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УДК 332.055 
Развитие системы государственной поддержки малого инновационного 

предпринимательства в регионе 
 

А.А. Абдулвагапова, аспирантка третьего курса кафедры Управления, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 
 

В статье представлены результаты оценки внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на реальный объем инновационных товаров, работ и услуг посредством построения модели по 
панельным данным за 2011-2018 годы по семидесяти двум регионам Российской Федерации. Было выявлено 
приблизительно тождественное влияния численности научно-исследовательского персонала и вводимых в 
действие общих площадей жилых домов на зависимую переменную. Также представлены результаты 
проведенного опроса собственников малого бизнеса на предмет выявления факторов-ограничителей, пре-
пятствующих инновационной деятельности. 

 
Малый бизнес; панельные данные; объем инновационных товаров, работ, услуг; государственная поддерж-
ка. 

 
Assessment of indicators of innovation activity and implementation 

of the policy of state support for small innovative business 
in the Russian Federation 

 
А.A. Abdulvagapova, graduate third-year of the Department of Management, 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 
«Technological University named after twice Hero of the Soviet Union, 

pilot-cosmonaut A.A. Leonov», Korolev, Moscow region 
 

The article presents the results of assessing external and internal factors that influence the real volume 
of innovative goods, works and services by building a model based on panel data for 2011-2018 for seventy-two 
regions of the Russian Federation. It was found that the influence of the number of research personnel and the total 
area of residential buildings put into operation on the dependent variable was approximately identical. Also pre-
sented are the results of a survey of small business owners in order to identify factors-constraints that impede inno-
vation. 

 
Small business; panel data; volume of innovative goods, works, services; government support. 

 
Оценивая шансы на выживание 

малых предприятий в конкурентной сре-
де с 1973-го по 1985-е годы, Уильямс [1] 
обнаружил, что вероятность у недавно 
открывшихся малых предприятий вы-
жить в течение первых шести месяцев 
составляет восемьдесят два процента, 
шансы удержаться на рынке в течение 
следующих двух лет падают до пятиде-
сяти двух процентов, а вероятность ос-
таться на рынке более трех лет равна 
всего лишь тридцати девяти процентам. 
В соответствие с результатами статисти-
ческого бюро за 2007 год [5], исследо-
вавшие причины банкротств малых 
предприятий в Австралии, первые три 

места заняли: 33% указали плохие эко-
номические условия, 13% личные при-
чины, связанные со здоровьем и 12% 
обанкротились в связи с отсутствием 
деловых возможностей. Конечно же, су-
ществует большое количество внешних и 
внутренних факторов, которые могут 
привести к банкротству малого бизнеса. 
Далее будут представлены наиболее рас-
пространенные причины, по мнению 
Маззарола [2, 3]: недооценка времени, 
необходимого для запуска бизнеса, не-
достаточная капитализация, завышение 
размеров рынка, недостаток опыта у соб-
ственников бизнеса, отсутствие оборот-
ных средств, непонимание разницы меж-
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ду денежным потоком и прибылью, не-
правильное расположение малого бизне-
са, слабый персонал, неспособность кон-
тролировать эффективность бизнеса и 
сохранять прибыль для финансирования 
дальнейшего роста. К основным факто-
рам успеха малого бизнеса можно отне-
сти компетентность собственников и их 
навыки в производственной, маркетин-
говой, финансовой и кадровой областях. 
Качество предоставляемых ус-
луг/продукции имеет решающее значе-
ние для обеспечения бизнесу ниши на 
рынке и получения прибыли выше сред-
него. Наличие огромного количества 
разнообразных товаров заменителей тре-
бует от менеджеров-собственников раз-
работки определенной доли инновацион-
ной составляющей в предлагаемых про-
дуктах и услугах.  

С учетом представленных клас-
сических внешних и внутренних факто-
ров банкротства и роста малого бизнеса, 
автором статьи была предпринята по-
пытка выяснить основные стимулирую-
щие факторы роста крупного, среднего и 
малого инновационного бизнеса в Рос-
сийской Федерации, а также определение 
факторов-ограничителей малого бизнеса 
в современных российских реалиях. В 
этой связи был выбран «объем иннова-
ционных товаров, работ и услуг» в каче-
стве зависимой переменной, отвечающий 
за ключевой фактор инновационной дея-
тельности российской экономики. 

Использование панельных дан-
ных в эмпирических исследованиях в 
сравнении с временными рядами и пере-
крёстными данными имеет ряд преиму-
ществ. В качестве общей отличительной 
характеристики мы можем сказать: чис-
тые данные временных рядов не содер-
жат информации об индивидуальных 
различиях, а чистые перекрестные дан-
ные не содержат информации о специ-
фических для периодов различиях. По-
этому мы не можем на основе данных 
временных рядов исследовать эффекты 
индивидуальных переменных, а на осно-

ве перекрестных данных – исследовать 
эффекты переменных, зависящих от вре-
мени. 

Nerlove и др. [4, с. 4-5] делают 
следующие замечания о необходимости 
также уделять должное внимание спосо-
бу генерации фактического типа данных: 
«во многих приложениях в социальных 
науках, особенно в экономике, механизм, 
с помощью которого генерируются дан-
ные, непрозрачен... Понимание процесса, 
с помощью которого генерируются те-
кущие наблюдения, не менее важно. В 
случае временных рядов данные почти 
всегда получены путем агрегирования, 
интерполяции или экстраполяции, или 
всеми тремя способами. Характер осно-
вы выборки или способ, с помощью ко-
торого подготавливаются данные, долж-
ны быть частью спецификации модели, 
на которой основан параметрический 
вывод или проверка гипотез». Регресси-
онный анализ панельных данных может 
решить проблемы, которые невозможно 
решить, если у нас имеются только стан-
дартные одномерные данные. Поэтому в 
данном исследовании мы рассматриваем 
модель линейной регрессии, в которой 
константа и до некоторой степени коэф-
фициенты различаются для разных ре-
гионов и между периодами. Эти разли-
чия, обозначаемые как индивидуальная и 
зависящая от времени неоднородность, 
будут представлены фиксированными 
параметрами (фиксированными эффек-
тами).  

Введение фиксированных эф-
фектов необходимо для учета пропущен-
ных качественных и количественных 
факторов, которые различаются между 
регионами и также могут изменяться во 
времени. Игнорирование таких перемен-
ных при построении модели, которые 
могут быть коррелированы с нашей зави-
симой переменной, приведет к смеще-
нию получаемых оценок коэффициентов, 
то есть полученные значения коэффици-
ентов при переменных будут ложные, 
даже если программа выдаст хорошую 
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статистическую значимость этих коэф-
фициентов. 

Проведенное авторское исследо-
вание заключалось в поиске количест-
венных факторов, оказывающих влияние 
на объем российских инновационных 
товаров, работ и услуг. После выбора, по 
мнению автора, существенных факторов, 
были выдвинуты следующие гипотезы: 

Первая гипотеза: 
H_0 (нулевая гипотеза): рост 

численности персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, 
не оказывает значимого влияние на объ-
ем российских инновационных товаров, 
работ и услуг; 

H_A (альтернативная гипотеза): 
рост численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разработ-
ками, положительно скажется на объеме 
российских инновационных товаров, 
работ и услуг. 

Вторая гипотеза: 
H_0: рост используемых передо-

вых производственных технологий не 
оказывает значимого влияние на объем 
российских инновационных товаров, 
работ и услуг; 

H_A: рост используемых пере-
довых производственных технологий 
положительно скажется на объеме рос-
сийских инновационных товаров, работ и 
услуг. 

Третья гипотеза: 
H_0: рост ввода в действие об-

щей площади квадратных метров жилой 
недвижимости на 1000 человек населе-
ния не оказывает значимого влияние на 

объем российских инновационных това-
ров, работ и услуг; 

H_A: рост ввода в действие об-
щей площади квадратных метров жилой 
недвижимости на 1000 человек населе-
ния положительно скажется на объеме 
российских инновационных товаров, 
работ и услуг. 

Четвертая гипотеза: 
H_0: рост реального валового 

регионального продукта на душу населе-
ния не оказывает значимого влияние на 
объем российских инновационных това-
ров, работ и услуг; 

H_A: рост реального валового 
регионального продукта на душу населе-
ния положительно скажется на объеме 
российских инновационных товаров, 
работ и услуг. 

Пятая гипотеза: 
H_0: рост уровня цифровизации 

местной телефонной сети в городской 
местности не оказывает значимого влия-
ние на объем российских инновационных 
товаров, работ и услуг; 

H_A: рост уровня цифровизации 
местной телефонной сети в городской 
местности положительно скажется на 
объеме российских инновационных то-
варов, работ и услуг. 

На первом этапе проверялась 
значимость присутствия в модели фик-
сированных индивидуальных и времен-
ных эффектов с помощью F-статистики 
Фишера. Далее было построено следую-
щее логарифмическое уравнение по па-
нельным данным: 

 
Lny ̂_(i,t)=β ̂_0+β _̂1∙Ln〖x1〗_(i,t)+β _̂2∙Ln〖x2〗_(i,t)+β _̂3∙Ln〖x3〗_(i,t)+β _̂4∙Ln〖x4〗_(i,t)+

β ̂_5∙Ln〖x5〗_(i,t)+ε_(i,t) 
 

где y ̂_(i,t) – объем инновацион-
ных товаров, работ и услуг, производи-
мых в регионе i в t-ом временном перио-
де, β ̂_i – оценки коэффициентов при пе-
ременных, ε_(i,t) – случайная ошибка 
модели регрессии, x1,…,x5 – факторы, 
представленные в пяти гипотезах. Полу-

ченные результаты представлены в мо-
дели (1). 

Проблема поиска, оценки и ана-
лиза количественных и качественных 
факторов, оказывающих положительное 
влияние на объем инновационной про-
дукции, производимой в Российской Фе-
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дерации крупным, средним и малым биз-
несом, а также выявление имеющихся 
факторов-ограничителей, препятствую-
щих малому бизнесу, как основному ре-
сурсу, создающему новые рабочие места 
и генерирующий в определенной степени 
инновационные идеи и разработки, объ-
ясняет актуальность выбранной темы 
исследования. Количественный и качест-
венный анализ факторов, препятствую-
щий и стимулирующий инновационную 
деятельность российских предприятий 
проводился в два этапа. На первом этапе 
автором ставилась задача определить 
переменные, которые в наибольшей сте-
пени положительно влияют на рост рос-
сийских инновационных товаров/услуг. 

В этой связи были собраны все имею-
щиеся статистические данные с сайта 
Федеральной службы государственной 
статистики, которые, по мнению автора, 
могли бы в той или иной степени оказать 
положительное влияние на рост иннова-
ционных товаров/услуг. В итоге было 
собрано двадцать семь переменных, зна-
чимыми из которых оказались всего 
лишь пять. Оценка факторов, оказываю-
щих влияние на объем российских инно-
вационных товаров, работ и услуг, была 
проведена в статистическом пакете 
Eviews 8.0. База данных состоит из пред-
ставленных в уравнении регрессии пере-
менных за период с 2011 по 2018 годы по 
семидесяти двум регионам: 

 
𝐿𝑛𝑦�𝑖,𝑡 = −12,45∗ + 0,31∗ ∙ 𝐿𝑛𝑥1𝑖,𝑡 + 1,16∗ ∙ 𝐿𝑛𝑥2𝑖 ,𝑡 + 0,30∗ ∙ 𝐿𝑛𝑥3𝑖 ,𝑡 + 0,23∗∗

∙ 𝐿𝑛𝑥4𝑖 ,𝑡 + 1,25∗∗∗ ∙ 𝐿𝑛𝑥5𝑖 ,𝑡 (1) 
 
где 𝑥1 – численность персонала, 

занятого научными исследованиями и 
разработками,  

𝑥2 – используемые передовые 
производственные технологии, 

𝑥3 – введение в действие общей 
площади жилых домов на 1000 человек 
населения, 

𝑥4 – реальный валовой регио-
нальный продукт на душу населения, 

𝑥5 – уровень цифровизации ме-
стной телефонной сети в городской ме-
стности, 

i = 1, …, 72 региона, t = 2011, …, 
2018 годы.  

 
Данное уравнение регрессии по-

строено с учетом фиксированных инди-
видуальных и временных эффектов. 
Предварительно были проделаны тесты 
на наличие гетероскедастичности и на 
избыточные переменные, проверено на-
личие мультиколлинеарности между 
объясняющими переменными.  

В данной статье представлена 
наиболее адекватная модель в сравнении 
с четырьмя полученными. Все номи-
нальные переменные были представлены 

в ценах 2011 года, из данных были уда-
лены сезонные и трендовые составляю-
щие и затем все переменные были проло-
гарифмированы. Как и предполагалось, 
из представленных оценок коэффициен-
тов, при прочих равных условиях, наи-
больший эффект на реальный объем ин-
новационных товаров, работ и услуг дает 
переменная «используемые передовые 
производственные технологии». Неожи-
данным результатом явилась высокая 
значимость оценки коэффициента при 
переменной «введение в действие общей 
площади жилых домов на 1000 человек 
населения». Такой уровень значимости 
этого коэффициента был зафиксирован 
во всех четырех построенных моделях по 
панельным данным. Таким образом, на-
ряду с численностью научно-
исследовательского персонала в регионе, 
схожее влияние на реальный объем ин-
новационных товаров, работ и услуг ока-
зывает введение в действие общей пло-
щади жилых домов. Однопроцентный 
рост любой из переменных 𝑥1 и 𝑥3, при 
прочих равных условиях, приведет к 
увеличению реального объема иннова-
ционных товаров, работ и услуг пример-
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но на 0,3%. Вдобавок автором выдвига-
лась гипотеза о влиянии доли организа-
ций, использующих широкополосный 
доступ к сети интернет на реальный объ-
ем инновационных товаров, работ и ус-

луг, которая не была подтверждена даже 
на десятипроцентном уровне значимо-
сти. Далее мы приводим рассчитанные 
95%-е доверительные интервалы для ко-
эффициентов модели (1). 

 
Таблица 1 – Нижние и верхние границы 95% доверительного интервала 

для коэффициентов модели (1) 

Переменная Коэффициент 95% доверительный интервал 
Нижняя граница Верхняя граница 

Константа –12,45* –18,616 –6,293 

X1 0,31* 0,212 0,417 
X2 1,16* 0,998 1,319 
X3 0,30* 0,074 0,527 
X4 0,23** 0,001 0,465 
X5 1,25*** –0,069 2,562 

Источник: рассчитано автором в статистическом пакете Eviews 8.0 
 
Девяносто пятипроцентный до-

верительный интервал включает нулевое 
значение для переменной «уровень циф-
ровизации местной телефонной сети в 
городской местности», поэтому при не-
гласном пятипроцентном уровне значи-
мости мы могли бы принять нулевую 
гипотезу о незначимости оценки коэф-
фициента при переменной X5. С девяно-
сто пятипроцентной вероятностью мы 
можем утверждать, что истинные значе-
ния коэффициентов находятся в преде-
лах указанных границ таблицы 1. 

На втором этапе автором был 
проведен опрос собственников малого 
бизнеса в целом по Российской Федера-
ции и, в частности, в Чеченской Респуб-
лике для выявления проблемных мест в 
части государственной поддержки и 
стимулирования инновационной дея-
тельности. В Чеченской Республике сре-
ди предпринимателей было опрошено 
примерно сорок два процента мужчин и 
пятьдесят восемь процентов женщин. В 
целом по Российской Федерации среди 
предпринимателей удалось провести оп-
рос у 78% мужчин и 22% женщин. Тех, 
кто не оформил свой бизнес и работают в 
теневой экономике, оказалось от шестна-
дцати до двадцати восьми процентов. 
Большинство опрошенных собственни-

ков в Чеченской Республике учредили 
общества с ограниченной ответственно-
стью (ООО). Таких оказалось около 33%. 
Менее двадцати пяти процентов респон-
дентов зарегистрировали свой бизнес в 
виде индивидуальных предпринимате-
лей. По Российской Федерации опро-
шенных индивидуальных предпринима-
телей было больше всего на четыре про-
цента от процентного количества офор-
мивших ООО.  

Далее в убывающем процентном 
порядке представлены федеральные ок-
руга Российской Федерации, в которых 
автору удалось опросить представителей 
малого бизнеса: Приволжский (20,51%), 
Северо-Кавказский (18,80%), Централь-
ный (16,24%), Северо-Западный 
(14,53%), Южный (11,97%), Сибирский 
(8,55%), Уральский (4,27%), Крымский 
(3,42%) и Дальневосточный (1,71%). 
Большинство респондентов находились в 
возрасте от тридцати одного до сорока 
лет. Это как раз тот возраст, когда у соб-
ственников бизнеса уже имеется прилич-
ный трудовой стаж работы по найму и 
скопился опыт, знания и навыки для от-
крытия бизнеса и воплощения своих 
идей.  

Ключевой задачей исследования 
являлся опрос собственников малого 
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бизнеса, занимающиеся инновационной 
деятельностью. В итоге автору удалось 
опросить 41,16% из всех респондентов 
Российской Федерации, вовлеченных в 
реализацию своих инновационных идей 
и разработок. При этом оказалось, что 
малый бизнес осуществляет свою инно-
вационную деятельность преимущест-
венно в сфере маркетинговых иннова-
ций. Под маркетинговыми инновациями 
в нашем случае понимается создание 
новых маркетинговых приемов и дизайн. 
В то же самое время маркетинговую 
сферу опрошенные респонденты 
(38,47%) отметили в качестве основной 
сферы, в которой собственникам необхо-
дима поддержка со стороны государства 
и фондов развития. На втором месте сто-
ит необходимая финансовая поддержка 
(35,12%), а затем уже информационная 
(14,93%). Наряду с таким распределени-
ем ответов, на следующий вопрос о рас-
смотрении в дальнейшем возможности 
получать финансовую поддержку со сто-
роны государства или различных инсти-
тутов развития большинство опрошен-
ных собственников ответили, что не за-
интересованы в такой возможности 
(55,80%) и для развития инновационной 
деятельности рассчитывают только на 
собственные средства (33,48%). Желание 
получать средства из венчурных фондов 
или в виде кредитов банков второго 
уровня имеется лишь у 4,85% и 5,73% 
респондентов соответственно. В Чечен-
ской Республике на собственные средст-
ва для развития инновационной деятель-
ности рассчитывают 22,73% опрошен-
ных. Никто из респондентов Чеченской 
Республики не захотел обращаться в 
венчурные фонды для развития собст-
венных инновационный идей и разрабо-
ток, а в банки второго уровня обратились 
бы 4,55%. Только 5,30% опрошенных 
собственников малого бизнеса в Россий-
ской Федерации пользовались государст-
венной поддержкой или поддержкой ин-
ститутов развития. Также у большинства 
собственников (41,48%) не оказалось 

желания сотрудничать с какими-либо 
структурами в рамках научно-
исследовательской деятельности, в Че-
ченской Республике таковых оказалось 
25%. С университетами, научно-
исследовательскими институтами и ла-
бораториями хотели бы сотрудничать 
лишь 11,85% опрошенных. В качестве 
трех ключевых факторов-ограничителей 
инновационной деятельности собствен-
никами-менеджерами малого бизнеса 
были указаны: недостаток собственных 
денежных средств (19,53%), идей 
(13,67%) и риск не окупить инновацион-
ные инвестиции (11,72%). Респонденты 
Чеченской Республики на второе место 
поставили два фактора – это риск не 
окупить инновационные инвестиции 
(16,67%) и отсутствие квалифицирован-
ных кадров (16,67%), недостаток идей 
стоит на третьем месте (11,09%). При 
этом за недостаток собственных денеж-
ных средств, в качестве основного фак-
тора, препятствующего инновационной 
деятельности, высказались 33,3% опро-
шенных респондентов Чеченской Рес-
публики. 

Представленные результаты ис-
следования российского малого иннова-
ционного бизнеса явно свидетельствуют 
о слабой информированности собствен-
ников-менеджеров о существующих ме-
ханизмах поддержки со стороны госу-
дарства и фондов развития, а также о 
неэффективной работе министерств и 
ведомств отвечающие за стимулирование 
предпринимательской активности. При 
этом такие выводы можно сделать не 
только по Чеченской Республике, но и в 
целом по Российской Федерации. По 
этой причине автором статьи предлагает-
ся создать социально-инновационную 
площадку (комплекс), в котором бы раз в 
квартал собирались предприниматель-
ские структуры, администрация муници-
пальных органов власти и некоммерче-
ские организации для выработки реше-
ний о насущных проблемах, ограничи-
вающих реализацию стратегических ин-
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новационных идей и разработок региона. 
Привлечение строительно-монтажных 
организаций как еще одного субъекта 
взаимодействия для реализации страте-
гических инновационных идей и разра-
боток региона необходимо при изготов-
лении рабочих чертежей технических 
сооружений, косметических и строи-
тельных работ.  

