские инвесторы в 

СЭЗ «Большой Байкал» в Российской 

Федерации); 

• защита окружающей среды и 

устойчивое развитие, включая экоту-

ризм, могут лучше осуществляться в ог-
раниченном пространстве СЭЗ. 
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Пространственное развитие экономики является ключевой целью государства и общества. Со-

временная пространственная экономика рассматривается как совокупность неоднородных локализован-

ных агломерационных региональных систем. Связи с этим, важным аспектом понимания генезиса разви-

тия таких систем является синтез драйверов их функционирования и концепций их формирования. Основу 

понимания такой сложной системной концепции, можно представить в виде вербальной модели основные 

параметры которой возможно оценить с помощью эконометрической спецификации. Эконометрическая 

модель оценивает номинальный агломерационный эффект в экономике городов Сибирского федерального 

округа и в широком смысле оперирует такими основными факторами, как труд и капитал. Стремитель-

ная продолжающаяся урбанизация современного периода развития общества, приводит к осознанию про-

блем жизни в городах и на территориях с различной плотностью хозяйственно-экономической деятельно-

сти. Это формирует каскад негативных следствий отражающихся в усилении неравенства, безработице, 

социальных проблемах и т.д. А в итоге приводит к пониманию необходимости совершенствования инсти-

тутов агломерационной экономики, диверсификации отраслевой региональной структуры, повышению 

уровня и комфорта жизни населения. Оценка вклада трудового фактора в системе моделей показала воз-

можности прироста номинального агломерационного эффекта от 8 до 45%. Решение проблем социально 

перегруженной экономики должно происходить в рамках процессов воспроизводства материального, ан-

тропологического и институционально-средового. 

 

Пространственная экономика, агломерационный эффект, качество жизни, моделирование. 

 

Analysis and modeling of spatially localized agglomeration 

regional economic systems 
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A.A. Zhidkih, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

K.A. Machin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 
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Spatial development of the economy is a key goal of the state and society. The modern spatial economy 

is considered as a set of heterogeneous localized agglomeration regional systems. In this connection, an important 

aspect of understanding the genesis of the development of such systems is the synthesis of drivers of their function-

ing and concepts of their formation. The basis for understanding such a complex system concept can be 

represented in the form of a verbal model, the main parameters of which can be estimated using an econometric 

specification. The econometric model estimates the nominal agglomeration effect in the economy of the cities of the 

Siberian Federal District and, in a broad sense, operates with such basic factors as labor and capital. The rapid 

ongoing urbanization of the modern period of development of society leads to an awareness of the problems of life 

in cities and territories with different densities of economic and economic activity. This forms a cascade of negative 

consequences, reflected in increasing inequality, unemployment, social problems, etc. In the end, it leads to an 

understanding of the need to improve the institutions of the agglomeration economy, diversify the sectoral regional 

structure, and increase the level and comfort of life of the population. Assessment of the contribution of the labor 

factor in the system of models showed the possibility of an increase in the nominal agglomeration effect from 8 to 

45%. The solution to the problems of a socially overloaded economy should occur within the framework of the 

processes of reproduction of the material, anthropological and institutional. 

 

Spatial economics, agglomeration effect, quality of life, modeling. 
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Введение 

В теоретических изысканиях 

общественных наук последних лет все 

чаще звучит не теряющая актуальности 

тема исследований возможностей эконо-

мического роста в сменяющихся эпохах 

индустриального арьергарда и авангард-

ной экономики знаний и инноваций. 

Драйверами роста все чаще выступают 

концентрированные локализованные 

территории экономического пространст-
ва, такие как города, зоны высоких тех-

нологий, цепочки добавленной стоимо-

сти, инновационные кластеры и долины, 

регионы, сообщества, территориально-

промышленные комплексы, технопарки, 

сети, виртуальные платформы и т.п. Об-

щими чертами всех этих систем пред-

ставляющих точки роста являются воз-

можности интенсивной коммуникации 

между их элементами, а также способ-

ность генерировать эффекты масштаба и 
синергии. Такая свобода может быть 

реализована только в максимально орга-

низованной среде, обеспечивая устойчи-

вость системы с минимальной энтропией 

и предлагая обществу инструменты це-

ленаправленного конструирования про-

странства. 