Для повышения эффективности 
принимаемых решений целесообразно 
сократить бюрократические процедуры, 
а выработанные рекомендации на соци-

ально-инновационной площадке напря-
мую отправлять в министерство эконо-
мического развития Российской Федера-
ции с целью включения полученных ре-
комендаций в меры поддержки регио-
нального бизнеса и НКО. Также предла-
гается расширить программы льготного 
кредитования, уменьшив процентные 
ставки с 8,5% [6] до 4,5% в связи со 
сложной экономической ситуацией в 
стране. Наглядная схема взаимодействия 
субъектов на социально-инновационной 
площадке представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Субъекты социально-инновационной площадки 

Источник: разработано автором 
 
Также предлагается всесторонне 

информировать о имеющихся возможно-
стях у Агентства стратегических инициа-
тив [7] муниципальными властями пред-
принимателей малого и среднего бизне-
са. Данная площадка проводит на регу-
лярной основе программы повышения 
квалификации, всевозможные конферен-
ции, а также бесплатную диагностику 
компетенций собственников малого и 
среднего бизнеса с дальнейшими реко-
мендациями по профессиональному раз-
витию. Агентство собрало в своих рядах 

региональные экспертные группы, у ко-
торых можно запросить на бесплатной 
основе наставничество и консультацион-
но-методологическую поддержку своих 
инновационных идей и разработок. 

Таким образом, проведенная 
оценка показателей инновационной дея-
тельности позволила выделить пять клю-
чевых макро-индикаторов, оказывающих 
влияние на объем производимых инно-
вационных товаров в Российской Феде-
рации. 
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УДК 332.1 
Влияние демографических процессов на региональную экономику 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО «ЮФУ»), 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
 

В статье проведена работа по описанию теоретико-методологической базы прогнозирования 
демографических процессов в контексте их влияния на социально-экономическое развитие территории, в 
частности, на промышленный сектор экономики. В проведенном исследовании были спрогнозированы 
значения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами; среднегодовой численности занятых в экономике и производительности труда в Ростов-
ской области к 2020 г. и 2030 г., а также представлен комплекс правительственных инициатив, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации мерами социально-экономической политики. Актуаль-
ность статьи обусловлена тем, что в современных условиях одним из ключевых индикаторов качества 
управления регионом со стороны органов исполнительной власти является демографическая ситуация, 
формирующая человеческий капитал как основу экономического роста региона, и, как, следствие, его кон-
курентоспособности. Рассматриваемая в данной статье тема будет интересна, в первую очередь, спе-
циалистам, занимающимся демографической политики в региональных органах исполнительной власти, а 
также широкому кругу экономистов, изучающих вопросы социально-экономического развития. 

 
Региональная экономика, конкурентоспособность, демографический прогноз. 
 

Impact of demographic processes on the regional economy 
 

G.A. Abramyan, Lecturer, 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

«Southern Federal University» (FGAOU VO «SFedU»), Rostov-on-Don, Rostov Region 
 

The article describes the theoretical and methodological basis for forecasting demographic processes in 
the context of their impact on the socio-economic development of the territory, in particular, on the industrial sec-
tor of the economy. In the study, the values of the volume of shipped goods of own production, works and services 
performed on their own were predicted; the average annual number of people employed in the economy and labor 
productivity in the Rostov region by 2020 and 2030, as well as a set of government initiatives aimed at improving 
the demographic situation by means of socio-economic policy. The relevance of the article is due to the fact that in 
modern conditions one of the key indicators of the quality of regional management on the part of the executive 
authorities is the demographic situation, which forms human capital as the basis of economic the growth of the 
region, and, as a consequence, its competitiveness. The topic considered in this article will be useful for specialists 
involved in demographic policy in regional executive bodies, as well as to a wide range of economists studying 
issues of socio-economic development. 

 
Regional economy, competitiveness, demographic forecast. 
 

В условиях значительного по-
вышения важности технологического 
фактора, а также вопросов, связанных с 
капиталоёмкостью, демографический 
аспект продолжает сохранять свою зна-
чимость и характеризуется более слож-
ными зависимостями относительно фак-
торов экономического характера (таких 
как объём валового продукта, выпуска по 
конкретным отраслям, производительно-
сти труда, потребительского спроса и 
т.д.) [1, с 85]. Особую роль в качестве 
связующего звена между демографиче-

ской сферой и экономикой играет баланс 
трудовых ресурсов. В значительной сте-
пени это относится к такому ключевому 
параметру, как численность занятых в 
экономике (и в отдельных её отраслях), а 
также среднесписочная численность ра-
ботников. 

На сегодняшний день демогра-
фические аспекты социально-
экономических факторов общественного 
развития получают все больше внимания 
в контексте развития региональной соци-
ально-экономической системы [2, с. 31]. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021  
 
12 

Современные подходы к демографиче-
ской науке характеризуются сильным 
влиянием процессов глобализации, а ме-
ждународное сотрудничество в области 
демографии и статистики в целом позво-
ляет систематизировать и унифицировать 
основы проведения демографических 
исследований [3, с. 183]. В качестве од-
ного из ключевых и наиболее актуаль-
ных направлений демографической нау-
ки на сегодняшний день является демо-
графическое прогнозирование [6, с. 384]. 

Научно-литературный обзор 
данной сферы стоит начать с указания 
первых попыток составления демогра-
фического прогноза, которые были пред-
приняты еще в XVII веке – в частности, 
английскими учеными Дж. Граунтом и 
У. Петти – они занимались прогнозиро-
ванием темпов воспроизводства населе-
ния в Англии в долгосрочной перспекти-
ве. Демографическими исследованиями 
занимался и великий русский ученый 
Д.И. Менделеев, еще в начале XX века 
сделавший долгосрочный прогнозный 
расчет численности населения Россий-
ской империи на основе метода геомет-
рической прогрессии. В целом же значи-
тельными прогнозистами широкого про-
филя в России были такие ученые, как 
Н.Ф. Федоров, В.В. Докучаев, 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
Л.А. Чижевский. В рамках советской 
прогностической школы необходимо 
выделить таких ученых, как 
А.Н. Ефимов, В.А. Котельников, 
А.И. Анчишкин. Данные ученые внесли 
значительный вклад в развитие совет-
ской эконометрической и экономико-
статистической школ, тем самым поспо-
собствовав развитию и демографической 
науки. 

В качестве крупнейших россий-
ских научных центров прогнозирования 
(в том числе демографического) на сего-
дняшний день можно назвать Институт 
народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук (ИНП РАН) и 
Институт Демографии НИУ Высшая 

школа экономики (ИДЕМ). Данные цен-
тры являются одними из опорных точек 
современного российского прогнозиро-
вания.  

Что касается зарубежных школ в 
области демографического прогнозиро-
вания, то в настоящее время в мире су-
ществует широкий спектр таких научных 
школ и центров. В частности, стоит от-
метить Национальный институт демо-
графических исследований (Франция), 
Демографическое отделение Социологи-
ческого факультета Университета Сток-
гольма (Швеция) и др. 

Демографическая ситуация ока-
зывает значительное влияние на развитие 
экономики региона, на состояние его 
конкурентоспособности. Субъекты Рос-
сийской Федерации характеризуются 
значительной дифференциацией по пока-
зателям естественного и миграционного 
прироста, что связано с диспаритетом 
уровня социально-экономического раз-
вития регионов России.  

В Ростовской области на сего-
дняшний день данная ситуация характе-
ризуется стабильным и достаточно быст-
рым сокращением населения Ростовская 
область относится к числу аутсайдеров 
по естественной убыли и реципиентов по 
миграционному приросту. При этом ес-
тественная убыль превышает миграци-
онный прирост, что приводит к отрица-
тельному демографическому сальдо. Ос-
новные причины кроются в недостаточ-
ной силе конкурентной позиции региона 
в социальной сфере, а также в дефиците 
новых драйверов экономического роста. 
Соответственно, анализ взаимосвязи де-
мографических и экономических пара-
метров имеет особенную актуальность в 
контексте понимание перспектив конку-
рентоспособности региональной эконо-
мики ввиду особой значимости челове-
ческого капитала как одного из важней-
ших факторов конкурентоспособности 
территории [5, с. 42]. 

Следует также подчеркнуть, что 
в более широком контексте демографи-
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ческий фактор также традиционно явля-
ется важнейшим при обеспечении эко-
номической безопасности [4, с. 50]. Это 
подтверждается традиционно тщатель-
ным рассмотрением демографических 
показателей в рамках основного доку-
мента стратегического планирования 
территории. В частности, в подобном 
документе Ростовской области демогра-
фическому фактору уделено весьма зна-
чительное внимание. Так, динамика чис-
ленности населения трактуется как один 
из основных показателей социально-
экономического развития региона. Кроме 
того, демографии посвящен отдельный 
параграф Стратегии, где подробно ана-
лизируются половозрастные тенденции, 
рассматриваются основные демографи-
ческие коэффициенты, миграционный 
прирост, а также осуществляется прогноз 
суммарного коэффициента рождаемости 
на 2024 и 2030 годы. Кроме того, акту-
альность демографического анализа для 
комплексного развития социально-
экономической системы Ростовской об-
ласти, в том числе в пространственном 
контексте рассмотрен и в параграфе Сис-
тема расселения. 

Демографическая ситуация ока-
зывает значительное влияние на развитие 
экономики региона. В Ростовской облас-
ти, данная ситуация характеризуется ста-
бильным и достаточно быстрым сокра-
щением населения, поэтому анализ взаи-
мосвязи демографических и экономиче-
ских параметров имеет особенную акту-
альность. 

Основные демографические па-
раметры в рамках внутреннего развития 
Ростовской области характеризуются 
значительным креном в направлении 
негативных тенденций. Из 55 муници-
пальных образований 42 демонстрируют 
естественную убыль и миграционный 
отток населения, в то время как лишь в 4 
наблюдается естественный прирост и 
миграционный приток. Рост населения за 
2010-2017 годы. Происходит в 7 муни-
ципальных образованиях, в основном 

относящихся к Ростовскому и Волгодон-
скому полюсам роста. Причины указан-
ной тенденции связаны с высокой степе-
нью межмуниципальной дифференциа-
ции социально-экономического развития. 
Большую часть территории региона за-
нимают относящиеся к сложным с точки 
зрения социального развития и хозяйст-
венной динамики муниципальные обра-
зования. 

В результате осуществленного 
демографического прогноза численности 
населения Ростовской области, согласно 
авторским расчетам, в 2022 году числен-
ность населения Ростовской области при 
отсутствии управленческого воздействия 
на проблему (т.н. нулевая гипотеза или 
гипотеза 0), прогнозируется на уровне 
4 172 026 жителей, а в 2030 году – 
3 955 587 жителей. При применении ги-
потезы 1 (целевой гипотезы), в рамках 
которой предполагается управленческое 
воздействие, направленное на достиже-
ние целевых установок национальных 
проектов, население также будет сокра-
щаться, однако темп депопуляции будет 
ощутимо меньше (рисунок 1). 

Далее рассмотрим влияние про-
гнозируемых значений численности на-
селения на производственный сектор 
экономики, в значительной степени от-
ражающий конкурентоспособность эко-
номики региона. 

Макроэкономические показате-
ли, спрогнозированные на 2022 и 
2030 годы в рамках прогноза социально-
экономического развития Ростовской 
области на среднесрочную [10] и долго-
срочную перспективу [11], соответствен-
но, можно использовать для определения 
производительности труда (таблица 1). 
Производительность труда, в соответст-
вии с методологией МОТ представляет 
собой количество продукции, произве-
денное за определенный промежуток 
времени в расчете на одного работника. 
Также для определения производитель-
ности труда на макроуровне с учетом 
разнообразия видов деятельности, осо-
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бенностей трудового процесса в разных 
отраслях и сферах экономики и различ-
ной специфики готовой продукции (ко-
торая может быть далеко не только в 
виде физического объема товаров), часто 
применяется расчет на основе отношения 

валовой добавленной стоимости (объема 
отгруженной продукции для конкретной 
отрасли) и численности занятых в эко-
номике. 

 
 

 

Рисунок 1 – Текущее состояние и прогноз численности населения Ростовской области 
на 2022 г. и на 2030 г. 

 
В рамках определения произво-

дительности труда был рассмотрен ко-
эффициент корреляции между ВРП и 
численностью занятых в экономике. Он 
равен -0,95, что говорит о том, что между 
показателями имеет место очень тесная 

отрицательная корреляция, то есть в ис-
следуемый период снижение численно-
сти занятых в экономике способствует 
росту ВРП.  

 
 

 
Таблица 1 – Показатель производительности труда на одного работника в основных ценах 

соответствующих лет [9] 

Показатель Единица 
измерения 2017 2018 2022 2030 

Валовой региональ-
ный продукт тыс. рублей 1 347 142 800 1 424 458 884 1 883 824 500 3 828 627 800 

Численность занятых в 
экономике* человек 1 958 089 1 935 709 1 938 181 1 893 831 

Производительность 
труда тыс. рублей 687,99 735,88 971,95 2021,63 

*Прогноз численности занятых в экономике получен экспертным путем в рамах данного иссле-
дования. 

 
Показатели уровня производи-

тельности труда в Ростовской области 
имеют тенденцию к стремительному 
росту и составят в 2022 и 2030 годах 
971,95 тыс. руб./чел. и 

2021,63 тыс. руб./чел., соответственно, 
при условии роста ВРП и снижении чис-
ленности занятых в экономике в иссле-
дуемые периоды времени. При этом к 
2030 году прирост уровня производи-
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тельности труда составит 175% относи-
тельно показателя 2018 года. 

Рассмотрим уровень жизни (бла-
госостояния) населения и внутреннюю 

динамику экономического роста в про-
гнозируемые 2022 и 2030 года с помо-
щью показателя ВРП на душу населения 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Валовой региональный продукт на душу населения в основных ценах 

соответствующих лет [9] 

Показатель Единица 
измерения 2017 2018 2022 2030 

Валовой регио-
нальный продукт тыс. рублей 1 347 142 800 1 424 458 884 1 883 824 500 3 828 627 800 

Численность по-
стоянного населе-
ния (среднегодо-

вая)* 

человек 4 220 452 4 202 320 4 192 528 4 096 93 

Валовой регио-
нальный продукт 

на душу населения 
тыс. рублей 319,19 338,97 449,33 934,59 

*Прогноз численности постоянного населения получен экспертным путем в рамах данного ис-
следования. 

 
В рамках анализа ВРП на душу 

населения был рассмотрен коэффициент 
корреляции ВРП и численности постоян-
ного населения Ростовской области за 
2017 и 2018 годы и показал результат -1. 
Это означает, что между данными пока-
зателями имеет место обратная очень 
высокая связь, то есть снижение числен-
ности постоянного населения Ростовской 
области влечет за собой рост объемов 
ВРП. 

Непосредственно сам показатель 
ВРП на душу населения показывает по-
ложительную динамику и рост, несмотря 
на существенный спад численности по-
стоянного населения Ростовской области 

к 2030 году, прирост ВРП на душу насе-
ления в 2030 году относительно 
2018 года составит 176%. 

Изучая вопросы числа занятых в 
экономике Ростовской области и произ-
водительность труда, необходимо рас-
смотреть данный показатели в разрезе 
крупнейшей отрасли, а именно – обраба-
тывающие производства, являющиеся 
флагманом промышленного производст-
ва и экономики Ростовской области (в 
2017 году доля обрабатывающего произ-
водства в промышленности составила 
80,4 %, в 2018 году – 80,0%) и занимаю-
щие весомую долю в структуре ВРП 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатель производительности труда обрабатывающего производства 

в 2017-2018 годах на одного работника в основных ценах соответствующих лет [7] 

Показатель Единица изме-
рения 2017 2018 Среднее 

значение 
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными 
силами 

млн рублей 772905 906803 839854 

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике человек 261023 262068 261546 

Производительность труда млн рублей/чел. 2,96 3,46 3,21 

 
В рамках анализа производи-

тельности труда обрабатывающего про-
изводства был рассмотрен коэффициент 

корреляции между переменными объе-
мом отгрузки и среднегодовой численно-
стью занятых в экономике. Коэффициент 
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корреляции за исследуемый период ра-
вен 1 и определяет очень тесную прямую 
связь, то есть с ростом численности заня-
тых в экономике объемы отгруженных 
товаров также будут расти. Необходимо 
отметить, что, несмотря на общий спад 
численности населения и, соответствен-

но, численности занятых во всей эконо-
мике, численность занятых в обрабаты-
вающем производстве растет. В связи с 
этим необходимо рассмотреть динамику 
численности занятых в экономике за бо-
лее ранний промежуток времени (табли-
ца 4). 

 
Таблица 4 – Среднегодовая численность занятых в экономике (обрабатывающие производства) 

за 2012-2018 годы, человек [8] 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая числен-
ность занятых в эконо-
мике 

244372 244498 244582 243626 257340 261023 262068 

 
Показатель среднегодовой чис-

ленности занятых в экономике (обраба-
тывающие производства) имеет положи-
тельную динамику, и на протяжении ис-
следуемого промежутка времени посте-
пенно растет, несмотря на спад числен-
ности занятых в экономике в целом за 
аналогичный промежуток времени. В 
связи с этим, для определения коррект-
ного прогноза на 2022 и 2030 годы необ-
ходимо определить коэффициент роста 
данного показателя. Для этого сравним 
среднее значение среднегодовой числен-
ности занятых в экономике (обрабаты-
вающие производства) за 2017 и 2018 
годы с началом исследуемого периода – 
2012 годом. Коэффициент роста средне-
годовой численности занятых в эконо-
мике составил 1,07. 

Для вычисления значения сред-
негодовой численности занятых в эконо-
мике (обрабатывающие производства) на 
2022 и 2030 годы применено усреднен-
ное значение за 2017 и 2018 годы чис-
ленности занятых в обрабатывающем 
производстве и численности занятых в 
экономике в целом и определено их про-
порциональное соотношение. Предпола-
гая, что текущие тенденции сохранятся, 
то применение текущих пропорций и их 
перенос на значения искомых показате-
лей в 2022 и 2030 годах с учетом коэф-
фициента роста весьма обосновано. Да-
лее была спрогнозирована среднегодовая 
численность занятых в экономике в об-
рабатывающем производстве и рассчита-
ны показатели производительности труда 
в данной отрасли на 2022 и 2030 годы 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 – Показатель производительности труда обрабатывающего производства 
в 2022 и 2030 годах на одного работника в основных ценах соответствующих лет [9] 

Показатель Единица изме-
рения 2022 2030 

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами 

млн. рублей 1 206 357 2 632 266 

Среднегодовая численность занятых в экономике человек 2 786 01 2 722 25 

Производительность труда млн. рублей/чел. 4,33 9,67 

 
Соответственно, по итогам про-

веденного прогноза в обрабатывающем 
производстве мы имеем следующую тен-
денцию: к 2022 году будет наблюдаться 

рост численности занятых в этой отрасли 
и абсолютный прирост к 2018 году со-
ставит 16 533 человек, но в долгосрочной 
перспективе к 2030 году абсолютный 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021 
 

17 

прирост относительно 2018 года составит 
10 157 человек. То есть можно предпо-
ложить, что тенденция снижения всей 
численности населения и численности 
занятых в экономике в целом охватит и 
эту стратегическую отрасль, и за преде-
лами спрогнозированного периода сред-
негодовая численность занятых в эконо-
мике в обрабатывающем производстве 
будет продолжать снижаться. 

Что касается производительно-
сти труда в целом по отрасли, то в про-
гнозируемые периоды она растет и со-
ставит 4,33 млн руб./чел. и 9,67 млн 
руб./чел. в 2022 и 2030 годах, соответст-
венно. При этом относительный прирост 
производительности труда в отрасли со-
ставит 179% относительно показателей 
2018 года. 

В качестве целевого сценария 
развития инструментов повышения де-
мографического потенциала Ростовской 
области необходимо рассматривать од-
новременное последовательное развитие 
всех четырёх факторов накопления чело-
веческого капитала: формирование, раз-
витие, сохранение и его реализация. В 
результате все предлагаемые инструмен-
ты должны быть дифференцированы на 
те, что позволяют формировать челове-
ческий капитал, развивать его, способст-
вовать его сохранению и на те, что соз-
дают условия для его реализации в ре-
гионе. 

В первую категорию (формиро-
вание человеческого капитала) должны 
входить инициативы по стимулированию 
рождаемости, развитию жилищного 
строительства и облегчению получения 
жилья для молодежи, развитию ком-
фортной городской среды. 