В таких условиях пространство 

становится основой жизнедеятельности 

людей, в рамках которого они выстраи-

вают свои хозяйственно-экономические 

отношения. Важными становятся свойст-
ва рассматриваемого пространства, такие 

как: 

- плотность, или удельная про-

тяженность; 

- множественность элементов и 

их концентрация образующих в итоге 

насыщенность пространства; 

- связность или наличие тесных 

хозяйственно-экономических связей; 

- взаимодействие компонентов 

материальной и нематериальной сфер. 
Такая высокая сложность про-

странства должна быть сбалансирована 

рынками факторов производства и госу-

дарственного регулирования, в связи с 

чем опять возникают вопросы о новых 

источниках роста локальных территори-

альных социально-экономических сис-

тем, пределы роста и инструменты его 

эффективного регулирования. 

Методы исследования 

Очевидно, что главной целью 

реформирования локализованных агло-

мерационных региональных экономиче-

ских систем является обеспечение устой-
чивых темпов экономического роста, 

обязательно наряду с повышением каче-

ства жизни населения, обеспечением по-

требностей социальной сферы и усиле-

нием конкурентных позиций террито-

рии/района/агломерации.  

С появлением новых представ-

лений о механизмах экономического 

роста наблюдается постоянное обновле-

ние методического аппарата региональ-

ной науки. П. Самуэльсон [12] подчерки-
вает необходимость эндогенного разви-

тия социально-экономических структур 

общества, отмечая при этом недопусти-

мость простого количественного экстен-

сивного роста производства, Х. Зиберт 

[22] считал внутренними детерминанта-

ми экономического роста капитал, труд, 

землю и технические знания, Дж. Бортс 

[13] основной упор делал на количест-

венные и качественные параметры тер-

риториальных ресурсов, таких как при-

родные, человеческие, инвестиционные, 
капитальные, технологические, 

Г. Мюрдаль [10] концентрирует внима-

ние на возможностях роста, которые да-

ют относительные преимущества через 

специализацию, эффект масштаба и т.д. 

Сегодня общими трендами ста-

новятся [3, 5, 9, 11]: 

– нарастающий интерес к пове-

дению человека в пространстве, соци-

альному измерению регионального эко-

номического развития, распространению 
знания, т.е. учету нетехнологических 

факторов, что обусловливает применение 

количественных методов пространствен-
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ного анализа в обязательной комбинации 

с качественными; 

– увеличение внимания к микро-

анализу пространственного развития, в 

результате чего углубляется понимание 

специфики урбанизационного и локали-

зационного (агломерационного) эффек-

тов. 

Обзор работ зарубежных иссле-

дователей, позволяет разбить многообра-

зие существующих методов анализа на 
несколько групп:  

 методы пространственной 

эконометрики, применяемые для реше-

ния новых задач, таких как идентифика-

ция кластеров, экономическое агломери-

рование, и т.д.; 

 интернет методы пространст-

венного анализа, в т.ч. пространственный 

анализ на основе статистики Морана; 

 специальные методы анализа 

региональной экономики знания и инно-
вационного развития, оценки человече-

ского капитала, патентной активности, 

предпринимательского потенциала и т.д.; 

 пространственный сетевой 

анализ. 

На наш взгляд для оценки уров-

ня развития региона в целях совершенст-

вования системы управления агломера-

циями требуется: 

 обоснованно осуществлять 

выбор определенного количества базо-
вых элементов оценки уровня социально-

экономического развития;  

 разрабатывать систему ре-

презентативных оценочных показателей, 

чтобы адекватно отражать соответст-

вующие компоненты уровня социально-

экономического развития;  

 выбирать способы расчета и 

методы синтеза ключевых показателей, 

которые могут характеризовать опреде-

ленные компоненты уровня социально-

экономического развития в форме едино-
го интегрального показателя; 

 формировать комплекс про-

граммно-аппаратурных средств для на-

глядного отражения результатов оценки.   