Во вторую категорию (сохране-
ние человеческого капитала) необходимо 
отнести инициативы по понижению 
смертности и, соответственно, развитию 
здравоохранения, спорта, обеспечению 
безопасности на дорогах. 

В третью категорию (развитие 
человеческого капитала) должны вхо-

дить мероприятия по поддержке совре-
менного образования, стимулированию 
научно-инновационной активности раз-
витию культуры. 

В четвёртую категорию (реали-
зация человеческого капитала) следует 
включить инструменты, связанные с реа-
лизацией человеческого капитала, долж-
ны входить мероприятия по осуществле-
нию умной миграции, широкий спектр 
инструментов по содействию занятости, 
повышению производительности труда и 
увеличению числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест, повышению ин-
вестиционной привлекательности, инве-
стиционного бренда региона, снижения 
диспаритетов во внутрирегиональном 
социально-экономическом развитии, по-
вышении инфраструктурной оснащённо-
сти региона 

Комплекс правительственных 
инициатив, направленных на улучшение 
демографической ситуации мерами со-
циально-экономической политики, реа-
лизован на основе системы федеральных 
и региональных проектов, разработанных 
в рамках достижения национальных це-
лей и решения стратегических задач раз-
вития Российской Федерации до 2014 
года по Указу Президента РФ №204 от 
07.05.2018. Основные принципы группи-
ровки проектов ориентированы на реали-
зацию эффективного ответа на демогра-
фические вызовы и восстановление пол-
ного цикла воспроизводства человече-
ского капитала в регионе: 

• инициативы разработаны в соот-
ветствии со SMART-критериями 
и установления четких полномо-
чий, ресурсов и ответственности 
для проектных команд; 

• инициативы обеспечены адрес-
ным финансированием, увязан-
ным с проектными целями и за-
дачами по срокам и локализации 
мероприятий; 

• инициативы скоординированы 
по этапам и иерархии реализа-
ции проектов на федеральном, 
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региональном и муниципальном 
уровнях управления. 
Финальным шагом является соз-

дание организационного механизма мо-
ниторинга и контроля реализации ком-
плекса мер в сфере демографии. 

Таким образом, в исследовании 
на основе данных демографического 
прогноза был произведен комплекс рас-
четов и выявлены взаимосвязи между 
параметрами демографического и эконо-
мического характера и построены про-
гнозы ряда хозяйственных параметров. 
Используя спрогнозированные в работе 
данные численности населения, были 
приведены альтернативные прогнозные 
расчеты основных макропоказателей 
(включая ВРП и отгрузку по промыш-
ленности). Кроме того, были выявлены 
закономерности между трудовыми, де-
мографическими и общеэкономическими 
параметрами в рамках промышленной 
сферы экономики региона. Проведенное 
исследование позволяет уже на сего-
дняшний день понимать перспективы 
будущей конкурентоспособности эконо-
мики Ростовской области. Несмотря на 
тенденцию снижения численности насе-

ления в целом и численности занятых в 
отраслях обрабатывающей промышлен-
ности в частности, производительность 
труда в производственном секторе будет 
расти. Вместе с тем органам исполни-
тельности власти региона необходимо 
уже на сегодняшний день формировать 
программы по привлечению и сохране-
нию качественного человеческого капи-
тала, способного обеспечить подобный 
рост производительности труда. 

Также в исследовании представ-
лен комплекс мер по улучшению демо-
графической ситуации, что должно ми-
нимизировать текущие негативные тен-
денции для конкурентоспособности ре-
гиональной экономики. 

В качестве возможного направ-
ления дальнейших исследований можно 
отметить анализ успешного опыта про-
гнозирования в развивающихся странах и 
их регионах, схожих по своей демогра-
фической и экономической структуре с 
Ростовской областью. Это позволит до-
полнить и усилить методологию прогно-
зирования демографических и, как след-
ствие, экономических процессов на ме-
зоуровне. 
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В статье проведен анализ потенциала развития креативных индустрий в сельских поселениях 
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Введение  

В условиях деградации инже-
нерно-социальной инфраструктуры, мас-
совой депопуляции и снижения качества 
жизни сельского населения, перед руко-
водством страны и академическим сооб-
ществом остро встает вопрос о поиске 
адекватных механизмов и инструментов 
формирования устойчивого развития 
сельских территорий. По состоянию на 1 
января 2020 г. в деревнях и сельских по-
селениях проживало 25% населения 
страны (37,2 млн. человек) [5, c. 75]. Не-
смотря на то, что основная сфера занято-
сти сельского населения является аграр-

но-промышленный комплекс (АПК), 
численность занятых в сельском и лес-
ном хозяйстве с 2010 по 2020 гг. снизи-
лось с 6 до 4,7 млн. чел [5, c. 89]. 
Уменьшение числа занятых в АПК объ-
ясняется не только сокращение сельского 
населения, но и переориентацией рынка 
труда сельских экономик, в первую оче-
редь за счет развития третичного секто-
ра. Все чаще, исследователями, отмеча-
ется перспективность развития сельских 
территорий за счет альтернативного не-
сельскохозяйственного производства [4, 
6, 8].  
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Мало изученным как с методо-
логической, так и с практической точек 
зрения, является вопрос развития креа-
тивных отраслей экономики в сельских 
территориях. Целью настоящей работы 
является выявление потенциальных то-
чек экономического роста сельских тер-
риторий на основе анализа развития 
креативных индустрий в муниципалите-
тах Волгоградской области.  

Проблемы нормативно-
правового регулирования в Российской 
Федерации 

В России до сих пор не сформу-
лировано определение и перечень креа-
тивных индустрий на законодательном 
уровне, что затрудняет оценку вклада 
данных отраслей в структуру националь-
ной экономики. В целях настоящего ис-
следования, мы будем пользоваться ав-
торской трактовкой понятия креативные 
индустрии, которое используются нами 
как синоним понятия креативные отрас-
ли экономики и понимаются как сово-
купность предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, производящих 
эксклюзивный (не массовый) продукт, 
отличающийся высоким уровнем челове-
ческого творчества в процессе создания 
конечного товара и его добавленной 
стоимости. Кроме того, продукция пред-
приятий креативных отраслей экономики 
может обладать следующими характери-
стиками: неочевидность экономической 
ценности конечного продукта (эффект 
Сноба); неустойчивый (непостоянный) 
спрос на креативные продукты; короткий 
жизненный цикл продукта (по сравне-
нию с товарами массового потребления).  

В последнее время наблюдается 
интерес к данной проблематике на уров-
не федеральный властей. Так, Министер-
ством культуры Российской Федерации 
подготовлен проект «Концепции разви-
тия творческих (креативных) индустрий 
и механизмов осуществления их госу-
дарственной поддержки в крупных и 
крупнейших городских агломерациях до 
2030 года», который находится на стадии 
общественного обсуждения [1]. Агентст-
во стратегических инициатив (АСИ) за-

пустило онлайн-марафон «Rurban 
Creative Lab» по формированию регио-
нальных продюсерских центров для раз-
вития креативных индустрий в регионах 
страны. Итогом деятельности данного 
марафона должно стать создание 30 
креативных кластеров в 10 регионах Рос-
сии [10].  

Одним из первых регионов, ко-
торый стал позиционировать креативные 
отрасли экономики как перспективное 
направление социально-экономического 
развития является Ульяновская область. 
В июле 2012 года Правительством Улья-
новской области был создан Фонд «Уль-
яновск – культурная столица» как инсти-
тут развития в сфере культуры и креа-
тивных (творческих) индустрий. Фонд 
занимается различными проектами в 
сфере культуры, ведет активную полити-
ку по поддержке творческих инициатив 
области и активации креативного потен-
циала ее жителей, проводит проектные и 
образовательные семинары, дискуссион-
ные площадки для обсуждения актуаль-
ных вопросов развития культуры региона 
[7]. 

Одним из важнейших итогом 
деятельности Фонда «Ульяновск – куль-
турная столица» стало формирование в 
историческом центре города кластера 
творческих индустрий, который объеди-
няет не только представителей креатив-
ного предпринимательства, но и област-
ные и муниципальные учреждения куль-
туры, профессиональные творческие со-
общества, а также учреждения профес-
сионального и бизнес образования. Со-
гласно отчету о деятельности Фонда за 
2019 год – на 1 рубль бюджетной субси-
дии было привлечено 3,26 рубля вне-
бюджетных средств, что свидетельствует 
об экономической эффективности дея-
тельности Фонда и потенциале креатив-
ной экономики для региона.  

В зарубежной теории и практике 
существует огромное количество подхо-
дов к выделению креативных индустрий 
[2]. Согласно методологии АСИ, которая 
опирается при выделении креативных 
отраслей на основе общероссийского 
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классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД), можно вы-

делить 35 укрупненных креативных от-
раслей экономики в России (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Креативные отрасли экономики России 

 
Зарубежными исследователями 

установлено, что высокий экономиче-
ский потенциал креативных индустрий 
способствует созданию рабочих мест, 
распространению знаний и содействует 
развитию сельских территорий [9].  
Анализ данных 

Для анализа потенциала разви-
тия креативных индустрий в сельских 
поселениях Волгоградской области были 

использованы данные ОКВЭД по отрас-
лям экономики, которые определяются 
нами как креативные. Всего на террито-
рии Волгоградской области зарегистри-
ровано 4360 индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) и 4611 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса (юр. лица), ко-
торые можно отнести к категории креа-
тивные (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Количество креативных индивидуальных предпринимателей и предприятий 

малого и среднего бизнеса Волгоградской области 
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Как видно из рисунка 3, геогра-
фическое распределение предприятий, 
относящихся к креативным, весьма не-
равномерное. Основное количество со-
средоточено в столичном центре (г. Вол-
гоград) и основных городах Волгоград-
ской области – г. Волжский, г. Камышин, 

г. Урюпинск и г. Фролово. Выделяющие-
ся по количеству креативных предпри-
нимателей Среднеахтубинский и Горо-
дищенский районы, находятся в непо-
средственной территориальной близости 
к областному центру, что создает эф-
фект агломерации. 

 

 
Рисунок 3 – Численность креативных предприятий в муниципальных образованиях 

Волгоградской области 
 

Распределение числа креативных 
предприятий по видам экономической 

деятельности в Волгоградской области 
отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Число креативных предприятий в Волгоградской области по видам деятельности 

№ Вид деятельности Количество 
ИП 

Количество 
юр. лиц 

Всего органи-
заций 

Доля органи-
заций 

1 Деятельность в области 
архитектуры 364 831 1195 13,3% 

2 
Разработка ПО, кон-
сультационные услуги 
в данной области 

810 324 1134 12,6% 

3 Деятельность реклам-
ная 598 250 848 9,5% 

4 Образование дополни-
тельное 439 387 826 9,2% 

5 Производство мебели 352 97 449 5,0% 

6 Деятельность в области 
отдыха и развлечений 311 123 434 4,8% 

7 
Деятельность в области 
информационных тех-
нологий 

247 128 375 4,2% 

8 Деятельность творче-
ская и в области орга- 152 155 307 3,4% 
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низации развлечений 

9 Научные исследования 
и разработки 32 245 277 3,1% 

10 Деятельность библио-
тек и архивов 13 249 262 2,9% 

11 Производство одежды 203 53 256 2,9% 

12 Деятельность в области 
фотографии 223 21 244 2,7% 

13 Деятельность полигра-
фическая 130 95 225 2,5% 

14 Деятельность изда-
тельская 31 160 191 2,1% 

15 Производство тек-
стильных изделий 63 67 130 1,4% 

16 
Производство кино-
фильмов, издание зву-
козаписей и нот 

89 37 126 1,4% 

17 
Деятельность, специа-
лизированная в облас-
ти дизайна 

115 4 119 1,3% 

Другие виды деятель-
ности 188 1385 1573 17,5% 

Общий итог 4360 4611 8971 100,0% 

Из таблицы 1 видно, что чет-
верть креативных предприятий в Волго-
градской области занята в области архи-
тектуры и разработки программного 
обеспечения (ПО). К последнему виду 
деятельности также близка деятельность 
в области информационных технологий 
(4,2%), что позволяет утверждать о 
большом количестве организаций сферы 
IT в Волгоградской области. Также 
большое количество организаций зани-

маются рекламной деятельностью, до-
полнительным образованием, производ-
ством мебели и деятельностью, связан-
ной с организацией отдыха и развлече-
ний (шестая и восьмая строка списка).  

Наиболее прибыльными отрас-
лями креативной экономики в Волго-
градской области являются – деятель-
ность в области архитектуры, производ-
ство текстильных изделий и разработка 
ПО (табл. 2). 

Таблица 2 – Выручка креативных предприятий Волгоградской области по видам деятельности 

Виды деятельности 
Выручка юр. 

лиц, млн. 
руб. 

Доля от общей 
выручки 

Количество 
юр. лиц 

1 
Деятельность в области архи-
тектуры, исследований и ана-
лиза 

9785,058 32,8% 831 

2 Производство текстильных 
изделий 5943,878 19,9% 67 

3 
Разработка ПО, консультаци-
онные услуги в данной облас-
ти 

2906,734 9,7% 324 

4 Деятельность полиграфиче-
ская 1994,183 6,7% 95 

5 Научные исследования и раз-
работки 1711,422 5,7% 245 
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6 Деятельность рекламная 1576,181 5,3% 250 

7 Деятельность в области ин-
формационных технологий 1005,721 3,4% 128 

8 Образование дополнительное 780,879 2,6% 387 

9 Деятельность издательская 699,877 2,3% 160 

10 Деятельность в области отды-
ха и развлечений 682,651 2,3% 123 

11 Производство мебели 586,067 2,0% 97 

12 Производство одежды 353,038 1,2% 53 

13 Деятельность в области теле-
визионного и радиовещания 263,487 0,9% 39 

14 Деятельность по организации 
конференций и выставок 192,017 0,6% 12 

15 Производство игр и игрушек 183,819 0,6% 2 

16 
Деятельность творческая и в 
области организации развле-
чений 

177,212 0,6% 155 

17 Производство кинофильмов, 
издание звукозаписей и нот 170,985 0,6% 37 

18 Производство кожи и изделий 
из кожи 129,2 0,4% 9 

19 
Производство изделий народ-
ных художественных промы-
слов 

46,885 0,2% 3 

20 Образование высшее 33,72 0,1% 45 

21 Деятельность музеев 27,508 0,1% 46 

22 Деятельность по письменному 
и устному переводу 26,479 0,1% 11 

23 Деятельность в области фото-
графии 19,489 0,1% 21 

24 Деятельность, специализиро-
ванная в области дизайна 3,86 0,0% 4 

25 Деятельность библиотек и 
архивов 2,579 0,0% 249 

26 Деятельность профессиональ-
ных членских организаций 2,551 0,0% 46 

27 
Производство ювелирных 
изделий, бижутерии и подоб-
ных товаров 

2,435 0,0% 3 
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28 Производство фото- и кино-
оборудования 1,542 0,0% 2 

Деятельность организаций, не 
включенных в другие группи-
ровки 

511,873 1,7% 1167 

Общий итог 29821,33 100,0% 4611 

Поляризация уровня выручки в 
креативных отраслях экономики Волго-
градской области коррелирует с геогра-
фическим расположением. Так, около 2/3 
выручки приходится на город Волгоград 
(см. рис. 4), еще 18% – на город-спутник 
Волжский. В городе Камышин, в кото-
ром сосредоточено 3% креативных пред-
приятий, выручка составляет 10% от их 

общей выручки по региону. С другой 
стороны, 35 муниципальных образова-
ний (без учета крупных городов), в кото-
рых сосредоточено 19,6% креативных 
предприятий обеспечивают всего около 
3% общей выручки по региону, что зна-
чительно ниже показателей в любом из 
трех крупнейших городов. 

Рисунок 4 – Выручка креативных предприятий в крупных городах Волгоградской области, млн. руб. 

В целом, показатели выручки 
креативных предприятий, с одной сторо-
ны, имеют гораздо большую поляриза-
цию значений, чем количество организа-
ций. С другой стороны, для показателей 
выручки характерна гораздо большая 
специализация регионов Волгоградской 
области, как минимум, в ее крупных го-
родах. 

Обсуждение 
На основании проведенного ана-

лиза можно сказать, что большая часть 
деятельности креативных предприятий в 
Волгоградской области сосредоточена в 
крупных городах, особенно в областном 
центре. В г.Волгоград находится 60% 
креативных предприятий, которые обес-
печивают 65% выручки. Виды деятель-
ности, характерные для города Волго-
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град (архитектура, разработка ПО), в 
целом, играют большую роль и для Вол-
гоградской области, даже если не рас-
пространены в остальных муниципаль-
ных районах. Исключением является, в 
первую очередь, производство текстиль-
ных изделий, характерное для небольшо-
го числа креативных предприятий в го-
родах Волжский и Камышин, но эти ор-
ганизации обладают большой выручкой. 
В целом, креативные предприятия муни-
ципальных районов Волгоградской об-
ласти обладают определенной специали-
зацией, что позволяет достичь рядам ви-
дов деятельности высоких показателей – 
так, в Урюпинске в креативных предпри-
ятиях развито полиграфическое произ-
водство, во многих муниципальных рай-
онах, не являющихся городами, есть зна-
чительный процент организаций, осуще-
ствляющих деятельность библиотек и 
архивов, музейную деятельность, изда-
тельскую деятельность, деятельность в 
области фотографии, создании ювелир-
ных товаров и бижутерии, при этом по-
следний  вид деятельности дает доста-
точно большую выручку организациям. 
Однако основные тенденции в деятель-
ности креативных предприятий Волго-
градской области определяются именно 
организациями областного центра. 

Тезис о том, что «крупные горо-
да не имеют монополии на творческую 
деятельность и развитие креативной эко-
номики» [11] не подтверждается эмпи-
рическими данными развития креатив-
ных отраслей экономики Волгоградской 
области.  
Выводы и рекомендации  

Основным выводом проведенно-
го исследования является то, что обладая 
ресурсами, в первую очередь природны-
ми и человеческими, сельские террито-
рии, на данный момент, не могут рас-
сматриваться как центры развития креа-
тивных отраслей экономики. Эффектив-
ное развитие креативных отраслей в 
сельских территориях сдерживает нали-
чие ряда структурных проблем, решение 

которых, позволит изменить траекторию 
пространственного развития российских 
регионов.  

1. Одной из основных структур-
ных проблем, с которой сталкивается 
подавляющее большинство сельских 
территорий в России – это отток местно-
го населения, в первую очередь молоде-
жи [3]. Решение данной проблемы требу-
ет системных мер как со стороны феде-
ральных, так и со стороны региональных 
(муниципальных) властей. Формирова-
ние привлекательного жизненного про-
странства на территории сельских посе-
лений является явным социальным за-
просом, как со стороны местного населе-
ния, так и со стороны предприниматель-
ского сообщества. Развитие креативной 
сельской экономики предполагает нали-
чие творческих специалистов, которые 
едут в места с развитой социально-
инженерной инфраструктурой.  

2. Необходимым условием не 
только для развития креативных отрас-
лей экономики в сельской местности, но 
и для обеспечения высокого уровня и 
качества жизни сельского населения яв-
ляется развитие инфраструктуры (прежде 
всего транспортной и инженерной). Без 
качественной транспортной инфраструк-
туры, способной соединить городские 
агломерации и сельские территории, го-
ворить о развитии креативных отраслей 
экономики бессмысленно. То же самое 
относится к инженерной инфраструктуре 
сельских территорий, которая является 
основой для развития креативного пред-
принимательства и удержания местного 
населения.  

3. Сдерживающим фактором 
развития креативных отраслей экономи-
ки в сельских территориях является ог-
раниченный рынок сбыта продукции и 
низкая покупательская способность 
сельских жителей. Для преодоления дан-
ной тенденции необходимо развивать 
интернет-коммерцию (создание сайтов 
креативных предпринимателей, микро-
блогов, использование социальных сетей 
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для продвижения и пр.). Для всего этого 
необходим высокоскоростной доступ в 
Интернет, что предполагает развитие 
цифровой инфраструктуры сельских тер-
риторий.  

4. Близость к крупным городам 
является весомым фактором локализации 
творческих специалистов и небольших 
креативных фирм, которые предпочита-
ют находиться в сельских муниципали-
тетах, расположенных в географической 
близости к районам, где присутствуют 
более крупные рынки сбыта. Для этого, 

необходимо формировать креативные 
кластеры в сельских территориях [12] 
для повышения синергетического эффек-
та и снижения издержек креативных 
предпринимателей. 

Ключевую роль в процессе раз-
вития креативных отраслей экономики в 
сельских территориях должна принадле-
жать государству, которое должно взять 
на себя обязательства по развитию ин-
фраструктуры и комфортной институ-
циональной среды для развития креатив-
ного предпринимательства. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-

010-00072 «Формирование креативных центров пространственного развития как ме-
ханизм повышения качества жизни населения сельских территорий». 
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УДК 338.45 
Организационно-экономическая сущность управления развитием 

наукоёмких предприятий 
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«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова», г. Королев, Московская область 

 
В статье исследованы подсистемы управления наукоёмким предприятием с позиций методоло-

гии и процесса управления. Отражены результаты исследования, включающие обоснование введения в 
научный оборот понятия «управление развитием наукоёмкого предприятия», под которым следует пони-
мать управленческие воздействия на наукоёмкое предприятие как организационную систему, направлен-
ные на развитие отдельных подсистем и элементов, их взаимосвязей для качественного роста организа-
ционных характеристик и коммерциализацию производственного освоения результатов НИОКР. Концеп-
туализирована организационно-экономическая сущность наукоёмких предприятий, предполагающая фор-
мирование научно-производственных отношений, обуславливающая их идентификацию как экономических 
субъектов с высокими инновационными свойствами и высокой восприимчивостью к состояниям внешней 
среды.  

 
Наукоёмкие предприятия, наукоёмкое производство, наукоёмкая продукция, развитие, управление развити-
ем наукоёмких предприятий. 
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V.E. Barkovskaya, the teacher of the department of management, 
M.S. Abrashkin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, 

State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region 
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The article examines the subsystems of management of a knowledge-intensive enterprise from the stand-

point of the methodology and management process. The results of the study are reflected, including the rationale 
for the introduction into scientific circulation of the concept of «management of the development of a knowledge-
intensive enterprise», which should be understood as managerial influences on a knowledge-intensive enterprise as 
an organizational system aimed at the development of individual subsystems and elements, their interconnections 
for the qualitative growth of organizational characteristics and commercialization of production development R&D 
results. The organizational and economic essence of science-intensive enterprises is conceptualized, which implies 
the formation of scientific and industrial relations, which determines their identification as economic entities with 
high innovative properties and high susceptibility to conditions of the external environment. 

 
High-tech enterprises, high-tech production, high-tech products, development, development management of high-
tech enterprises. 

 
В условиях формирования новых 

экономических знаний, развития инфор-
мационных технологий и усиливающих-
ся ресурсных ограничений, создание 
конкурентных преимуществ наукоёмких 
предприятий, проявляемых в новых под-
ходах к управленческой деятельности, 
нацеленных на инновационное развитие, 
выступает в качестве доминанты вовле-
чения результатов научно-технического 

прогресса в отечественное промышлен-
ное производство.  

Механизмы управления науко-
ёмкими предприятиями, как и инноваци-
онной сферой в целом, в сложившихся 
условиях неустойчивого роста экономи-
ки в полной мере не сформированы, на-
ходятся в перманентном состоянии. Не-
смотря на тот факт, что государство об-
ладает высоким научно-техническим 
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потенциалом, результативность выпуска 
высокотехнологичной, наукоёмкой про-
дукции не высока. Доля производимой 

высокотехнологичной продукции науко-
ёмкими отраслями экономики представ-
лена на рисунке 1. 

 

 
Источник: [6] 

Рисунок 1 – Доля высокотехнологичной продукции наукоёмких отраслей в ВВП России, % 
 

Доля высокотехнологичной про-
дукции, производимой наукоёмкими от-
раслями экономики, находится на уровне 
около 21% от ВВП, что свидетельствует 
о недововлечении результатов НИОКР в 
производство. Отмечается дефицит ин-
струментария управленческой деятель-
ности, обеспечивающего динамичное 
развитие данных отраслей на основе 
трансфера технологий. В этой связи, тре-
буется переориентация подходов и форм 
к управлению наукоёмкими предпри-
ятиями, способными наиболее эффек-
тивно аккумулировать и воспроизводить 
инновации за счет производственного 
освоения результатов НИОКР. 

Об актуальности совершенство-
вания управления наукоёмкими пред-
приятиями также свидетельствуют не-
достаточная устойчивость и конкуренто-
способность наукоёмкой продукции, 
обусловленные влиянием факторов на 

макро- и микроуровне и др. [8, С. 63]. 
Ответом на запросы экономической ре-
альности становится совершенствование 
подходов к управлению и внедрение пе-
редовой управленческой мысли в наибо-
лее активно развивающиеся отрасли 
производства, которые могут переориен-
тировать отечественную экономику с 
экспортно-сырьевых сценариев развития 
на инновационные. В связи с чем, имен-
но наукоёмкие предприятия и трансфор-
мация системы управления их развитием 
могут являться инструментом повыше-
ния эффективности экономики страны [3, 
С. 34]. Для этого представляется необхо-
димым уточнить организационно-
экономическую сущность управления 
развитием наукоёмких предприятий, что 
позволит выявить его роль, значение и 
взаимодействие с другими инструмента-
ми в управленческой структуре. 
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Целью исследования было обос-
нование введения в научный оборот по-
нятия «управление развитием наукоём-
кого предприятия» и концептуализация 
организационно-экономической сущно-
сти наукоёмких предприятий. 

Достижению обозначенной цели 
предполагало решение комплекса взаи-
мообусловливающих задач: 

- уточнить сущность понятия 
наукоёмкого производства и определить 
его основные элементы с учётом истори-
ческих ретроспектив; 

- с целью развития теоретиче-
ских положений наукоёмкого производ-
ства представить основные подходы от-
несения предприятия к категории науко-
ёмкого; 

- выявить специфические осо-
бенности процесса создания продукции 
наукоёмкими предприятиями; 

- уточнить подсистемы управле-
ния наукоёмким предприятием, как со-
вокупности элементов управленческой 
деятельности; 

- раскрыть особенности катего-
рии «управление развитием наукоёмкого 
предприятия»; 

- разработать предложения по 
совершенствованию системы управления 
развитием наукоёмкого предприятия. 

Исследование проводилось с ис-
пользованием методов научного анализа, 
логического анализа, сравнительного 
анализа, системного и программно-
целевого подходов, научной абстракции 
и др. Основу исследования составили 
труды отечественных ученых и исследо-
вателей: М.А. Батьковский [1], С.А. Ге-
расимова [2], Ю.Н. Макаров [3], В.А. 
Скворцова [4], О.Е. Хрусталёв [5] и др. 
Накопленный зарубежный опыт иссле-
дуемой области отражен в научных тру-
дах М. Зедвица [10], С. Корси [7], Дж. 
Лернера [8], Г. Тасси [9] и др.  

Несмотря на многочисленные 
исследования, посвященные управлению 
развитием наукоёмких предприятий, ос-
новная терминология и сущность иссле-

дуемой области в недостаточной степени 
конкретизирована и изучена. Научные 
категории «наукоёмкое предприятие», 
«наукоёмкое производство», «наукоём-
кая продукция» в настоящее время дос-
таточно размыты и условны [1, С. 35]. В 
ряде научных работ отмечается термино-
логическая путаница. На этом основании 
следует утверждать, что понятийный 
аппарат нуждается в теоретическом и 
методологическом уточнении. Кроме 
того, требуется решение проблемы фор-
мирования инструментов организацион-
ного развития, как отдельной компонен-
ты управления наукоёмкими предпри-
ятиями. 

Понятия наукоёмкости и науко-
ёмкого производства начало идентифи-
цироваться во второй половине XX века 
как промышленная деятельность, на ос-
новании которой процесс разработки и 
выпуска продукции связан со значитель-
ной потребностью проведения испыта-
ний, экспериментов, технических расчё-
тов, а результат интеллектуальной дея-
тельности в конечном итоге обладает 
высоким научно-техническим уровнем 
[9, С. 600]. Предполагается, что наукоём-
кие предприятия могут быть структури-
рованы по отраслевому признаку, тем не 
менее, например, в традиционных отрас-
лях промышленности функционируют 
предприятия, выпускающие товары, раз-
работка которых основана на уникаль-
ных достижениях науки и техники. За-
частую наукоёмкие предприятия отожде-
ствляют с высокотехнологичными или 
инновационными. Однако, данный факт 
методологически некорректен. Сущность 
наукоёмких предприятий заключается в 
осуществлении деятельности по выпуску 
большого объема наукоёмкой продук-
ции, сопровождающейся высокими за-
тратами на проведение НИОКР. В то 
время как природа высокотехнологичных 
предприятий зависит от уровня техниче-
ской сложности выпускаемой продукции, 
а инновационных – исходя из параметров 
новизны продукции. Ошибочно науко-
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ёмкие предприятия связывают с иннова-
ционной деятельностью – инновации не 
всегда тождественны результатам произ-
водственного освоения НИОКР. 

Развитие подходов к обоснова-
нию категории «наукоёмкость» осущест-
влялось постепенно. В период модерни-
зации хозяйственной системы шёл про-
цесс развития производств и их перехода 
к индустриализации. К элементам произ-
водства можно отнести производитель-
ные силы, научно-производственные 
отношения и совокупность их взаимо-
действий [10, С. 469]. В контексте мате-
риализации производительных сил в 
производства с прогрессивными резуль-

татами НИОКР можно говорить о науко-
ёмких производствах. 

Таким образом, основными эле-
ментами наукоёмкого производства яв-
ляются высокие затраты на НИОКР и 
выпуск большого количества наукоёмкой 
продукции. По результатам НИОКР 
осуществляется создание наукоёмкой 
продукции, которая производится в ком-
мерческих организациях, которые, по 
нашему мнению, следует идентифициро-
вать как наукоёмкие предприятия. 

С целью развития теоретических 
положений наукоёмкого производства, 
следует представить основные подходы 
отнесения предприятия к категории нау-
коёмкого (табл. 1). 

Таблица 1 – Подходы отнесения предприятия к категории наукоёмкого 
Подход Содержание подхода 

Стоимостной Определяется удельным весом расходов на осуществление НИОКР к общим 
расходам предприятия. 

Кадровый Определяется удельным весом кадровых ресурсов, обладающих ученой сте-
пенью/ученым званием, по отношению к средней численности работников 
предприятия. 

Структурный Оценивается наличием подразделений НИОКР в общей структуре предпри-
ятия. 

Отраслевой Устанавливается отнесение наукоёмкого предприятия к наукоёмкой отрасли. 
Циклический Устанавливается степень вовлеченности стадий НИОКР в общем цикле про-

изводства. 
Материально-
технический 

Определяется степень вовлеченности современного, наиболее прогрессивно-
го оборудования в общем цикле производства. 

Продуктовый Рассчитывается удельный вес наукоёмкой продукции в общем объеме выпус-
каемой продукции. 

Системный Определяется уровень развития элементов организации как системы, вклю-
чающих трудовые ресурсы, структуры, задачи и технологии в условиях тур-
булентности внешней среды. 

Маркетинговый Определяется степень изменения характеристик наукоёмкой продукции ис-
ходя из изменения предпочтений потребителей. 

Ситуационный Оценивается принятие управленческих решений, с учётом внешних и внут-
ренних факторов. 

Источник: составлено авторами на основе [2, 7, 9] 

Анализ сложившихся подходов 
отнесения предприятия к категории нау-
коёмкого позволил установить, что под 
наукоёмкими предприятиями следует 
понимать экономические системы, осу-
ществляющие НИОКР, с целью внедре-
ния их в производственную деятель-
ность, отличающиеся преимущественной 
прибылью от коммерциализации науко-
ёмких продуктов и услуг. Таким обра-

зом, наукоёмким предприятиям отводит-
ся роль одного из субъектов развития 
инновационной экономики. Необходи-
мость их системного развития следует 
рассматривать в разрезе переориентации 
подходов к их управлению и управлению 
процессами создания наукоёмкой про-
дукции. 

С целью определения сущности 
наукоёмких предприятий, авторам уда-
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лось выявить следующие специфические 
особенности процесса создания наукоём-
кой продукции: 

• Создание, разработка и
реализация наукоемкой продукции тре-
бует испытаний и тестирований значи-
тельного числа комплектующих деталей 
и единиц, а для того, чтобы их изгото-
вить, применяется широкий перечень 
инструментов и материалов. Данные 
требования усложняют процесс произ-
водства, что вызывает необходимость 
эффективной его организации и регули-
рования, с помощью которых можно 
обеспечить достижение выпуска готовой 
наукоёмкой продукции соответствующе-
го качества и в установленные сроки. 

• Процесс разработки 
наукоёмкой продукции определяется 
комплексностью и взаимосвязями всех 
процессов изготовления деталей, уком-
плектованием и сборкой изделий, по-
ставками деталей другими предприятия-
ми и пр. 

• Для изготовления нау-
коёмкой продукции характерно рассре-
доточение производственного процесса 
на отдельные сборочные подпроцессы, 
что сокращает продолжительность про-
изводственного цикла и приводит к по-
точному типу выполнения производст-
венных операций. 

• Наиболее отличительная
черта процесса создания наукоёмкой 
продукции заключается в большой тру-
доёмкости стадий производства, напри-
мер, зачастую используются множест-
венные межцеховые маршруты изготов-
ляемых деталей. 

• Разнообразие прохожде-
ния технологических стадий при изго-
товлении наукоёмкой продукции, требу-
ет наличия современного оборудования и 
степени его освоения. 

• Объем выпуска науко-
ёмкой продукции и его повторяемость 

может оказывать влияние на организа-
цию производства. Например, если объ-
ем выпуска одного продукта невелик, в 
связи с этим, накладывается выпуск но-
вого продукта, что влечет за собой ус-
ложнение организации производства.  

Наукоёмкое предприятие, как 
организационная система, является объ-
ектом управленческих воздействий. За 
счёт формирования системы управления 
наукоёмким предприятием происходит 
приращение управленческих процессов к 
системе предприятия, оказывающих воз-
действие на него. В контексте проводи-
мого исследования необходимо предста-
вить и уточнить подсистемы управления 
предприятием (рис. 2). 

В системе управления наукоём-
ким предприятием выделяют следующие 
подсистемы: методология управления, 
отражающая характеристики управлен-
ческой деятельности; управленческий 
процесс, состоящий из системы разра-
ботки управленческих решений и инфо-
коммуникационного обеспечения управ-
ления; структура и технология управле-
ния. Элементы управленческой деятель-
ности конкретизированы как процесс и 
как явление, что в совокупности образу-
ют систему управления наукоёмким 
предприятием. 

Раскрыв сущность и особенно-
сти анализируемых категорий, важным 
направлением в исследуемом вопросе 
остается развитие наукоёмких предпри-
ятий, которое должно быть основано на 
эффективной системе управления. В свя-
зи с чем, авторами предлагается сосредо-
точить усилия на совершенствовании 
системы управления развитием иссле-
дуемой области на основе подходов, за-
трагивающих основные аспекты управ-
ленческой деятельности (табл. 2). 
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Источник: составлено авторами на основе [1, С. 75] 
Рисунок 2 – Подсистемы управления наукоёмким предприятием 
 

Реализация предлагаемых на-
правлений в указанных аспектах должна 
быть нацелена, с одной стороны, на вы-
явление имеющихся возможностей роста 
наукоёмкого производства и экономиче-
ских показателей в целом, с другой сто-
роны – на ориентацию новых методов и 
форм управления развитием предпри-
ятия, что в конечном итоге сможет мак-
симизировать коммерческие результаты, 

сохраняя устойчивые позиции в рыноч-
ных условиях.  

Таким образом, можно сделать 
заключение, что наукоёмкие предпри-
ятия по своему назначению и структуре 
являются сложными производственными 
системами. Для них характерны гиб-
кость, мобильность, развитие, иерархич-
ность. Подсистемы таких предприятий, 
осуществляющие научно-
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исследовательскую деятельность, явля-
ются локомотивом их развития и направ-
лены на формирование эффективной 
системы разработки и реализации науко-
ёмкой продукции на рынок. Наукоёмкие 
предприятия обладают не только общи-
ми признаками открытости, целенаправ-
ленности, результативности, динамично-
сти и ускоренной трансформации, но и 
более специфическими – проведение 
НИОКР, длительность технологических 
стадий изготовления наукоёмкой про-
дукции и пр. Система управления науко-

ёмкими предприятиями как объекта ис-
следования отличается быстрой адапта-
цией к внутренним и внешним воздейст-
виям. Однако для того, чтобы не утра-
тить имеющиеся преимущества, возника-
ет потребность в регламентации деятель-
ности наукоёмких предприятий, в целях 
достижения самостоятельности и устой-
чивости, следуя установленной миссии и 
стратегии как субъекта экономической 
деятельности. 

Таблица 2 – Подходы к совершенствованию системы управления развитием 
наукоёмких предприятий 

Подход Содержание подхода 

Организационный 

Построение организационной структуры и структуры управления пред-
приятием. 
Трансформация управленческих бизнес-процессов. 
Реинжиниринг модели управления. 
Совершенствование организационно-корпоративной культуры, в т.ч. кон-
цепции организации труда, формировании организационного банка зна-
ний, поддержание благоприятного социально-психологического климата 
и др. 

Экономический 

Привлечение новых источников финансирования деятельности наукоём-
ких предприятий. 
Эффективное распределение капитальных вложений предприятия. 
Создание системы экономического стимулирования работников. 

Технологический 

Развитие инфраструктурного обеспечения, в т.ч. обновление материально-
технической базы, основных средств и др. 
Рост инновационной активности предприятий, в т.ч. создание инноваци-
онных управленческих технологий, трансфер технологий. 
Модернизация автоматизированной системы управления предприятием. 
Внедрение в деятельность наукоёмкого предприятия роботизации произ-
водственных процессов. 

Источник: составлено авторами 

Анализ развития наукоёмких 
производств, подходов отнесения пред-
приятия к категории наукоёмкого, выяв-
ление особенностей процесса создания 
продукции наукоёмкими предприятиями, 
позволил авторам исследования рас-
крыть сущность и ввести в научный обо-
рот категорию «управление развитием 
наукоёмкого предприятия», под которой 
следует понимать управленческие воз-
действия на наукоёмкое предприятие как 
организационную систему, направлен-
ные на развитие отдельных подсистем и 
элементов, их взаимосвязей для качест-
венного роста его организационных ха-

рактеристик и коммерциализацию про-
изводственного освоения результатов 
НИОКР. 

Подводя итог, следует отметить 
возможность использования положений 
и выводов настоящего исследования ор-
ганами всех уровней власти РФ при со-
вершенствовании процессов разработки 
и реализации стратегий и программ по 
развитию наукоёмких предприятий; об-
разовательными организациями при 
формировании учебных курсов и учебно-
методических материалов к ним: «Ме-
неджмент наукоёмких производств», 
«Управление развитием наукоёмких 
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предприятий», разработке основной 
профессиональной образовательной про-
граммы «Организация и управление нау-
коёмкими производствами» и др.  

Применение результатов иссле-
дования может пользоваться актуально-
стью для выстраивания эффективной 

политики в области управления развити-
ем наукоёмких предприятий, модерниза-
ции их стратегического планирования; в 
управленческой науке с целью развития 
теоретико-методологических положений 
исследуемой отрасли. 

Результаты исследования опубликованы в рамках гранта Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук на тему 
«Новые подходы к управлению развитием наукоёмких предприятий ракетно-
космического машиностроения РФ» (№ МК-1147.2021.2). 
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Проводится анализ и изучение степени влияния введенных карантинных мер из-за начала и 
вспышки коронавирусной инфекции на отрасль общественного питания в России и других странах. В ста-
тье приведены статистические данные о текущей ситуации в данной отрасли, а также описаны вариан-
ты антикризисных мероприятий для предотвращения дальнейшего ухудшения положения предприятий 
ресторанного бизнеса.  
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Impact of the СOVID-19 pandemic on the food industry 

E.V. Burdenko, Candidate of Economic Sciences, Honorary Worker of Higher Professional Education, 
Associate Professor of the Department of Political Economy and History of Economic Science, 

A.T. Kadieva, Master, 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Russian Economic University named after G.V. Plekhanov», Moscow 

The analysis and study of the impact of the introduced quarantine measures due to the onset and out-
break of coronavirus infection on the catering industry in Russia and other countries is being carried out. The 
article provides statistical data on the current situation in this industry, as well as describes options for anti-crisis 
measures to prevent further deterioration of the restaurant business. 

COVID-19 pandemic, food industry economics, restaurant business, franchising. 