В основе анализа – выявление 

необходимого перечня индикаторов, оп-

ределяющих уровень социально-

экономического развития территории и 

их основных структурных соотношений. 

Данные исследования ведутся множест-

вом ученых в области пространственной 

экономики, но мы сосредоточились на 
тех разработках, которые могут позво-

лить оценить уровень развития террито-

рии с позиций единства методологии и 

информационной базы. Тем не менее по 

прежнему остаются дискуссионными 

отдельные аспекты методологии выбора 

в разномасштабных системах, глобаль-

ного, национального, регионального, 

локального, отраслевого или кластерного 

типов. 

Таким образом, в контексте ре-
формирования локализованных регио-

нальных агломерационных экономиче-

ских систем комплекс показателей дол-

жен соответствовать ряду принципов, 

таких как учет ключевых целей и на-

правлений развития в показателях уров-

ня развития территории согласно регио-

нальной стратегической программе; глу-

бокая дифференциация направлений раз-

вития по видам деятельности, конкрет-

ным предприятиям, муниципалитетам и 

агломерациям; системное наблюдение и 
оценка, анализ и прогнозирование на 

основе норм текущей статистической 

отчетности данных по территории для 

обеспечения релевантных возможностей 

принятия управленческих решений; ре-

презентативность многоуровневой сис-

темы показателей уровня, структуры 

экономики и их интегральных индикато-

ров пространственного развития; согла-

сование решений между всеми участни-

ками рынка, власти и общества стратегий 
агломерационного развития [3, 4, 5, 8]. 

Сложившиеся в настоящее время 

тренды в социально-экономическом раз-

витии являются очень динамичными и 
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имеют разноплановый и по большей час-

ти противоречивый характер. В такой 

связи появляется потребность в обоб-

щенной, комплексной оценке исследуе-

мых процессов и явлений. В последние 

годы при анализе условий развития раз-

личных видов экономической деятельно-

сти, построении «индексов» и «рейтин-

гов» предпринимательского, инноваци-

онного и инвестиционного климата, и 

т.п., т.е. описать агломерационный про-
странственный экономический ланд-

шафт, все более широкое распростране-

ние получает идея интегрированных ин-

дикаторов. Для анализа и сворачивания 

частных показателей в один интеграль-

ный индикатор можно использовать ряд 

методов, к основным из которых отно-

сятся: 

1) метод эконометрического мо-

делирования, предполагает построение 

интегрального результативного показа-
теля на основе исследования тесноты его 

связи с комплексом факторов-признаков 

характеризующих уровни и динамику 

социально-экономического явления или 

процесса, а также оценка колеблемо-

сти/стационарности исследуемых пока-

зателей относительно медианных и сред-

них значений; 

2) метод формирования инте-

грального показателя путем непосредст-

венного суммирования нормированных 

значений уровней или динамики состав-
ляющих его частных индикаторов харак-

теризующих развитие региона. Норми-

рование частных индикаторов предпола-

гает их безразмерную величину, что по-

зволяет их приводить к единицам сред-

неквадратического отклонения или эта-

лонным базам; 

3) метод интервальной балльной 

оценки, который предполагает формиро-

вание интегрального показателя на осно-

ве интервальной/дискретной балльной 
оценки составляющих частных индика-

торов уровня или динамики развития 

регионального социально-

экономического явления или процесса с 

последующим суммирование баллов по 

регионам/районам; 

4) метод ранжированной балль-

ной оценки строится на основе формиро-

вания рангов по ряду частных индикато-

ров для каждого региона, а затем на ос-

нове формальных преобразований рангов 

в балльные оценки и их суммирования 

образуется интегральный показатель по 

объекту исследования. 

Данные методы и инструменты 
имеют как свои положительные стороны 

и эмпирически удобные приложения, так 

и недостатки в релевантности интерпре-

тации результатов и возможности их экс-

траполяции.  

Авторы склоняются к первой 

группе методов – эконометрическому 

анализу и вербальному моделированию. 

Результаты территориальной интеграции 

и агломерирования региональных систем 

представляющие комплексный агломе-
рационный эффект оценивались на осно-

ве моделирования номинального валово-

го регионального продукта по данным 22 

городов и 12 регионам Сибирского феде-

рального округа. Сбалансированная па-

нель включает данные за 8 лет с 2010 по 

2017 годы. Оценки использующие 

ВВП/ВРП в качестве агломерационного 

эффекта широко используются такими 

исследователями, как T. Gao [14], H. 

de Groot, J. Poot, M.G. Smit [16], 

G. Lindqvist [20] и P. Martin, T. Mayer, 
F. Mayneris [21]. Оценка формирования 

агломерационного эффекта в рамках ис-

следования использует основные факто-

ры производства такие как труд, капитал, 

а также их динамические показатели – 

миграцию, инвестиции, ввод основных 

производственных фондов. Базовая эко-

нометрическая спецификация может 

быть представлена следующей моделью: 

GDPn = α + β1Wr + β2Inv + β3m + β4OPF + 

β5Lb + β6Rev + β7Wn + β8N + du + dt + ε 
где: GDPn – номинальный валовой ре-

гиональный продукт, руб.; β – коэффи-

циенты подлежащие оценке и представ-

ляющие меры вклада соответствующих 
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факторов в комплексный агломерацион-

ный эффект (часть из них относится к 

перманентным контрольным перемен-

ным); Wr – среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по городу, 

руб.; Inv – инвестиции в основной капи-

тал (в фактически действовавших ценах), 

млн. руб.; m – миграционный прирост 

населения, чел.; OPF – ввод в действие 

основных фондов, млн. руб.; Lb – безра-

ботные признанные, чел.; Rev – валовая 
прибыль экономики / валовые смешан-

ные доходы, млн. руб.; Wn – среднеме-

сячная номинальная начисленная зара-

ботная плата по городу, руб.; N – коли-

чество предприятий в городе; du – инди-

видуальные фиксированные эффекты; dt 

– временные фиксированные эффекты; ε 

– случайная ошибка. 

Несмотря на значительную важ-

ность учета пространственных эффектов, 

в данной модели пришлось ими пренеб-
речь, так как все города относятся к од-

ному федеральному округу и имеют 

близкие пространственные связи, не ока-

зывающие значительного влияния на 

значение агломерационного эффекта. 

Для оценивания параметров модели ис-

пользовались OLS-оценки с поправкой 

на гетероскедастичность. 

Результаты 

Для определения ключевых 

драйверов развития агломераций необ-

ходимо определить основные категори-
альные взаимосвязи между понятиями 

территория, район, агломерация. Выяв-

ление сути взаимодействия и взаимное 

раскрытие понятий способствуют более 

глубокому пониманию процессов разви-

тия пространственно локализованных 

агломерационных региональных эконо-

мических систем. Вариант таксономии 

основных категорий пространственной 

экономики представлен на рисунке 1. 

Мы видим, что территория, как более 

обобщенный таксон содержит в своем 

понимании множество категорий, в том 
числе агломерация может быть как рай-

оном, так и территорией, основным от-

личительным признаком которой являет-

ся плотность взаимосвязей экономиче-

ских агентов и видов хозяйственно-

экономической деятельности. В общем 

случае под районом следует понимать 

особую территориальную форму экзи-

стенции факторов производства, с при-

сущей ему однородностью природных 

ресурсов, экономических, социальных и 
институциональных характеристик. 