Система питания в России была 
развита во все исторические периоды. 
Начало организации питания для широ-
ких масс населения было положено в 
СССР, когда в 1923 году создается пае-
вое товарищество «Нарпит» (народное 
питание). Впоследствии оно преобразо-
вывается во Всесоюзное общество на-
родного питания и называется «Всенар-
пит». Отделения «Всенарпита» до 1930 
года были открыты по всей стране. Пе-
реход к плановой экономике и развитие 
индустриализации, которое сопровожда-
лось строительством крупных промыш-
ленных предприятий, заставили заду-
маться об организации питания на пред-
приятиях и в крупных городах. С начала 
1930-х годов проектируются и строятся 
большие фабрики-кухни в крупнейших 
городах и цеха общественного питания в 
средних и мелких городах. Основная 
продукция новых предприятий общест-

венного питания – это готовые блюда для 
доставки в заводские столовые и полу-
фабрикаты для магазинов кулинарии. 
Поэтому с 1930-х годов в оборот входит 
понятие «общественное питание».  

Современная система общест-
венного питания начала развивать с 1992 
года в новых экономических условиях. В 
2013 году Приказом Росстандарта №191-
ст утвержден «ГОСТ 31985-2013. Меж-
государственный стандарт. Услуги об-
щественного питания. Термины и опре-
деления», согласно которому понятие 
«общественное питание» и «индустрия 
питания» являются тождественными. 
Согласно п.2 ГОСТ 31985-2013 дается 
следующее определение общественного 
питания (индустрии питания): 

«общественное питание (инду-
стрия питания): Самостоятельная от-
расль экономики, состоящая из предпри-
ятий различных форм собственности и 
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организационно-управленческой струк-
туры, организующая питание населения, 
а также производство и реализацию 
готовой продукции и полуфабрикатов, 
как на предприятии общественного пи-
тания, так и вне его, с возможностью 
оказания широкого перечня услуг по ор-
ганизации досуга и других дополнитель-
ных услуг» [4]. 

С 1999 года идет ежегодный 

прирост предприятий общественного 
питания. Индустрия общественного пи-
тания и торговля играют важную роль в 
российской экономике и составляют 20% 
в структуре ВВП [1]. На рисунке 1 пока-
зан оборот индустрии общественного 
питания с 2000 года по 2019 год в мил-
лионах долларов. 

 

 

 
Рисунок 1 – Оборот индустрии общественного питания с 2000 по 2019 гг., в млн. долл. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [10] 
 
В настоящее время индустрия 

общественного питания является одной 
из активно развивающихся отраслей рос-
сийской экономики. На 2021 год 87% 
предприятий общественного питания 
являются частной собственностью. Рост 
оборота индустрии общественного пита-
ния с 2015 года по 2019 год составил 
27%. Предприятия общественного пита-
ния работают во всех субъектах Россий-
ской Федерации (рис. 2). 

Центральный Федеральный ок-
руг занял 1 место в стране и имеет наи-

больший оборот общественного питания, 
который в 2019 году составил 29% от 
общего оборота индустрии общественно-
го питания. Предприятия Приволжского 
Федерального округа находятся на вто-
ром месте по обороту общественного 
питания с долей 15% от общего оборота 
индустрии питания в 2019 году [2, 3]. В 
остальных российских регионах доля 
общественного питания приблизительно 
одинаковая и находится в интервале от 
11% до 7%. 
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Рисунок 2 – Доля оборота общественного питания по субъектам РФ в 2019 году, % 
Источник: составлено авторами 
 
Услуги в сфере общественного 

питания предоставляют рестораны, кафе, 
пиццерии, столовые, бары, закусочные, 
фаст-фуд. На 1 января 2021 года в России 
работает 175 448 предприятий общест-

венного питания. Наибольшее количест-
во предприятий общественного питания 
располагаются в крупных городах-
миллионерах (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Топ-10 российских городов с наибольшим количество предприятий 

общественного питания, 2019 г. 
 Название города Количество жи-

телей, чел. 
 

Количество предпри-
ятий общественного 

питания 

Количество предпри-
ятий общественного 
питания на 1000 жи-

телей 
1.  Краснодар  932 000 3191 3,42 
2.  Санкт-Петербург 5 398 000 16526 3,06 
3.  Казань 1 257 000 2952 2,35 
4.  Ростов-на-Дону 1 137 000 2578 2,27 
5.  Самара 1 156 000 2591 2,24 
6.  Екатеринбург 1 493 000 3351 2,24 
7.  Москва 12 678 000 27832 2,19 
8.  Пермь 1 055 000 2277 2,16 
9.  Новосибирск 1 625 000 3175 1,95 
10.  Нижний Новгород 1 252 000 2416 1,93 

Источник: составлено авторами 
 
В России насчитывается 15 го-

родов-миллионеров. Мы выделили 10 
городов-миллионеров, в которых ресто-
ранный бизнес получил наибольшее раз-

витие. Но количество жителей города 
хоть и оказывает влияние на развитие 
предприятий общественного питания, но 
не является определяющим [5, 6]. Для 
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сравнения городов-миллионеров мы рас-
считали плотность предприятий общест-
венного питания на 1000 жителей города. 
По этому показателю 1 место занимает 
Краснодар, 2 место Санкт-Петербург, 3 
место Казань. Москва, имеющая наи-
большую численность населения, зани-
мает 7 место.  

До пандемии ресторанный биз-
нес показывал положительную динамику 
+6% каждый год. В 2019 году оборот 
ресторанного бизнеса составил 22,6 млн. 
долл. Основной рост предприятий обще-
ственного питания происходил за счет 
сетевых розничных предприятий. В 2018 
году открылись 2979 сетевых заведений, 
в 2019 – 2642 сетевых заведения. Доля 
сетевых заведений на российском рынке 
составляла 26% в 2019 году [10].  

На рисунке 3 приведена класси-
фикация предприятий общественного 
питания в соответствии с российским 
стандартом ГОСТ Р 50762-2007. Пред-
приятия общественного питания разли-
чаются по широте ассортимента предла-
гаемых блюд, дизайну помещений, орга-
низации культурного отдыха и развлече-
ний. 

Коронавирусная инфекция вне-
сла непоправимые изменения, потери и 
убытки практически во всех отраслях 
экономики регионов и стран. В первую 
очередь, это коснулось тех сфер, где пре-
дусмотрено единовременное присутствие 
большого количества людей в замкнутом 
пространстве. Одной из таких стала сфе-
ра общественного питания [7, 8]. 

 

Рисунок 3 – Классификация предприятий общественного питания 
согласно российскому стандарту ГОСТ Р 50762-2007 

Источник: составлено авторами 
 
Для представления общей кар-

тины сложившейся ситуации, был прове-
ден анализ и опрос среди владельцев 
предприятий общественного питания. 
55% рестораторов отметили, что среднее 
падение оборота за время полной изоля-

ции населения с 30 марта по 23 июня 
2020 года составило 40%. При этом 41% 
опрошенных отметили, что в данной об-
становке при условии соблюдения всех 
требований и правил, выдвинутых госу-
дарством РФ, их предприятия смогли бы 
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проработать еще лишь в течение 1 меся-
ца, далее им пришлось бы приостановить 

работу или закрыться (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Готовность индустрии питания к работе в условиях пандемии COVID-19 

Источник: составлено авторами 
 
На сегодняшний день многие 

предприятия индустрии питания понесли 
большие убытки, но особенно это косну-
лось той доли ресторанного бизнеса, ко-
торая приходится на франчайзинговые 
предприятия. Открытие кофейни или 
ресторана на основе франшизы очень 
удобная модель для ведения бизнеса. 
Начинающий предприниматель получает 
отработанную технологию приготовле-
ния блюд, разработанный дизайн интерь-
ера, определенный стандарт обслужива-
ния. За установленную ежемесячную 
плату имеет возможность консультиро-
ваться по возникшим проблемам ведения 
бизнеса. Начавшаяся пандемия Covid-19 
повлияла на сокращение интереса потен-
циальных франчайзи к франшизам, а 

сделки, которые должны были состоять-
ся в данный период, срывались одна за 
одной. Связано это было с тем, что по-
тенциальные партнеры находились в со-
стоянии неопределенности сроков возоб-
новления функционирования предпри-
ятий общественного питания в штатном 
режиме. 

С марта 2020 г. рестораны и ка-
фе сосредоточились на использовании 
единственного разрешенного канала 
сбыта продукции – доставке готовой 
продукции потребителю. Такой вариант 
работы оказался наиболее эффективным, 
поскольку на него не распространялись 
ограничительные меры. Его осуществле-
ние подразумевает два способа:  

1. доставка собственными сила-

19 

55 

21 

5 

46 

31 

23 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Как Вы оцениваете изменение 
оборота в процентном 

соотношении? 

На сколько хватит 
имеющегося "запаса 

прочности" до закрытия 
предприятия ? 

1-29% 30-50% 51-75% 76-99% 
1 месяц 2 месяца 3 месяца 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021 
 

41 

ми возможна, если в штате предприятия 
общественного питания есть собствен-
ные курьеры и менеджеры по приему и 
отправке заказа;  

2. сотрудничество со специали-
зированными сервисами доставки еды, 
такими как Яндекс.Еда, Delivery Club и 
другие.  

Второй вариант предусматривает 
больший охват потенциальных потреби-
телей, поскольку политика данных сер-
висов позволяет потребителю выбрать 

продукцию из разных ресторанов на базе 
одного приложения.  

Согласно проведенному опросу 
по подключению предприятий индуст-
рии питания к какой-либо службе дос-
тавки в апреле 2020 года показала, что 
64% ресторанов по всей России исполь-
зует собственную службу доставку, при 
этом 49% доставляют только сами. 48% 
используют доставку в сотрудничестве с 
другими службами (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Использование службы доставки в индустрии питания в апреле 2020 г. 
Источник: составлено авторами 
 
Реализация продукции в режиме 

доставки включает себя, в первую оче-
редь, адаптацию меню для данного вида 
сбыта готовой продукции. При таких 
условиях подача блюда и сервировка 
уходят на второй план, поскольку основ-
ной упор делается на другие составляю-
щие. Сохранность блюда – ключевой 
момент в адаптации меню. Шеф-поварам 
необходимо продумать и усовершенст-
вовать позиции в меню, чтобы блюда не 
теряли свои вкусовые свойства в течение 
30-50 минут, пока будет производиться 

их доставка. Для этого важно также изу-
чить способы упаковки блюда не только 
с точки зрения сохранности блюда, но и 
удобства принятия пищи из предложен-
ной посуды.   

Для стабилизации ситуации и 
уменьшению сокращения оборота пред-
приниматели и владельцы ресторанов 
начали использовать локальные меры, 
учитывающие особенности спроса каж-
дой точки продаж. Одним из распростра-
ненных способов увеличения спроса к 
продукции является введение скидок и 
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акций. Наиболее популярными являются 
выгодные предложения на блюда, кото-
рые являются визитной карточкой ресто-
рана. Помимо этого, акции по типу 
«2+1», купоны на следующие заказы и 
новые комбо-наборы или сет-меню также 
пользуются большой популярностью 
среди потребителей.  

COVID-19 нанес ущерб и потери 
в отрасли ресторанного бизнеса не толь-
ко в России, но и в других странах. Так, в 
Абхазии владельцы предприятий обще-
ственного питания отметили резкий спад 
оборота, в большинстве случаев до 80%. 
Рестораторы в данный период поставили 
перед собой главную задачу – выстоять и 
продержаться на данном этапе, получить 
большую прибыль никто не мог. Одним 
из предложенных решений во время ка-
рантинных мер стало введение услуги 
самовывоза клиентами готовых заказов 
бесконтактным способом. Суть состояла 
в следующем: официанты в масках и 
перчатках встречали гостей на допусти-
мом расстоянии 1,5 метров друг от друга, 
выносили герметично упакованный заказ 
на специальную стойку и лишь после 
того, как официант отходил от данной 
стойки не менее чем на 1,2 метра – кли-
ент мог забрать свой заказ.  

Власти США объявили в марте 
2020 года о введение налоговых каникул 
для малого и среднего бизнеса сроком до 
3-х месяцев. Данная новость стала спасе-
нием для всех предпринимателей не 
только в отрасли ресторанного бизнеса, 
но и индустрии туризма и гостеприимст-
ва. В Италии заявили о готовности пре-
доставления налогового кредита для лю-
бой компании, чья выручка сократилась 
более чем на 25% из-за пандемии коро-
навирусной инфекции [9].  

В России, если компания по со-
стоянию на 01 марта 2020 года была за-
регистрирована в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и имеет 
код ОКВЭД из списка пострадавших от-
раслей, то она имеет право воспользо-
ваться мерами, предложенными Прави-

тельством в условиях пандемии.  
Меры поддержки для организа-

ций и индивидуальный предпринимате-
лей: 
 Освобождение от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов за 2ой 
квартал 2020 года; 

 Приостановление налоговых прове-
рок; 

 Продление сроков сдачи отчетно-
сти; 

 Продлены сроки предоставления 
документов по требованию; 

 Приостановлены меры взыскания; 
 Не принимаются решения о бан-

кротстве. 
Если провести анализ финансо-

вых показателей рынка общественного 
питания, то нужно остановиться на сле-
дующих моментах: 
1. по итогам 1 квартала 2020 г. рынок 

показал рост оборота +3,1% по 
сравнению с 1 кварталом 2019 г.; 

2. по итогам 2 квартала 2020 г. про-
изошло обвальное снижение оборо-
та – 49,7% из-за введенного полного 
локдауна; 

3. по итогам 3 квартала 2020 г. паде-
ние оборота замедлилось и состави-
ло – 20%, этому способствовало 
снижение роста заболеваемости, от-
крытие торговых центров, оживле-
ние потребительского спроса; 

4. в 4 квартале 2020 г. падение оборота 
продолжилось и составило – 17,4%. 
Если бы не было «второй волны» 
осенью 2020 года, то падение было 
бы меньше – 4%. Уменьшить паде-
ние оборота мог бы повышенный 
спрос, связанный с Новогодними 
праздниками и рождественскими 
каникулами.  

Количество предприятий обще-
ственного питания с мая 2019 года по 
сентябрь 2020 года незначительно 
уменьшилось, было закрыто 313 сетевых 
заведений. В этот же период времени 
рост показал сегмент кофеен, было от-
крыто 614 заведений. Происходит пере-
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распределение рынка. На рынок выходят 
торговые сети, имеющие собственные 
цеха для приготовления готовой еды и 
собственные кафе. Предприятия пище-
вой промышленности планируют запус-
кать собственные магазины готовой еды. 
Чтобы выжить в условиях пандемии рес-
тораны и кафе собственную фабрику-
кухню модернизировали и превращали в 
пищевое производство, открывали не-
достающие цеха по комплектации, упа-

ковки. Это позволило увеличить объем 
выпускаемой продукции, реализация 
которой идет как через агрегаторы, так и 
через розничные сети. 

Положительным является взаи-
модействие государства и малого бизне-
са в каждом регионе. Без мер государст-
венной поддержки выжить предприятиям 
общественного питания было бы еще 
сложнее. 
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Исторический анализ цифровизации в сфере государственного управления показывает, что ис-
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На данный момент, всё большее 
и большее значение приобретает процесс 
цифровой трансформации общества. 
Значительные перемены наблюдаются во 
всех сферах жизнедеятельности общест-
ва. Не является исключением и экономи-
ческая сфера, переживающая процесс 
масштабной цифровизации, сопряжён-
ный с широким применением автомати-
зации. Помимо автоматизации непосред-
ственно производственных процессов всё 
большее значение приобретает и автома-
тизация управления, обеспечиваемая 
развитием информационных технологий 
поддержки принятия управленческих 

решений, планирования и прогнозирова-
ния.  

Очевидными примерами новых 
экономических тенденций являются по-
требительский цифровой рынок, цифро-
визированные системы доставки товаров, 
появление единых информационных 
пространств предприятий с использова-
нием мобильных устройств и многое 
другое. Широкое развитие нейросетевых 
технологий, и, потенциально, искусст-
венного интеллекта, способно обеспе-
чить ещё более системные изменения 
производственной сферы, результаты 
которых на макроуровне являются, на 
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текущий момент сложнопредсказуемы-
ми. 

Наибольший эффект данного ас-
пекта цифровизации способен проявить-
ся в сфере промышленного производст-
ва, являющегося базой для обеспечения 
комплексного обеспечения населения 
материальными благами, и аккумули-
рующей в себе последние достижения 
научной мысли. Обеспечение монито-
ринга и совершенствование условий для 
развития промышленных предприятий, с 
учётом тенденции к укреплению гори-
зонтальных и вертикальных хозяйствен-
ных связей, является одним из потенци-
альных направлений развития государст-
венного управления, направленного на 
обеспечение экономического развития на 
макроуровне. В связи с данными факто-
рами, приобретает актуальность изуче-
ние хронологических аспектов внедрения 
информационных систем управления 
промышленностью на макроуровне, ре-
зультаты которого могут быть широко 
применены при создании инновацион-
ных систем данного типа. 

В рамках написания данной ста-
тьи широко использовались материалы, 
связанные с освещением перспектив ис-
пользования информационных техноло-
гий в управлении промышленностью и 
народным хозяйством, опубликованные в 
тот период, когда происходил процесс 
внедрения или концептуальной прора-
ботки таковых систем.  

В связи со спецификой рассмат-
риваемого вопроса, основной массив 
использованных источников относится к 
советским публикациям 70-80 гг. XX в., 
что обусловлено, прежде всего бурным 
развитием идей внедрения достижений 
кибернетики в процессы экономического 
управления, причём именно в СССР спе-
цифика экономической модели, высокий 
уровень научного развития и возмож-
ность выделения ресурсов для реализа-
ции масштабных проектов обеспечили 
условия для фактической реализации 
ряда информационных систем управле-
ния экономическими процессами на мак-

роуровне, причём основным объектом 
управления являлись промышленные 
предприятия. При этом стоит учитывать, 
что, несмотря на то, что ряд использо-
ванных источников написан в рамках 
господства марксистской идеологии, в 
рамках настоящей статьи использованы 
лишь те положения, в которых описыва-
лись объективно реализовывавшиеся 
процессы, а также утверждённые планы 
и концепции развития информационных 
систем государственного управления. 

При рассмотрении процессов, 
протекающих в настоящее время, ис-
пользуется опыт цифровизации в Рос-
сийской Федерации, что, прежде всего, 
связано с наличием исторического опыта 
использования информационных систем 
в целях управления промышленностью 
на макроуровне.  

Ряд исторических предпосылок, 
связанных с развитием концепции госу-
дарственного регулирования социально-
экономических процессов в Советском 
Союзе,  определил тот факт, что именно 
в рамках советской экономики активно 
проводилась работа по практическому 
применению информационных систем 
управления промышленностью на мак-
роуровне. 

Характер внедрения был обу-
словлен, прежде всего, территориально-
отраслевым принципом управления про-
мышленностью и тем, что основной 
формой организации промышленного 
производства было принято считать 
крупные научно-производственные ком-
бинаты, а также их объединения [8, c.57]. 

Условия предопределили кон-
цепцию создания ряда отраслевых авто-
матизированных систем управления 
(ОАСУ) промышленностью на макро-
уровне, сопряжённых с функционирую-
щими на отдельных предприятиях авто-
матизированных систем управления про-
изводством (АСУП). Восходящие и нис-
ходящие информационные потоки, обра-
зующиеся при функционировании ве-
домственных ОАСУ, должны были обес-
печивать быстрое и однозначное доведе-
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ние распоряжений органов государст-
венного управления до предприятия и 
обеспечение обратной связи в виде акту-
альных показателей производственной 
деятельности [6]. 

Итоговые сведения предполага-
лось интегрировать и использовать в 
рамках планируемой общегосударствен-
ной автоматизированной системы учёта 
и обработки информации (ОГАС) в це-
лях обеспечения устойчивого развития 
экономики в целом. Проект разрабаты-
вался до середины 1980-х гг. XX в., когда 
изменение научно-технологической базы 
проекта обусловило его принципиальную 
переработку, ресурсов на которую у 
страны уже не было [5]. 

С переменным успехом разраба-
тывавшийся и внедрявшийся с первой 
половины 1960гг. XX в. под руково-
дством академика В.М. Глушкова ОГАС, 
помимо непосредственно экономических 
функций, должен был также обеспечить 
цифровизацию большей части управлен-
ческой деятельности [3, c. 11]. Фактиче-
ски, в рамках программы создания 
ОГАС, были предусмотрены: Автомати-
зированная система плановых расчётов 
(АСПР); Автоматизированная система 
государственной статистики (АСГС); 
Автоматизированная система Госснаба 
СССР; Автоматизированная система об-
работки информации по ценам (АСОИ 
цен); ряд ведомственных ОАСУ [7, 
c.126]. 

Указанные системы должны бы-
ли стать основой комплексного инстру-
мента, учитывавшего все происходящие 
в национальной экономике процессы, и 
обеспечивавшего автоматизированную 
разработку мероприятий по их регулиро-
ванию. 

Так, ключевым прикладным ин-
струментом макроэкономического регу-
лирования советской плановой экономи-
ки фактически стала Автоматизирован-
ная система плановых расчётов. АСПР 
позволяла сотрудникам Госплана СССР в 
короткие сроки подготовить различные 
варианты экономических планов по за-

данным критериям, а также обеспечивала 
возможность предоставления предпри-
ятиям касающихся их плановых заданий, 
в соответствии с народнохозяйственным 
планом, в электронном виде [12]. В рабо-
те АСПР использовалась концепция се-
тевых графиков, в связи с чем, осуществ-
лялась взаимная интеграция совокупно-
стей данных множества различных пред-
приятий, и, с учётом специфики эконо-
мических показателей каждого предпри-
ятия, формировалась общая модель раз-
вития народного хозяйства [13]. 

По мере развития цифровой ин-
фраструктуры государственного регули-
рования экономики, предполагалось 
обеспечение непрерывного полуавтома-
тического отслеживания таких факторов, 
как макроэкономическое равновесие, 
безработица и товарный дефицит [1, c. 
67]. Предполагаемая структура взаимо-
действий данных систем представлена на 
рисунке 1. 

Из рисунка 1 следует, что на эф-
фективность системы в значительной 
степени влияла бы скорость информаци-
онного обмена и обработки информации. 
При этом следует учитывать, что прин-
ципиальный этап развития единой ин-
формационной среды, заключавшийся в 
обеспечении стабильного непосредст-
венного взаимодействия даже существо-
вавших на тот момент систем, реализо-
ван не был [1, c. 64].   

Внедрение разнообразных меха-
низмов автоматизации всячески поощря-
лось, в связи с чем, на 1987 г. в советской 
промышленности использовалось более 
210 тыс. механизированных поточных и 
автоматических линий, 123 тыс. единиц 
оборудования с ЧПУ и 112 тыс. ком-
плексно-механизированных и автомати-
зированных участков, цехов, произ-
водств [2, c.5]. По мере автоматизации 
технических процессов, всё больший 
интерес привлекала концепция интегра-
ции управления автоматизированными 
линиями в рамках единой автоматизиро-
ванной системы управления предприяти-
ем (АСУП) [10,c. 67]. 
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Рисунок 1 – Предполагаемое взаимодействие между ключевыми экономическими компонентами 

ОГАС на макроэкономическом уровне 
 

По мере автоматизации техниче-
ских процессов, всё больший интерес 
привлекала концепция интеграции 
управления автоматизированными ли-
ниями в рамках единой автоматизиро-
ванной системы управления предприяти-
ем (АСУП) [10,c. 54]. При том, что руко-
водством страны был принят проект соз-
дания государственной сети вычисли-
тельных центров (ГСВЦ), позднее 
трансформировавший в ОГАС, подобные 

системы начали рассматриваться в каче-
стве низовых звеньев как минимум по-
ставщиков информации для систем пла-
нирования и статистики (позднее реали-
зовавшихся в виде уже рассмотренных 
АСПР и АСГС), а как максимум – осно-
вы единой системы управления государ-
ством [4]. Масштаб автоматизации госу-
дарственного управления наглядно от-
ражён на рисунке 2 [9]. 

 
 

 
Рисунок 2 – Динамика создания ОАСУ в СССР 

 
Из рисунка 2 представляется 

возможность сделать вывод о том, что 
программа автоматизации управления 
промышленностью активно осуществля-
лась вплоть до начала рыночных реформ, 
причём значительное изначальное коли-

чество введённых в эксплуатацию ОАСУ 
обусловило потребность во вводе новых 
систем, прежде всего, в рамках их ком-
плексной модернизации. 

В связи с обозначенными выше 
факторами, целесообразно рассмотрение 
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ведомственных ОАСУ промышленных 
ведомств на отдельных примерах. 

Так, характерным примером, ха-
рактеризующим развитие ведомственных 
систем управления промышленностью на 
макроуровне является ОАСУлегпрома, 
предназначавшаяся для оптимизации 
управления лёгкой промышленностью 
СССР [11].  

Источником возникновения дан-
ной системы стал созданный в 1963 г. в 
городе Иваново отраслевой вычисли-
тельный центр Минлегпрома СССР. 
Данный центр обеспечивал проведение 
сложных вычислений, связанных с рас-
пределением ресурсов для нужд тек-
стильной промышленности [11]. 

Позднее, в 1971г., на волне все-
стороннего энтузиазма в сфере вычисли-
тельных технологий, в Иванове был 
сформирован ведомственный НИИ Мин-
легпрома (ВНИПИАСУлегпром), основ-
ной целью которого стала разработка 
систем автоматизации в сфере лёгкой 
промышленности, и, в частности, систе-
мы управления ею на макроуровне. 

Созданная в рамках работы дан-
ного научного учреждения ОСУлегпром  
первоначально была скептически приня-
та в ведомстве, однако, по мере решения 
ею ряда оптимизационных задач в сфе-
рах логистики, ресурсоснабжения и сбы-
та, её перспективность получила общее 
признание. Разработанный в начале 
1970-х гг. на базе данной системы мо-
дуль «АСПР в лёгкой промышленности» 
позволил интегрировать вычисления сис-
темы в общую структуру информацион-
ных систем управления экономикой. Раз-
витие системы привело к тому, что в на-
чале 1980-х гг. она являлась базовой для 
88 АСУ предприятий лёгкой промыш-
ленности, что не только оптимизировало 
процесс управления предприятиями, но и 
позволяло значительно ускорить работу 
по планированию и прогнозированию в 
отрасли в целом. 

По результатам реформ второй 
половины 1980-х гг. связи между пред-

приятиями лёгкой промышленности 
СССР распались, и функционирование 
ОСУлегпром  прекратилось в связи с 
отсутствием объекта управления [11]. 

В связи с произошедшей в конце 
XX века приватизацией, существование 
отраслевых информационных систем 
перестало быть возможным, и в отечест-
венной промышленности получили рас-
пространение ERP-системы, ориентиро-
ванные, прежде всего, на обеспечение 
мониторинга деятельности предприятия. 
Использование в существующих ERP-
системах аналитических модулей, обес-
печивающих комплексный учёт всех на-
правлений деятельности групп предпри-
ятий на текущий момент не получило 
широкого распространения. 

Вместе с тем, в Российской Фе-
дерации функционируют и информаци-
онные системы управления промышлен-
ностью на макроуровне. Данное утвер-
ждение относится к Государственной 
информационной системе промышлен-
ности (ГИСП), созданной в 2015г. в це-
лях создания и развития инфраструктуры 
цифрового взаимодействия субъектов 
промышленности. 

В рамках данной единой систе-
мы функционирует следующий ряд мо-
дулей, направленных на мониторинг 
функционирования российской промыш-
ленности: механизмы государственной 
поддержки промышленности; площадка 
электронной торговли между участника-
ми системы; сервисы электронной отчёт-
ности; обучающие и информационные 
сервисы; системы проектного управле-
ния; финансовые инструменты. 

Фактически, данные модули сис-
темы позволяют обеспечить аналог ис-
пользующегося в многофункциональных 
центрах оказания услуг принципа «Од-
ного окна» для промышленных предпри-
ятий. Так, на единой платформе, пред-
приятия имеют возможность получить 
широкий перечень услуг, притом как 
непосредственно относящихся к сфере 
деятельности государства, как например 
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регистрация в различных государствен-
ных реестрах, так и иных, например 
юридических, страховых или финансо-
вых. 

С точки зрения настоящего ис-
следования, тем не менее, наибольший 
интерес представляют модули анализа 
статистической информации и прогнози-
рования. 

Так, ГИСП предоставляет поль-
зователям системы возможность получе-
ния аналитических отчётов по более чем 
200 отраслям промышленности, а также 
возможность получения прогноза по 
производству и потреблению товаров и 
услуг.  

Подобные возможности способ-
ны напомнить об упомянутых ранее со-
ветских информационных системах, 
предназначавшихся для создания планов 
и аналитических расчётов на основании 
сведений от предприятий. Тем не менее, 
следует отметить, что данный функцио-
нал современной системы имеет принци-
пиальные отличия. 

Так, прогноз в ОАСУ  промыш-
ленных ведомств СССР строился на базе 
учёта не столько усреднённых показате-
лей промышленного предприятия, сколь-
ко на стоимости производственных це-
почек каждой позиции из номенклатуры 
выпускаемых товаров. Данный фактор 
тесно связан с использованием трудовой 
модели ценообразования и стремлением 
формирования цен из учёта обществен-
но-необходимых затрат труда. Подобная 
концепция, несмотря на так и не преодо-
лённую окончательно проблему форми-
рования экономически корректной мате-
матической модели ценообразования по 
трудозатратам, позволяла выявлять зако-
номерности между производством от-
дельных элементов производственной 
цепочки, что позволяло выявить про-
блемные моменты как в рамках отдель-
ного предприятия, так и в рамках отрас-
ли, и, теоретически, национальной эко-
номики. 

В ГИСП данные поступают еже-
квартально лишь по общим итогам 
функционирования предприятия, что 
закреплено законодательно, и, в свою 
очередь обуславливает специфику про-
гнозных и аналитических метериалов. 
Тем не менее, в рамках ГИСП имеется 
косвенная возможность выявления про-
изводственных аспектов путём анализа 
данных по работе предприятия на собст-
венных торговых площадках системы. В 
целом, реализация сбора данных, анало-
гичного таковому в советских ОАСУ, не 
является допустимой в рамках рыночной 
экономики, т.к. чрезмерное раскрытие 
аспектов производства способно поста-
вить под угрозу экономическую безопас-
ность предприятия. 

В современной российской эко-
номике, прошедшей в 1990-х гг. транс-
формацию из командно-
административной в рыночную, несо-
мненно, не является актуальным исполь-
зование советской концепции использо-
вания информационных систем в целях 
экономического регулирования на мак-
роуровне. 

В первую очередь, данный факт 
связан с тем, что даже при условии, если 
в управление одному частному субъекту 
попадёт значительное количество пред-
приятий отрасли, сравнимое с таковым в 
подчинении условного республиканского 
отраслевого ведомства с ОАСУ, исполь-
зование централизованных информаци-
онных систем управления находящимися 
в собственности промышленными пред-
приятиями будет оправдано лишь для 
решения частных задач, информацион-
ного взаимодействия, сбора и обработки 
статистической информации.  

Создание комплексных и досто-
верных планов развития предприятия на 
относительно длительные периоды при 
этом представляется не только сложно-
реализуемым, но и достаточно рискован-
ным. Связано это с тем, что эффектив-
ность использования ЭВМ в совокупно-
сти с математическими экономическими 
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методами, непосредственно зависит от 
соответствия используемых математиче-
ских инструментов объективной реаль-
ности и объёма данных для обеспечения 
репрезентативности результатов вычис-
лений. Также предполагается устойчивая 
зависимость между достоверностью ра-
боты информационных систем управле-
нию экономической деятельностью и 
скоростью поступления информации, 
однако в современных условиях обеспе-
чение стабильной связи между компо-
нентами вычислительной системы, как 
правило, не является существенной тех-
нологической проблемой. 

В связи с этим, даже при нали-
чии эффективных математических инст-
рументов, моделирование экономических 
процессов в системах управления опре-
делёнными отраслями промышленности, 

будет испытывать существенное влияние 
значительного числа факторов внешней 
среды. С учетом того, что к таким факто-
рам могут относиться, например нацио-
нальная логистика или добыча природ-
ных ресурсов, функции автоматизиро-
ванного планирования, даже в потенци-
альных централизованных информаци-
онных системах управления крупными 
производственными объединениями, в 
условиях рыночной экономики могут 
использоваться лишь в качестве инстру-
мента поддержки экспертных решений. 

Созданная в 2014г. ГИСП, несо-
мненно являясь информационной систе-
мой управления, промышленность на 
макроуровне, имеет ряд сходных и от-
личных аспектов, выявленных в ходе 
исследования и представленных в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение советских и российских информационных систем 

управления промышленностью на макроуровне 
Критерий Советские ОАСУ ГИСП 

цель создания  планирование прогнозирование; 
оптимизация административного 
управления 

стимулирование; прогнозирова-
ние; информирование 

мотивация присоеди-
нения 

государственное поощрение; 
расчёт в ВЦ ОАСУ; 
оптимизационных производст-
венных задач  

нормативное закрепление уча-
стия для ряда предприятий; 
оптимизация взаимодействия с 
государством и участниками 
производственного процесса; 
предоставление доступа к ин-
формационным ресурсам 

взаимодействие между 
участниками  

вертикальное вертикальное и горизонтальное 

периодичность инфор-
мационных потоков 

периодические (прежде всего – 
магнитные носители) 

периодические (в режиме on-
line) 

 
Исходя из представленных дан-

ных, ГИСП характеризуется мягкой ин-
теграционной политикой, при которой 
обеспечение подключения к системе но-
вых участников предполагается дости-
гать посредством создания для таковых 
комфортных условий для взаимодейст-
вия с иными участниками, в т.ч. и с орга-
нами государственной власти. 

На основе проведённого анализа, 
данный подход представляется наиболее 
оптимальным для условий рыночной 

экономики, т.к. позволяет получать све-
дения для проведения политики в сфере 
промышленности без оказания админи-
стративного воздействия, используя 
лишь экономические рычаги воздейст-
вия.  

Тем не менее, представляется 
возможным и дальнейшее развитие ин-
формационных систем управления про-
мышленностью на микроуровне, обу-
словленное, прежде всего, интеграцией с 
информационными инструментами 
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управления иными сферами жизни обще-
ства. Так, значительную пользу в виде 
снижения инфляции издержек, благодаря 
обеспечению возможности оперативной 
обработки данных и выявлению взаимо-
связей между экономическими процес-
сами, потенциально способна принести 
интеграция с системами, обеспечиваю-
щими мониторинг транспортных пото-
ков, добычу природных ресурсов и рабо-
ту топливно-энергетического комплекса. 

Исходя из проведённой работы, 
можно заключить, что информационные 
системы управления промышленностью 
на макроуровне являются фактором объ-
ективной экономической реальности. Их 
развитие, начавшееся в рамках команд-
но-административной экономики СССР, 
продолжается, однако, смена условий их 
функционирования, после значительного 
перерыва в применении, оказала сущест-
венное влияние на механизм функциони-
рования. 

Фактически, произошла смена 
модели взаимодействия с промышлен-
ными субъектами, в связи с чем, прямое 
административное взаимодействие и ис-
пользование систем для комплексного 
планирования было заменено на мотива-
ционное взаимодействие и упрощение 
доступа к получению ряда необходимых 
в деятельности услуг. 

Новый подход к формированию 
систем управления промышленностью на 
макроуровне, реализованный в рамках 
ГИСП, представляется достаточно пер-
спективным, однако возможно и даль-
нейшее развитие концепции. 

Также, следует отметить, что 
особую актуальность в рамках исследо-
вания данного направления, приобрета-
ют вопросы эффективности процессов 
разработки, внедрения и эксплуатации 
подобных систем. Также интерес пред-
ставляют потенциальные процессы эко-
номической мотивации предприятий на 
основе их деятельности в системе в це-
лом и на торговой площадке системы в 
частности.  

Вместе с тем, возможность осу-
ществления исследовательской деятель-
ности в данном направлении требует 
ряда сведений, находящихся в настоя-
щий момент в служебном пользовании, а 
отдельные процессы, затронутые вне-
дрением ГИСП, на данный момент ещё 
привели к статистически обрабатывае-
мым результатам. 

Таким образом, в роли ключево-
го фактора, обуславливающего актуаль-
ность результатов дальнейших исследо-
ваний в данном направлении, выступает 
время, которое должно пройти с момента 
ввода системы в активную эксплуата-
цию. 
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Современный этап развития 
экономики в Российской Федерации 
говорит о целесообразности передачи 
значительной части функций управления 
от государственной власти 
региональным органам власти. Это 
позволит сформировать эффективную 
систему реализации основных тенденций 
в региональной экономике на основе 
внутрирегионального и 
межрегионального сотрудничества и 
взаимодействия основных 
экономических субъектов в регионах. 

В рамках данного подхода 
происходит корректировка сущности 
развития региональной экономики, что 
предусматривает развитие каждого 
конкретного региона как целостной 
системы, в которой достижение 
экономического роста региона 
достигается за счет сотрудничества и 
взаимодействия между собой, что также 
благоприятно влияет и на развитие 
национальной экономической системы 
[1, 2]. 
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Целью данной статьи является 
характеристика и совершенствование 
организационных механизмов 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона. 

Модернизация организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона должно идти по пути снижения 
монополизма регулирования со стороны 
государства, и на этой основе 
приобретение регионами больших 
полномочий по взаимодействию друг с 
другом, а также в осуществлении 
регионального регулирования и 
проведения региональной экономической 
политики [3]. 

На современном этапе развития 
экономики совершенствование 
организационных механизмов 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона 
предусматривает выравнивание 
экономическое и социальное развитие 
различных регионов путем бюджетного 
регулирования [4]. При этом остается 
практически за пределами внимания 
такой важный фактор как экономический 
потенциал конкретного региона. 
Институциональное регулирование 
развития региональной экономики 
необходимо осуществлять, учитывая 
конкурентные преимущества каждого 
конкретного региона [5]. 

С нашей точки зрения, при 
усовершенствовании организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона необходимо уделить больше 
внимания: 

− разработке и реализации 
законодательно-нормативного права 
институтов власти на региональном 
уровне; 

−  реализации права 
распоряжаться федеральной 
собственностью, находящейся на 
территории региона, институтами власти 
на региональном уровне; 

− осуществлению 
административного оперативного 
управления институтами власти на 
региональном уровне и изданию 
законодательно-нормативных актов, 
которые не противоречат федеральным. 

Динамику развития 
региональной экономики на 
современном этапе формируют 
определенные условия и факторы: 

− количество природных 
ресурсов на территории региона; 

− благоприятная внутренняя и 
международная конъюнктура; 

−  уровень развития 
регионального и государственного рынка 
рабочей силы; 

−  состояние 
институциональной, социальной, 
производственной инфраструктуры; 

− политическая обстановка в 
государстве и на уровне конкретного 
региона и другие. 

Одним из важных факторов 
развития региональной экономики 
является структура и состав 
национального хозяйства, которая 
сформирована из экономических и 
социальных систем регионов [6]. 

Преобразования 
организационных механизмов 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона на 
современном этапе включает 
определенные механизмы 
государственной поддержки 
экономического и социального 
положения регионов и влияния на 
экономическую и производственную 
региональную структуру, которые 
превращаются в определенные 
механизмы и направления реализации 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона в 
Российской Федерации [4]. 

Основные цели, задачи и 
направления совершенствования 
организационных механизмов 
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стратегического планирования 
устойчивого развития региона в 

Российской Федерации представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм модернизации организационных основ стратегического планирования 

устойчивого развития региона в Российской Федерации [7, 8, 9] 
 
Совершенствование 

организационных механизмов 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона означает, 
что основные функции региональных 
органов власти передвигаются в сферу 
организации управления и мониторинга 
развития региональной экономики. Это 
предусматривает, что региональные 
органы власти регулируют рынок 
рабочей силы, трудовые отношения и 
занятость в регионе. 

Основные стратегические 
направления развития экономики 
региона должны быть воплощены в 
разработку и проведение региональной 
политики, которая исходит из того, что 
на государственном уровне создаются 
благоприятные условия для 
экономического и социального развития 
регионов, а также государство оказывает 
помощь региональным органам власти 
посредством осуществления кредитной, 
финансовой, инвестиционной 
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государственной политики. Одной из 
важных составляющих также является 
антикризисное регулирование, которое 
проводится государством с целью 
обеспечения экономического роста. 

Развитие региональной 
экономики и участие государства в 
данном вопросе является одним из 
основных направлений экономического 
развития государства. Опыт Российской 
Федерации основывается на создании 
эффективной институциональной 
структуры, а также передовых 
нормативно-правовых законодательных 
актах. Все перечисленное дает 
возможность эффективно проводить 
региональную политику. 

С целью модернизации 
организационных механизмов 
стратегического планирования 
устойчивого развития региона 
региональная политика должна 
опираться на системные тенденции 
развития региона, что дает возможность 
осуществлять планирование, 
разрабатывать эффективные стратегии 
развития региональной экономики. 

Существенная проблема 
развития региональной экономики на 
современном этапе состоит в сложном и 
ограниченном информационном обмене 
между различными регионами и 
секторами экономики на уровне одного 
региона. Это препятствует [10]: 

- проведению эффективной 
региональной политики; 

- разработке эффективной 
стратегии развития региональной 
экономики; 

- рациональному участию всех 
экономических субъектов на 
региональном уровне в данном процессе. 