К основным элементам террито-

рии следует отнести совокупность эко-

номических, социально-

демографических, природных и институ-

циональных. На основе ключевых эле-

ментов социально-экономической систе-

мы образующей территориальную среду 

формируются соответствующие районы 

– экономические, социокультурные, при-

родно-рекреационные или ресурсные и 

административные – в рамках админист-
ративных границ. 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ  ЭКОНОМИКИ 

 

 Вопросы региональной экономики № 1(42) 2020  
 
172 

 
Рисунок 1 – Вариант таксономии категории «территория» (доработано авторами на основе [1]) 

 

Районы могут быть глубоко 

дифференцированы и в тоже время ин-

тегрированы, т.е. в рамках одной терри-

тории может быть несколько атрибутив-

ных районов [2]. Районы могут быть на-

столько концентрированы, иметь множе-

ство связей и видов экономической дея-

тельности, что в итоге образуют хозяйст-

венную агломерацию, это представлено 
на рисунке 2. 

Исследование многообразия 

элементов и видов районов имеет важное 

значение в рамках изучения развития 

пространственно локализованных агло-

мерационных региональных экономиче-

ских систем интегрирующих в своем со-

ставе территориальные комплексы, кла-

стеры, образуя в итоге коагломерацию. 
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Рисунок 2 – Синтез определения таксонов «территория» и «агломерация» 

на основе интеграции специализированных районов 

 

Под кластером следует понимать 

совокупность фирм, поставляющих обо-
рудование, комплектующие, специали-

зированные производственные и сервис-

ные услуги, а также научно-

исследовательские организации, связан-

ные отношениями территориальной кон-

центрации и включенности в цепочку 

добавленной ценности в производствен-

ной сфере, а также в сферах реализации 

товаров и предоставления услуг, которые 

способствуют удовлетворению общест-

венной потребности. 
Сегодняшнее развитие кластер-

ного подхода в рамках хозяйственно-

экономического механизма организации 

пространственной экономики предпола-
гает выделение единиц управления в 

территориальном кластере. Это предо-

пределяется как минимум тремя причи-

нами: 

1) Основным предметом науч-

ных исследований в региональной эко-

номике все чаще выступают агломерации 

и пространственная кластеризация, вы-

двинувшие на общественную арену пе-

реосмысления такие категории, как ло-

кация, близость, концентрация и среда. 
2) Рассмотрение в качестве ос-

новных направлений промышленной 
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политики и регионального развития аг-

ломераций и кластеров. 

3) Синтез сущности коагломера-

ционных связей становится инструмен-

том в стягивании экономического про-

странства на основе кластерно-

агломерационной интеграции. 

Несмотря на то, что современ-

ные исследователи на прямую не связы-

вают кластерную интеграцию с террито-

риальными особенностями и формирова-
нием новых районов различных видов, 

отходя от традиции советской школы 

районирования, тем не менее, причины, 

перечисленные выше, позволяют выде-

лить особенность пространственной кла-

стеризации связанную с концентрацией, 

агломерированием и районированием, 

целевыми направлениями воздействия 

которых на региональный уровень эко-

номики являются возможности усиления 

управляемости, эффективности, манев-
ренности и приближения субъектов 

управления к объектам воздействия. 

В результате можно заключить, 

что агломерация представляет собой ре-

альную функционирующую пространст-

венно-локализованную хозяйственно-

экономическую систему включающую 

кластеры, природно- и исторически обу-

словленные структурно-отраслевые осо-

бенности специализации, взаимосвязи и 

границы определяемые рядом социально-

экономических и технико-

технологических закономерностей. Что 

обуславливает решение такой задачи, как 

выявление эффективных связей и науч-

но-обоснованное использование ключе-

вых факторов эффективности такой сис-

темы [8]. 

В общем случае, пространствен-

ное развитие и сложная системность хо-
зяйства определяют в итоге воспроиз-

водственные процессы, такие как мате-

риальное воспроизводство, воспроизвод-

ство человека и среды обитания объеди-

ненных общими управленческими воз-

действиями. Вербальная модель функ-

ционирования пространственно локали-

зованных агломерационных региональ-

ных экономических систем может быть 

представлена схемой рисунок 3. 