Следующей проблемой развития 
региональной экономики является 
недостаточный опыт управления на всех 
уровнях государственной и региональной 
власти, а также отсутствие у 
экономических субъектов на уровне 

региона мотивации для эффективного 
участия в процессе управления [11]. 

Еще одной существенной 
проблемой развития региональной 
экономики является ожидание 
региональными органами власти 
финансовой помощи от государства, а 
также пассивность в поиске 
альтернативных финансовых ресурсов 
для развития экономики региона. 

На региональном уровне 
необходимо, чтобы было четкое 
планирование по распределению 
финансовых ресурсов для развития 
региональной экономики, 
государственное же финансирование, в 
свою очередь, должно предоставляться 
различным регионам в соответствие с 
бюджетом государства за год и через 
внебюджетные государственные фонды. 
Это позволит повысить эффективность и 
координацию проводимой региональной 
политики. 

С целью развития региональной 
экономики необходимо, чтобы основные 
инвестиционные и государственные 
проекты по ее развитию принимались 
совместно с региональными органами 
власти. Это позволит повысить их 
заинтересованность в данном процессе, а 
также позволит повысить эффективность 
проводимого институционального 
регулирования. 

На сегодняшний день 
совершенствование организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона предусматривает [2, 4, 5]: 

- достижение оптимального 
сочетания государственных, 
национальных и региональных 
интересов, а также приоритетных 
направлений с целью уменьшения 
региональных различий в доходах, 
занятости, возможностях и сферах 
развития; 

- переход к открытой системе 
экономике на региональном уровне и 
переход на принципиально новый 
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качественный уровень в процессе 
межрегионального экономического 
развития на основе эффективного 
сотрудничества и взаимодействия; 

- обеспечение роста 
эффективности инвестиций из бюджета, 
которые используются при совместном 
участии иностранных партнеров в виде 
иностранных кредитно-финансовых 
организаций в рамках координации 
между отраслями экономики. 

Модернизация организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона позволит: 

- сократить неравенство в 
экономическом и социальном развитии 
между регионами; 

- стимулировать развитие 
региональной экономики и рост ВРП на 
региональном уровне; 

- создать новые рабочие места в 
региональной экономике и сократить 
количество безработных в регионах. 

Основными приоритетами 
модернизации организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона являются [11]: 

- создание предпосылок для 
снижения различий между различными 
регионами и их экономическим и 
социальным развитием; 

- содействие в экономическом и 
социальном развитии отстающих 
регионов государства; 

- развитие законодательно-
нормативной базы государства; 

- создание информационного 
обмена между различными регионами, а 
также создание надежной базы 
информации на региональном уровне с 
целью осуществления эффективного и 
качественного планирования и 
управления, а также проведения 
региональной политики; 

- реализация административного 
потенциала для осуществления 

эффективного управления и контроля в 
финансовой сфере; 

- осуществление постоянного 
мониторинга планирования развития 
региональной экономики и ее оценки в 
соответствие с международными 
стандартами. 

Устойчивое сбалансированное 
развитие региональной экономики 
является одним из важнейших условий 
для привлечения отечественных и 
зарубежных инвестиций в региональную 
экономику. На основании этого 
создаются предпосылки для обеспечения 
экономического роста и 
конкурентоспособности на 
международном уровне. 

Основными принципами 
модернизации организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона должны стать: 

- защита экологии Российской 
Федерации, что позволит сохранить 
природные ресурсы и дать 
дополнительные возможности для 
развития  регионов; 

- разделения регионов по 
отраслевому принципу, что необходимо 
осуществлять в соответствие с 
инвестиционной и научно-технической 
политикой государства, а также со 
среднесрочной и долгосрочной 
стратегией развития государства и 
регионов; 

- использование принципиально 
новых и прогрессивных форм 
организации пространства и размещения 
работников высокой квалификации и 
профессионального уровня; 

- создание равных 
институциональных условий, 
сокращение различий между регионами в 
их экономическом и социальном 
развитии с учетом экономической, 
экологической и политической 
обстановкой. 

Таким образом, 
принципиальными аспектами 
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модернизации организационных 
механизмов стратегического 
планирования устойчивого развития 
региона должны стать: 

- постепенное достижение 
равенства прав различных регионов 
Российской Федерации; 

- обеспечение верховенства 
законодательно-нормативных актов, 
принятых на государственном уровне, а 
также обеспечение сотрудничества и 
взаимодействия между государственной 
и региональной властью по поводу 
принятия законодательно-нормативных 
актов, касающихся развития 
региональной экономики; 

- регулирование на уровне 
государственной власти экономического, 
социального, культурного 
взаимодействия и сотрудничества 

регионов с иностранными 
государствами; 

- максимальное использование 
регионального потенциала для развития 
региональной экономики; 

- последовательное перемещение 
приоритетов экономической, 
социальной, финансовой и национальной 
политики в сторону регионов, что 
позволит в большей степени учитывать 
проблемные аспекты в их 
экономическом и социальном развитии, а 
также их потенциал; 

- приведение политики 
регионального экономического и 
социального развития к новым реалиям 
современного развития государства, а 
также политической и международной 
обстановки. 
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УДК 332.14 
Обоснование механизма развития сферы общего образования 

Рязанской области на основе принципа иерархии 
 

О.Ю. Горбова, кандидат экономических наук, доцент, декан Инженерно-экономического факультета, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», г. Рязань 

 
В статье приведены результаты исследования итогов реализации современных механизмов го-

сударственного управления, подтверждающие использование формального подхода к исполнению задач и 
мероприятий. На примере системы общего образования Рязанской области показано, что формальное 
построение процессов не приводит к повышению эффективности функционирования отрасли. Предложе-
на иерархия целей, задач и мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование отрасли. Для 
контроля процесса сформирована иерархия показателей непосредственного и конечного результата. 

 
Иерархия целей, эффективность государственного управления общим образованием, показатели непосред-
ственного результата, показатели конечного результата. 

 
Substantiation of the mechanism for the development of the general education 

sphere of the Ryazan region on the basis of the principle of hierarchy 
 

O.Y. Gorbova, candidate of economic Sciences, associate Professor, 
Dean of the Faculty of Engineering and Economics, 

Ryazan state radio engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan 
 
Analysis of the results of the implementation of modern mechanisms of public administration, confirm-

ing the use of a formal approach to the implementation of tasks and activities presented in this article. On the ex-
ample of the general education system of the Ryazan region, it is shown that the formal construction of processes 
does not lead to an increase in the efficiency of the industry. A hierarchy of goals, objectives and activities that 
ensure the effective functioning of the industry is proposed. To control the process, a hierarchy of indicators of 
direct and final results has been formed. 

 
The hierarchy of goals, the effectiveness of public administration of general education, indicators of the immediate 
result, indicators of the final result. 

 
Введение 

Развитие механизмов государст-
венного управления на протяжении по-
следних десятилетий характеризуется 
постоянным внедрением новшеств, на-
правленных на повышение эффективно-
сти управления территориями. В частно-
сти, с 2007 г. началось активное распро-
странение принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР), 
что явилось кардинальным преобразова-
нием по сравнению с существующими 
принципами финансирования бюджет-
ных расходов. В развитие принципов 
БОР получил распространение про-
граммно-целевой подход в управлении, в 
результате чего были осуществлены но-
вые преобразования: 

- переход на программно-

целевой бюджет; 
- повсеместная разработка дол-

госрочных и ведомственных программ; 
- переход от сметного финанси-

рования государственных и муниципаль-
ных учреждений на нормативно-
подушевое и т.д. 

В последние годы в качестве 
приоритетного начал внедряться проект-
ный подход, повлекший за собой новые 
изменения: 

- создание проектных офисов в 
регионах; 

- разработка системы взаимодей-
ствия государственных органов и учреж-
дений в рамках реализации проекта и т.д. 

Любой из названных подходов 
может оцениваться как эффективный при 
соблюдении требуемых условий и следо-
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вании инструкциям по его выполнению. 
Однако в российской практике примене-
ние той или иной модели управления 
наталкивается на одни и те же проблемы, 
возникающие в процессе ее построения и 
реализации. Проблемы эти в значитель-
ной степени обусловлены формальным 
подходом к исполнению запланирован-
ных программ и проектов. Причем, если 
на федеральном уровне еще можно рас-

считывать на корректность формулиро-
вок и заинтересованность в результате, 
то на региональном и местном интерес к 
внедрению новшеств отсутствует. 

На рисунке 1 приведено сравне-
ние целей и ожидаемых результатов реа-
лизации указанных подходов с получен-
ными на практике итогами. 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ целей, ожидаемых и полученных результатов реализации 

подходов к государственному управлению 
 

Анализ показывает, что в боль-
шинстве случаев запланированные изме-

нения реализуются формально лишь до 
точки контроля промежуточного резуль-
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тата, а не достижения итоговой цели. 
Имеющиеся научные работы в 

области внедрения БОР, программно-
целевого подхода и проектного управле-
ния в социальную сферу и в частности в 
систему образования не прописывают 
конкретных механизмов реализации 
управления в данной сфере. Большинст-
во источников сводят исследования к 
понятийному аппарату и описанию об-
щей концепции [см., напр., 5, 9 и др.]. 

В рамках данной статьи исследу-
ется практика реализации современных 
подходов к государственному управле-
нию на примере общего образования Ря-
занского региона с целью выявления 
проблем, препятствующих повышению 
эффективности государственного управ-
ления за счет внедряемых новшеств. 

Целью статьи является пред-
ставление результатов исследования и 
разработка механизма развития сферы 
общего образования на основе принци-

пов иерархии. Научная новизна исследо-
вания заключается в разработке иерар-
хии целей, задач, мероприятий и показа-
телей для сферы общего образования, 
позволяющей увязать между собой от-
ветственные подразделения и учрежде-
ния и выявить проблемы, препятствую-
щие эффективному функционированию 
отрасли. 

Структура статьи включает в се-
бя методику анализа, описание получен-
ных результатов для сферы общего обра-
зования, а также описание механизма 
развития общего образования на основе 
принципа иерархии. 

Методика анализа 
Методика исследования по-

строена на сравнении принципов, целей 
и ожидаемых результатов внедряемого 
подхода с практической реализацией на 
примере выбранного региона. Основной 
алгоритм анализа представлен на рисун-
ке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм анализа эффективности государственного управления и наличия в нем  

формального подхода 
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Традиционно начальным этапом 
любого исследования является выбор 
сферы для анализа. Далее обобщается 
вся нормативно-правовая база, принятая 
в рамках развития выбранной сферы в 
последние годы. Основным документом 
здесь, прежде всего, является Стратегия 
развития региона. Далее направления, 
обозначенные в Стратегии, раскрывают-
ся в государственных программах и про-
ектах, программах развития смежных 
отраслей и сфер. Кроме того, уровень 
развития ключевых отраслей и сфер яв-
ляется объектом оценки эффективности 
деятельности губернаторов и исполни-
тельных органов власти. Все имеющиеся 
документы анализируются на предмет 
единообразия целей, задач и мероприя-
тий в рамках развития сферы. Помимо 
этого исследуются показатели эффектив-
ности, предлагаемые для мониторинга 
результатов развития отрасли, а также 
существующая методика оценки эффек-
тивности. Итогом анализа являются вы-
явленные проблемы и противоречия, 
препятствующие развитию отрасли. 

Результаты исследования 
В рамках статьи проведен анализ 

комплекса документов на примере сферы 
общего образования Рязанской области. 
Превалирующее значение данной отрас-
ли социальной сферы определено Стра-
тегией социально-экономического разви-
тия Рязанской области до 2030 года в 
рамках направления «развитие человече-
ского капитала». Основной целью, заяв-
ленной в данном направлении, является 
«создание условий для развития челове-
ческого капитала и самореализации лич-
ности, обеспечение социальной под-
держки» [7]. Обозначенная цель предпо-
лагает реализацию достаточно широкого 
спектра задач, в значительной степени 
направленных на модернизацию системы 
и технологий обучения, материально-
технической базы учреждений, активное 
использование цифровых технологий в 

процессе образования. Кроме того, от-
дельные задачи поставлены в отношении 
поддержки и развития системы работы с 
одаренными детьми, а также выравнива-
ния результатов обучения в различных 
школах. 

Все поставленные задачи долж-
ны трансформироваться в государствен-
ные программы региона. В Рязанской 
области принята и уже долгое время реа-
лизуется Государственная программа 
Рязанской области «Развитие образова-
ния и молодежной политики», в рамках 
которой выделена Подпрограмма 1 «Раз-
витие общего образования».  

Целью данной подпрограммы 
является создание в системе общего об-
разования равных возможностей для со-
временного качественного образования и 
позитивной социализации детей.  

В таблице 1 приведены задачи 
подпрограммы в отношении общего об-
разования, основные мероприятия и по-
казатели. Анализ задач развития общего 
образования свидетельствует о достаточ-
но широком взгляде на проблемы разви-
тия сферы. Формирование образователь-
ной сети, модернизация содержания об-
разования – все это актуально и своевре-
менно для рассматриваемой отрасли. 
Однако в сравнении со спектром задач 
Стратегии региона приведенную в таб-
лице 1 совокупность можно отнести 
лишь к отдельным стратегическим на-
правлениям развития области. Большин-
ство же стратегических задач остались 
незатронутыми. 

Мероприятия государственной 
программы, с помощью которых плани-
руется достичь заявленных целей и за-
дач, также вызывают сомнения. В част-
ности, реализация первой задачи обеспе-
чивается за счет проведения трех меро-
приятий, в значительной степени сведен-
ных к выполнению ремонтных работ. 
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Таблица 1 – Анализ задач, мероприятий и показателей развития общего образования в соответствии 
с подпрограммой «Развитие общего образования» Рязанской области 

Задачи Мероприятия Показатели 
Формирование образо-
вательной сети и финан-
сово-экономических 
механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ 
населения к услугам 
общего образования 

Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образования 
(МО) на проведение ремонтных 
работ 

Количество школ, осущест-
вивших ремонтные работы к 
началу учебного года 

Предоставление субсидий бюдже-
там МО на создание в музеях воен-
но-патриотического профиля экс-
позиций, посвященных 75-летию 
Победы 

Количество музеев военно-
патриотического профиля 

Благоустройство зданий образова-
тельных организаций в целях со-
блюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации 

Количество зданий, в которых 
выполнены мероприятия по 
благоустройству  

Модернизация содержа-
ния образования и обра-
зовательной среды для 
обеспечения готовности 
выпускников общеобра-
зовательных организа-
ций к дальнейшему 
обучению и деятельно-
сти в высокотехноло-
гичной экономике 

субсидии на разработку учебно-
методических материалов, на мо-
ниторинг учебных результатов 
в школах с низкими результатами 
обучения и функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Доля муниципальных систем 
общего образования, в кото-
рых разработаны и реализу-
ются мероприятия по повы-
шению качества образования 
в школах с низкими результа-
тами обучения и функциони-
рующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

предоставление субсидий бюдже-
там МО на закупку транспортных 
средств для перевозки детей 

 

субсидии на развитие математиче-
ского образования в общеобразова-
тельных организациях 

Доля общеобразовательных 
организаций, осуществляю-
щих углубленное изучение 
математики 

функционирование и развитие 
АИС «Электронная школа», «Элек-
тронное образование» 

Доля общеобразовательных 
организаций, включенных в 
единое информационное про-
странство 

приобретение металлоискателей и 
организация видеонаблюдения на 
ЕГЭ; приобретение техники подав-
ления сигналов подвижной связи 
для ЕГЭ 

Доля школ, оборудованных 
металлоискателями 

развитие национально-
региональной системы независи-
мой оценки качества общего обра-
зования 

 

Реализация региональ-
ного проекта «Совре-
менная школа (Рязан-
ская область)», направ-
ленного на достижение 
результатов реализации 
федерального проекта 
«Современная школа» 

Создание материально технической 
базы для реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программ цифрового и гуманитар-
ного профилей 
 

Доля общеобразовательных 
организаций, отвечающих 
современным требованиям 
Доля обучающихся, охвачен-
ных основными и дополни-
тельными программами циф-
рового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей 

 
Модернизация содержания обра-

зования также связана в основном с за-
купками программного обеспечения, 
разработкой методических материалов. 

Спектр показателей результативности 
традиционно ограничен индикаторами 
непосредственного результата, что при-
водит к игнорированию результатов реа-
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лизации задач и цели подпрограммы. 
Анализ приведенных мероприя-

тий и показателей позволяет отнести их в 
большей степени к текущему обеспече-
нию функционирования сферы, а не к ее 
развитию, что опять же вступает в про-
тиворечие со стратегическими ориенти-
рами в области общего образования. 

Помимо программ и проектов 
широко используемым механизмом го-
сударственного и в частности стратеги-
ческого управления стали Дорожные 
карты, представляющие собой документ, 
содержащий план мероприятий по разви-
тию того или иного направления. Осуще-
ствляемый автором уже несколько лет 
анализ Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конку-

ренции в Рязанской области также сви-
детельствует о том, что рынок услуг об-
щего образования является одним из 
объектов развития конкуренции. Соот-
ветственно, по этому рынку ежегодно 
собираются данные мониторинга удовле-
творенности населения услугами, и раз-
рабатывается план мероприятий по пере-
воду рынка на конкурентные принципы. 
Однако, если рассмотреть Дорожную 
карту Рязанской области, объектом кото-
рой этот рынок является уже 2 года, 
можно отметить, что среди запланиро-
ванных мероприятий содержится лишь 
предоставление субсидий местным бюд-
жетам на возмещение затрат частным 
школам, проведение обучающих семина-
ров и консультаций (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Мероприятия «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 

на рынках Рязанской области в части общего образования 

Цель мероприятий Наименование меро-
приятия 

Информация о выполнении мероприятия 

2019 г. 2020 г. 
Создание условий 
для развития кон-
куренции на рынке 
услуг по общему 
образованию. Раз-
витие сектора част-
ных образователь-
ных организаций в 
сфере общего обра-
зования  

Предоставление субвен-
ций бюджетам МО на 
финансовое обеспечение 
получения образования в 
частных общеобразова-
тельных организациях 

Субвенции на заработную плату сотрудников, 
закупку учебных материалов и игрушек в част-
ных общеобразовательных организациях Рязан-
ской области, выделяемые бюджетам муници-
пальных образований, на территории которых 
расположены частные общеобразовательные 
организации, (г. Касимов и Рязань) составили: 
2019 г. – 22 694,1 тыс. руб.  
2020 г. – 27 817,3 тыс. руб. 

Проведение региональ-
ных педагогических 
мероприятий с участием 
частных образователь-
ных организаций, реали-
зующих программы по 
общему образованию 

В течение года директора частных общеобразо-
вательных организаций принимали участие в 
региональных форумах, круглых столах и т.д. 

Методическая, консуль-
тационная, юридическая 
и информационная под-
держка частных образо-
вательных организаций 

Методическая и консультационная поддержка 
по вопросам расходования средств субсидий, 
предоставления сведений в рамках проводимых 
мониторингов, реализации ФГОС общего обра-
зования оказывалась в течение года  

 
Показатели результативности по 

Дорожной карте также сведены к коли-
чественным индикаторам непосредст-
венных результатов (доля обучающихся 
в частных образовательных организаци-
ях в общем числе обучающихся, количе-
ство частных организаций общего обра-

зования). Ежегодные отчеты включают 
описание объемов выделенных средств и 
проведенных мероприятий. 

Значительный период функцио-
нирования этой сферы в условиях госу-
дарственного задания и высокая степень 
регулирования всех процессов со сторо-
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ны государства не позволяют быстро 
перевести работу учреждений на конку-
рентные принципы. Необходима модель 
функционирования каждого рынка и пе-
реходный период для каждого этапа пре-
образований. Одна из таких моделей уже 
была описана нами в [3, с. 104]. На дан-
ный момент приходится констатировать, 
что в условиях отсутствия четкой модели 
построения рынка все мероприятия носят 
формальный характер, и работа в этом 
направлении принимает лишь форму 
подготовки ежегодных отчетов, т.к. это 
требуется федеральными органами вла-
сти. 

Учитывая, что ни Стратегия со-
циально-экономического развития Рязан-
ской области, ни государственная про-
грамма не содержат тезисов о развитии 
конкуренции в общем образовании, оче-
видным становится факт противоречия 
между указанными документами и До-
рожной картой по развитию конкурен-
ции. 