В предлагаемой вербальной мо-
дели важная роль отводится институтам 

агломерационной экономики и атропо-

центрическому типу ее функционирова-

ния и воспроизводства, а также отраслям 

специализации, определяющим регио-

нальное разделение труда и активно 

влияющим на решения социальных про-

блем. 
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Рисунок 3 – Вербальная модель пространственно локализованной агломерационной региональной 

экономической системы 

 

Специализация при этом напря-

мую определяет пространственные эф-

фекты такие как, производительность 

труда и отдача от масштаба, обусловлен-

ные в свою очередь локальными усло-

виями хозяйствования (природно-
климатическими, экономико-

географическими, особенностями чело-

веческого капитала и рынка труда, нали-

чием масштабных производств и т.д. (см. 

рис. 1, 2). Помимо локальных функций 

отрасли могут удовлетворять и общена-

циональные, и макрорегиональный, и 

международные потребности. 

Ряд обслуживающих отраслей 

должны удовлетворять потребности об-

щества и ключевых отраслей. Сюда сле-

дует отнести отрасли социальной инфра-

структуры: в рамках материального про-

изводства – строительство, торговлю, 

транспорт, связь, а также отрасли нема-

териальной сферы – образование, спорт, 

здравоохранение, коммунальное хозяй-
ство и др. 

Количественная оценка вербаль-

ного моделирования осуществлялась на 

основе эконометрической спецификации 

оценивающей вклад ряда компонент вер-

бальной модели в комплексный агломе-

рационный эффект. Результаты модели-

рования для Сибирского федерального 

округа и его городов представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка агломерационного эффекта для городов Сибирского федерального округа 

Параметры 

модели 

Варианты спецификаций 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

α 
3,7е+07

*** 

(1,31е+07) 

3,17е+07
** 

(1,36е+07) 

1,38е+07 

(1,39е+07) 

-1,06е+08
** 

(4,73е+07) 

-1,27е+08
* 

(6,98е+07) 

Wr 
 

767,19 

(642,19) 

1613,46
** 

(675,37)   

Inv 
- 714,8

** 

(341,15) 

-1408,61
*** 

(397,45) 

-1848,87
*** 

(425,00) 

-177,31 

(187,33) 

203,31 

(355,58) 

m 
3310,32

*** 

(1135,50) 

3222,10
*** 

(1217,75) 

1091,07 

(1222,97)  

-915,57 

(619,25) 

OPF 
 

672,64
*** 

(219,55) 

613,07
** 

(246,02)   

Lb 
   

-5250,96 

(3455,27) 

-11173,9
*** 

(3489,41) 

Rev 
1711,70

*** 

(23,10) 

1729,59
*** 

(22,12) 

1721,72
*** 

(22,45) 

1282,94
*** 

(25,03) 

1363,77
*** 

(56,4) 

Wn 
662,03 

(530,55)   

6031,66
*** 

(1184,63) 

6597,25
*** 

(1733,42) 

N 
  

741,76
*** 

(194,84)   

du Нет Нет Нет Да Да 

dt Нет Нет Нет Да Да 

Wr*Rev     -0,00 

Inv2 
    -0,00 

R2
 скор. 0,9753 0,9784 0,9788 0,9984 0,9986 

Примечания: 1) В скобках даны стандартные ошибки с поправкой на гетероскедастичность.  

                        2) 
***

 p  0,01; 
**

 p  0,05; 
*
 p  0,1. 

 

По результатам моделирования 
было обнаружено, что фиксированные 

эффекты (индивидуальный и временной) 

не вносят значительного вклада в агло-

мерационный эффект и объяснение его 

вариации, что соответствует принятой 

оговорке относительно пространственно-

го эффекта, который не учитывался 

вследствие территориальной и социаль-

но-экономической близости анализируе-

мых городов Сибирского федерального 

округа. Незначительный вклад фиксиро-

ванных эффектов можно оценить по 
скорректированному коэффициенту де-

терминации, их суммарное воздействие 

объясняет примерно до 2,4% агломера-

ционного эффекта. 

К числу основных компонент 

создающих значительный вклад в агло-

мерационный эффект с теоретических 

позиций выступают факторы труд и ка-

питал. В эмпирической постановке моде-

ли ВРП значительный вклад создает 

труд, это в очередной раз подчеркивает 
социально-экономическую значимость 

данного фактора для агломерационных 
процессов и их продуктивности. Дина-

мика численности безработных (Lb) соз-

дает отрицательный вклад в объяснение 

номинального ВРП и агломерационного 

эффекта, что хорошо согласуется с тео-

ретическими представлениями, например 

J. Henderson, R. Becker [17], E. Glaeser, 

M. Resseger [15], R. Ihara [18]. В рамках 

СФО отрицательный вклад составляет 

согласно значимому значению (Lb) мо-

дели 5: – 11173,9 руб. на одного безра-

ботного, что примерно соответствует 1 
МРОТ, как вкладу заработной платы од-

ного дополнительного работника в ВРП. 

Следует отметить, что вклад дополни-

тельного работника является максималь-

ным порядковый вкладом из всех рас-

смотренных переменных. Следующий 

компонент труда создающий ВРП это его 

стоимость или заработная плата, как ре-

альная (Wr), так и номинальная (Wn). 

Как следует из экономической сущности 

реальной и номинальной заработной 
платы, разница между ними кроется в 
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уровне инфляции и в соответствии с 

этим вклад номинальной заработной 

платы составил согласно значимой моде-

ли 4: 6031,66 руб. на один рубль вложен-

ный в заработную плату. Модель 5, так-

же значимо интерпретирует вклад в раз-

мере 6597,25 руб., но стандартная ошиб-

ка при этом повышается до 1733,42, по-

этому предпочтение следует отдать в 

интерпретации данного показателя моде-

ли 4. Реальная заработная плата согласно 
значимой модели 3 создает вклад в но-

минальный ВРП несколько меньше 

1613,46 руб., что объясняется отсутстви-

ем инфляции в составе этого показателя. 

Снижение вклада Wr, как, например, в 

модели 2 приводит к незначимым ре-

зультатам, а повышение вклада приводит 

к росту стандартной ошибки как это бы-

ло смоделировано авторами в других 

вариациях модели. 

Следующим исследованным по-
казателем характеризующим вклад тру-

дового фактора в объяснение агломера-

ционного эффекта послужил – фактор 

миграции. Исследованию влияния ми-

грации посвятили свои работы такие 

ученые, как Е.С. Вакуленко [7], 

Н.А. Бураншина, Л.И. Смирных [6], 

A. Kubis, L. Schneider [19] и другие. Со-

гласно значимой модели 1 вклад мигра-

ции увеличивает ВРП на 3310,32 руб. на 

одного мигранта. Важно отметить, что 

мигрируют в основном молодые трудо-
способные работники, что придает дан-

ному фактору высокое значение во вкла-

де в агломерационный эффект. Сниже-

ние данного значения хоть и является 

значимым в модели 2, тем не менее, ве-

дет к росту стандартной ошибки, поэто-

му предпочтение следует отдать модели 

1 для данного показателя. 

Вклад в агломерационный эф-

фект капитала исследовался на таких 

показателях, как инвестиции в основной 
капитал, ввод в действие основных про-

изводственных фондов. Вклад инвести-

ций несмотря на значимость показателя 

для нескольких приведенных моделей 

оказался отрицательным, в других ва-

риациях не представленных моделей он 

был также значимо положителен, поэто-

му вклад данного фактора не может быть 

интерпретирован однозначно. А вот 

вклад основных производственных фон-

дов, несмотря на множество незначимых 

моделей, все же удалось оценить по зна-

чимой модели 2. Он составил 672,64 руб. 

на рубль, вложенный в основные произ-

водственные фонды. Снижение вклада 
ОПФ в модели 3 ведет к повышению 

стандартной ошибки модели, что исклю-

чает исследования по возможному сни-

жению вклада ОПФ. В модели 5 иссле-

довался нелинейный эффект инвестиций, 

но он оказался очень низким. 

В качестве возможных объяс-

няющих переменных были использованы 

также показатели эффективности эконо-

мики – это валовая прибыль экономики 

(ВПЭ) / валовые смешанные доходы, а 
также показатель, характеризующий 

экономический климат и уровень конку-

ренции в регионе и городе – это числен-

ность предприятий. Несмотря на то, что 

ВПЭ была значима во всех моделях, 

меньшая стандартная ошибка измерения 

соответствует модели 2. Вклад ВПЭ в 

ВРП можно оценить как 1729,59 руб. с 

рубля прибыли. А рост числа предпри-

ятий ведет к увеличению агломерацион-

ного эффекта на 741,76 руб. 

Проверка эффекта взаимодейст-
вия осуществлялась на факторах зара-

ботной плате и ВПЭ, что показало хоть и 

значимое взаимодействие, но очень ма-

лое (модель 5). В целом наиболее полез-

ной моделью следует считать модель 3 

имеющую большее число значимых пе-

ременных объясняющих агломерацион-

ный эффект, а также высокое значение 

скорректированного коэффициента де-

терминации, если считать фиксирован-

ные эффекты малозначимыми. 
Исходя из оцененных значений 

независимых переменных нашей модели 

спецификации можно сделать вывод: что 

вклад реальной заработной платы в но-
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минальный агломерационный эффект 

составляет 7,8%, в то время как номи-

нальная заработная плата создает 24,1% 

номинального эффекта, а рост безрабо-

тицы может приводить к сокращению 

номинального агломерационного эффек-

та на 44,7%, поэтому процессы урбани-

зации и агломерирования во всем мире 

должны иметь опережающий рост рабо-

чих мест и предприятий. Показатель до-

ходности, такой как валовая прибыль 
экономики увеличивает номинальный 

агломерационный эффект на 6,9%. Все 

это говорит о высоком значении трудо-

вого фактора и характеристик населения 

проживающего на данной территории и 

мигрирующего в собственных экономи-

ческих интересах. Таким образом, повы-

шение уровня и качества жизни населе-

ния может создавать значительный рост 

агломерационной эффективности горо-

дов СФО. 
Достижение устойчивого про-

странственного развития экономики и ее 

отраслевых сфер возможно только на 

основе слаженных релевантных действий 

федеральных, региональных и муници-

пальных органов власти базируясь на 

концептах предлагаемой вербальной мо-

дели пространственно локализованной 

агломерационной региональной эконо-

мической системы отвечающей потреб-

ностям социальной сферы и стандартам 

определяющим качество жизни населе-

ния. Использование антропоцентриче-

ского подхода к экономическим процес-

сам и явлениям позволит снизить соци-

ально-экономическое неравенство и ни-

велировать общественные, экономиче-

ские и политические проблемы. 

Выводы 

Современные пространственно-

локализованные агломерационные ре-
гиональные экономические системы тре-

буют более пристального внимания к 

потребностям человека в его самореали-

зации и удовлетворении спроса, а также 

обращения внимания на такие важные 

аспекты урбанистически концентриро-

ванных структур, как качество инфра-

структуры, социальной сферы и жизни 

населения. Решение проблем социально 

перегруженной экономики должно про-

исходить в рамках процессов воспроиз-
водства материального, антропологиче-

ского и средового, на основе совершен-

ствования отраслевой структуры, коаг-

ломерации и институтов общества. 

Именно концентрация внимания на че-

ловеке, как всеобщем созидателе процес-

сов воспроизводства и производства сре-

ды и институтов может приводить к при-

росту номинального агломерационного 

эффекта от 8 до 45%. 
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