Отдельным вопросом в рамках 
анализа является исследование показате-
лей результативности и эффективности 
реализуемых целей и мероприятий в вы-
бранной сфере. Среди большого объема 
используемых в различных документах 
показателей так и не сформировано чет-
кой системы оценки эффективности. 
Большинство показателей можно отнести 
к индикаторам непосредственного ре-
зультата, напрямую не отражающим ко-
нечный желаемый эффект. Одним из по-
казателей эффективности функциониро-
вания выбранной сферы является уро-
вень образования, при расчете которого 
используются следующие индикаторы 
[6]: 
− доля населения в возрасте 15-19 лет, 

охваченного образованием; 
− доля рабочей силы в возрасте 22 лет 

и старше, имеющей среднее про-
фессиональное и высшее образова-
ние, в общей численности рабочей 
силы соответствующего возраста в 
субъекте РФ; 

− удельный вес численности обучаю-
щихся по основным образователь-
ным программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обу-
чающихся по основным образова-
тельным программам. 

К системе общего образования в 
большей степени относится последний 
индикатор. В рамках Стратегии Рязан-
ской области упоминание данного на-
правления содержится в задачах. Однако 
среди индикаторов государственных 
программ подобных показателей не 
встречается. 

Все приведенные примеры под-
тверждают факт использования фор-
мального подхода при реализации госу-
дарственных программ и проектов. От-
сутствие ориентации на реальный ре-
зультат приводит к появлению формули-
ровок показателей, отражающих лишь 
непосредственные результаты и никак не 
связанных с реальной стратегической 
целью развития сферы. Итогом такой 
работы становится мероприятие ради 
мероприятия, осуществление процессов, 
которые на самом деле не несут никакого 
существенного результата. 

Несмотря на полученные фор-
мальные результаты, реальное состояние 
объекта либо не изменяется, либо ухуд-
шается. Для анализируемой сферы обра-
зования объективная ситуация измеряет-
ся несколькими показателями: 
− Результатами ЕГЭ как итоговой 

оценки качества подготовки; 
− Результатами олимпиад как оценки 

выявления и наличия талантливой 
молодежи; 

− Долей выпускников школ, способ-
ных продолжить обучение в вузе 
(или доля отчисленных студентов 
по итогам первого курса). 

По первому показателю в Рязан-
ской области тенденции могут оцени-
ваться скорее как негативные (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели реального результата функционирования сферы общего образования 
в 2017-2020 гг. 

Учебный 
год 

Доля выпускников школ, 
не набравших минималь-

ный балл по ЕГЭ 

Количество 
обучающихся в 
системе общего 

образования, 
тыс. чел. 

Количество 
участников 

регионального 
этапа олимпиа-
ды школьников, 

чел. 

Доля участников 
регионального 
этапа олимпиа-

ды в общем 
количестве уча-

щихся, % 
Математика 
профильная 

Русский 
язык 

2017/2018 5,4% 0,02% 106 610 0,58 
2018/2019 0,6% 0,02% 108 559 0,52 
2019/2020 7,4% 0,2% 111 645 0,58 

 
В частности, доля выпускников, 

не набравших минимальный балл с 2018 
г. по 2020 г. выросла. Доля участников 
олимпиад (например, регионального эта-
па) на протяжении 2017-2020 гг. также  
практически не менялась, несмотря на 
заявленные направления по выявлению и 
стимулированию талантливой молодежи 
в рамках Стратегии региона и государст-
венных программах. 

Все сказанное позволяет опреде-
лить круг проблем, препятствующих раз-
витию сферы общего образования в Ря-
занской области: 
1) отсутствие единого и системного 

подхода к определению направле-
ний развития отрасли; 

2) превалирование формального под-
хода к реализации программ, проек-
тов и мероприятий, что не позволяет 
получить реальные результаты в 
развитии отрасли; 

3) отсутствие адекватной целям разви-
тия системы оценки эффективности 
функционирования сферы. 

Решение выделенных проблем 
должно осуществляться за счет построе-
ния единой системы направлений разви-
тия выбранной сферы и оценки ее эф-
фективности. Данные условия уклады-
ваются в принципы проектного управле-
ния и программно-целевого подхода, 
однако в практике управления региона-
ми, в том числе в Рязанской области, до 
сих пор не применяются. Наиболее про-
стым и наглядным способом представле-
ния такой системы является использова-
ние принципа иерархии, применяемого 
как к направлениям и целям развития 
сферы, так и к показателям результатов. 
В общем виде такая система может быть 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Система взаимосвязи направлений и показателей развития общего образования региона 
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Приведенная система взаимоувя-
зывает целевые ориентиры и показатели 
на каждом этапе функционирования сфе-
ры общего образования. Каждое меро-
приятие, задача и цель отдельного доку-
мента должны оцениваться показателя-
ми, вписанными в общую систему. При 
этом используется два вида показателей: 

показатели непосредственного результа-
та и показатели конечного результата. 
Все показатели непосредственного ре-
зультата низших уровней обуславливают 
получение величины показателя конеч-
ного результата (высший уровень иерар-
хии). 

 
 

 
Рисунок 4 – Иерархия целей, задач, мероприятий и показателей для развития общего образования 

Рязанской области 
 
Пример указанной системы для 

сферы общего образования Рязанской 
области в рамках одного из направлений 
развития представлен на рисунке 4. Це-
лью региона в области общего образова-

ния является подготовка качественного 
контингента выпускников, способных, 
получив соответствующее высшее или 
среднее образование, составить основу 
развития экономики страны. Такая фор-
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мулировка цели позволяет определить 
конечный результат развития системы 
образования, поэтому именно ее следует 
указывать в региональной программе. 
Существующие тезисы о равных воз-
можностях качественного образования и 
социализации представляются инстру-
ментами реализации сформулированной 
выше цели. 

Реализация заявленной цели по-
требует формирования определенного 
перечня задач. В условиях ограниченно-
го объема статьи на рисунке для примера 
показана иерархия только для одной за-
дачи. Реализация сформулированной 
задачи осуществляется посредством пяти 
мероприятий, к каждому из которых по-
добран показатель непосредственного 
результата. Выполнение цели характери-
зуется показателями конечного результа-
та.  

Приведенная на рисунке иерар-
хия является атрибутом механизма, ко-
торый может быть построен для управ-
ления и развития сферы общего образо-
вания. Для эффективного выполнения 
поставленной цели каждое мероприятие 

должно быть закреплено за подразделе-
нием органа исполнительной власти или 
учреждением. Соответственно показа-
тель – это точка ответственности этого 
субъекта. Иерархия показателей позво-
лит оценить, на каком уровне существует 
«узкое место» и провести соответствую-
щие корректировки. Расстановка сроков 
и определение ответственных лиц за ка-
ждый показатель и мероприятие будет 
способствовать эффективному развитию 
сферы. Значения показателей конечного 
результата, не укладывающиеся в запла-
нированные величины, будут обусловле-
ны нарушениями на нижних уровнях 
иерархии и легко определяться при ана-
лизе. Далее в рамках используемого ме-
ханизма могут быть разработаны систе-
мы стимулирования за достижение опре-
деленных значений показателей или кор-
ректировки плановых значений при вы-
явлении каких-либо проблем. 

Построение предложенного ме-
ханизма позволит уйти от формального 
написания отчетов и добиться реальных 
результатов развития сферы общего об-
разования. 
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Стратегическое планирование в 

области информационных технологий 
все чаще рассматривается как ключевой 
компонент корпоративного планирова-
ния и важнейшая область для эффектив-
ного управления ИТ. Соответственно, 
это стало проблемой как для ученых, так 
и для практиков [3]. В силу огромных 
информационных потоков, с которыми 
работают современные предприятия, 
невозможно обойтись без информацион-
ных инструментов управления: специ-
альных устройств, программ, алгоритмов 
и методик по её сбору, обработке, анали-
зу, хранению и распространению в целях 

достижения полезного эффекта при 
«воздействии» на информацию необхо-
димую для топ-менеджмента. 

Для практиков главной заботой 
является обеспечение того, чтобы инст-
рументы, применяемые в информацион-
ных технологиях, позитивно и эффек-
тивно поддерживали, и поддерживалась 
корпоративными стратегическими целя-
ми, поэтому информационные техноло-
гии обеспечивают необходимые возмож-
ности для обеспечения ценности бизнеса. 
Это отражается в том, что ИТ-стратегия 
определяется как главная проблема для 
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организаций и как критический фактор 
успеха. 

Рассматривая классификацию 
информационных инструментов по при-

знаку «функционально-целевой охват 
управления» выделяют три вида, приве-
денные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация информационных инструментов по признаку 

«функционально-целевой охват управления» 
 
Преимущество достижения стра-

тегической пригодности заключается в 
том, что инструменты, применяемые в 
информационных технологиях, должны 
гарантировать, что информационные 
технологии способны помочь в повыше-
нии ценности продуктов и/или услуг, 
что, в свою очередь, способствует повы-
шению конкурентоспособности и эффек-
тивности управления за счет контроля 
затрат и более точной отчетности. 

Аналогичным образом, в акаде-
мическом контексте предшествующие 
исследования стратегического планиро-
вания информационные технологий под-
держивают необходимость обеспечения 
соответствия между информационные 
технологиями и бизнес-стратегией, а 
также разграничения ключевых ИТ-
возможностей, будущих ИТ-требований 
и оперативного ИТ-ресурсного обеспе-
чения (люди и активы) для удовлетворе-
ния бизнес-потребностей [4]. 

В данной работе была продемон-
стрирована необходимость сосредото-

читься на организационных целях, чтобы 
обеспечить поддержку отдельных стра-
тегических процессов на базе примене-
ния инструментов, применяемых в ин-
формационных технологиях. Как прави-
ло, это достигается путем достижения 
общего понимания между информацион-
ными технологиями и бизнес-
руководством, и соединения бизнеса и 
ИТ-планирования [2].  

Связанные с этим исследования 
показали необходимость планирования 
для выработки стратегий, которые могут 
быть динамичными, общими и изме-
няющимися в соответствии с меняющей-
ся архитектурой бизнеса, причем совре-
менная среда порой нуждается в иннова-
ционных стратегиях для обеспечения 
долгосрочного роста и стратегической 
гибкости [1]. Хотя это свидетельствует о 
консенсусе между практиками и учены-
ми относительно желаемых результатов 
стратегического планирования ИТ, что 
не так ясно, так это ключевые показатели 
эффективного процесса стратегического 
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планирования информационных систем 
(SPIS).  

Следует отметить, что такие по-
казатели, как рентабельность инвести-
ций, могут быть показательными, дока-
зательства эффективных результатов 
трудно экстраполировать из множества 
связанных с ними бизнес-инициатив. 
Поэтому первой целью данного исследо-
вания было изучение практики и эффек-
тивности осуществления стратегического 
планирования информационных систем 
(SPIS) как функции стратегического 
управления в крупных организациях. 
Используя глубинные интервью с клю-
чевыми заинтересованными сторонами, 
включая ИТ-директоров и/или тех, кто 
несет организационную ответственность 
за принятие таких решений, были проде-
монстрировали, что организации дейст-
вительно видят ценность SPIS, о чем 
свидетельствует его хорошо зарекомен-
довавшее себя использование, причем 
результаты SPIS управляются как корпо-
ративная, а не ИТ-функция.  

Но оценка процесса, посредст-
вом которого SPIS, выступающий ком-
плексом инструментов, применяемых в 
информационных технологиях, учрежда-
ется, менее четко определена. Следова-
тельно, необходимо было в этом иссле-
довании рассмотреть данные результаты 
через теоретическую призму, установ-
ленную ученым и исследователем А. Се-
гарсом относительно структурированно-
го подхода к обзору стратегического 
планирования информационных систем 
(SPIS) [6].  

Обобщая шесть измерений, а 
именно полноту, формализацию, фокус, 
поток, участие и последовательность, 
следует отметить, что это линза обеспе-
чила «прочную основу для структуриро-
вания диалога» относительно процесса 
SPIS [6]. Такое исследование позволило 
более абстрактно оценить якобы успеш-
ную практику следующих инструментов, 
применяемых в информационных техно-
логиях – стратегическое планирование 

информационных систем (SPIS). Резуль-
таты выявили новые идеи в тех областях, 
где организации могли бы улучшить 
свои процессы стратегического планиро-
вания информационных систем (SPIS); и 
в равной степени выявилась необходи-
мость расширить понимание двух изме-
рений, чтобы отразить эволюционирую-
щую роль инструментов ИТ в организа-
циях. 

В данной статье очерчен обзор 
исследовательского подхода и процессов 
сбора и анализа данных, а затем пред-
ставлены результаты и обсуждение. 
Стратегическое управление информаци-
онными технологиями – это одна из са-
мых сложных и критичных задач для 
эффективности современной организа-
ции. Определяя информационные техно-
логии – это возможности и интеграция 
между бизнесом и ИТ-
функциональностью. ИТ-компания стре-
мится достичь лучших бизнес-
результатов за счет повышения ИТ-
производительности [2].  

Несмотря на доказательства то-
го, что предприятия с эффективным 
стратегическим управлением информа-
ционных технологий имеют на 20% бо-
лее высокую прибыль, а успех связан с 
эффективным распределением ИТ-
ресурсов, некоторые организации еще не 
убедились в необходимости этого.  

Данный плохой послужной спи-
сок инвестиций в инструменты, приме-
няемые в информационных технологиях, 
обнаруживается и в опросах, которые 
последовательно показывают, что «от 20 
до 70% крупномасштабных инвестиций в 
ИТ-изменения тратятся впустую, оспа-
риваются или не приносят прибыли 
предприятию» [2].  

Аналогичным образом, компа-
ния Standish Group обнаружила, что  
− показатель успеха ИТ-проектов на 

сумму более 10 миллионов долла-
ров составляет 2%, при этом с 1994 
года не наблюдается заметного 
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улучшения показателей неудач ИТ-
проектов;  

− опрос Fortune 1000 показал, что ИТ-
директора считают, что 40% всех 
ИТ-расходов не приносят никакой 
отдачи [4];  

− опрос ITGI (Interconnector Turkey – 
Greece – Italy) среди генеральных 
директоров показал, что 75% счи-
тают, что существуют барьеры, 
препятствующие полной отдаче от 
инвестиций в ИТ [5].  

Учитывая это, неудивительно, 
что недавнее исследование управления 
информационными технологиями для 
планирования корпоративных ресурсов 
(ERP) показало, что только около 66% 
организаций используют стратегическое 
понимание для обоснования своих реше-
ний об ERP-системах [4]. 

Тем не менее, как подчеркивал 
ученый Кинг, важность более продуман-
ного подхода к стратегическому управ-
лению информационными технологиями 
хорошо известна; дискуссия была рас-
ширена исследователями, включая Галье, 
и более формально закреплена в качестве 
концепции Ледерером и Сетхи [2]. Здесь 
ученый Гальерс предвидел стратегиче-
ское управление ИТ как имеющее:  

1) стратегию, компризирующую под-
держание сравнительного стратегиче-
ского преимущества; структуру цен-
трализованно координируемых коа-
лиций;  

2) межорганизационные системы с про-
дуктами на основе информационных 
систем (ИС) и интеграцию внеш-
них/внутренних данных;  

3) ИТ влияние на уровне Совета дирек-
торов;  

4) ИТ функционирование персонала как 
бизнес-команды;  

5) ИТ понимание высшего руководства 
и его потенциала;  

6) и интерактивное планирование.  
Далее он, как и исследователи 

Маккерси и Уолтон, подчеркивал, что 
стратегия информационной системы 

должна включать в себя управление из-
менениями, а также оценку и анализ. 
Информационные инструменты управле-
ния SPIS, с его заботой об интеграции 
инвестиций и управления информацион-
ным бизнесом с организационной страте-
гией, был особенно оценен исследовате-
лями в 1990-х годах.  

Ранние проблемы со стратеги-
ческим планированием информационных 
систем (SPIS) были связаны с отсутстви-
ем приверженности руководства и отсут-
ствием механизмов контроля, обеспечи-
вающих выполнение планов. Точно так 
же Премкумар и Кинг ещё в 1992 году 
показали, что существуют существенные 
взаимосвязи между двумя показателями 
эффективности: эффективностью плани-
рования и вкладом информационной сис-
темы в эффективность организации и 
«соответствием» между ролью информа-
ционной системы и качеством процесса 
планирования.  

Позднее, в 1996 году Ледерер и 
Сетхи определили, что Информационные 
инструменты управления SPIS играет 
значительную роль в обеспечении эф-
фективного вклада в организацию: про-
блема заключалась в том, что у участни-
ков были проблемы с процессом, осо-
бенно с определением приоритетов там, 
где стратегическое планирование ин-
формационных систем (SPIS) приносило 
пользу их организации; и проблемы с 
управлением временем, которые включа-
ли в себя балансирование непосредст-
венности требований к действиям с не-
обходимостью всестороннего анализа 
возможностей. 

По мере того, как стратегическое 
планирование информационных систем 
(SPIS) эволюционировало от сосредото-
чения внимания на внутренних процес-
сах к более стратегической роли, он стал 
использоваться как «процесс определе-
ния целей организационных вычислений 
и выявления потенциальных компьютер-
ных приложений» [3], которые «помога-
ют организации в выполнении ее бизнес-
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планов и реализации ее бизнес-целей» 
[4]. Как давно установленный процесс 
планирования информационными техно-
логиями, SPIS определяется как: 

1) поддержка и влияние на страте-
гическое направление фирмы 
посредством выявления компь-
ютерных информационных сис-
тем, добавляющих ценность,  

2) интеграция и координация раз-
личных организационных техно-
логий посредством разработки 
целостных информационных ар-
хитектур, 

3) разработка общих стратегий для 
успешной реализации систем [3]. 
Его основы лежат в выводах, ко-

торые включают в себя необходимость 
того, чтобы информационные техноло-
гии были:  

− концептуально оценены;  
− стратегически согласованы с 

бизнес-целями [3], а не с отдель-
ными приложениями;  

− управляемы сверху вниз;  
− стимулируют бизнес/ИТ-

инициативы [5];  
− и/или содействуют конкурент-

ному преимуществу [6]. 
Данное состояние достигается за 

счет развития архитектуры (в первую 
очередь организационной), облегчающей 
обмен данными и интеграцию техноло-
гий [4]. 

Соответственно, поскольку SPIS 
требует, чтобы организации определяли 
свои бизнес - цели и планы, а затем оп-
ределяли ИТ-стратегии, оптимизирую-
щие достижение бизнес-целей, она шире 
и более корпоративно подотчетна, чем 
другие формы планирования информа-
ционной системы [4].  

Контекстуально характеристики, 
определяющие стратегического планиро-
вание информационных систем (SPIS), 
включают:  
1) масштаб (который является широ-

ким);  

2) перспективу (которая позициониру-
ет планирование на самых высоких 
организационных уровнях);  

3) временные рамки (которые являют-
ся более длительными, поскольку 
инициативы часто связаны со зна-
чительными организационными из-
менениями);  

4) уровень абстракции (поскольку 
SPIS относится скорее к концепту-
альному планированию, чем к прак-
тическим инициативам).  

Поэтому информационные ин-
струменты управления SPIS предполага-
ет формализацию: 

− лучшие стратегические подходы 
к бизнес-планированию/ИТ-
планированию для конкретной 
организации; 

− стратегический план реализации; 
− как отстаивать этот процесс; 
− размер обязательств в отноше-

нии людских, финансовых и 
других ресурсов; 

− процессы обзора. 
Учитывая важность, придавае-

мую информационным инструментам 
управления SPIS в обеспечении страте-
гической функции информационным 
технологиям в организации, вторая цель 
данного исследования заключалась в 
рассмотрении эффективности процесса 
SPIS.  

Таким образом, опираясь на ши-
рокий объем исследований 1980-х и 
1990-х годов, А. Сегарс (Segars) выделил 
шесть аспектов [6]: всесторонность; 
формализация; фокус; поток; участие; 
последовательность, которые обеспечили 
структурированный подход к рассмотре-
нию процесса SPIS (см. таблицу 1). 

Учитывая растущую сложность 
ИТ, экспоненциальный рост инвестиций 
в ИТ и постоянно меняющийся вклад, 
который ИТ может/действительно вно-
сит в эффективность организации, инте-
ресно, что константа в такой динамичной 
среде было стратегическое планирование 
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информационных систем (SPIS). Таким 
образом, существует своевременная ак-
туальность для нового исследования, 
подобного данному, того, как использу-
ется SPIS и факторы его успеха. 

Данное исследование включало 
тщательно спланированные структури-
рованные глубинные интервью с ИТ-
директорами и/или теми, кто несет от-
ветственность за принятие таких реше-
ний в своей организации. Этот подход 
позволил систематически собирать бога-
тую описательную информацию для по-
нимания принятых организационных 
подходов [5].  

Результаты интервью показали 
общее согласие с тем, что стратегическое 
планирование информационных систем 
(SPIS) является ценным инструментом 
стратегического планирования и инве-
стиций в ИТ. С точки зрения основных 
преимуществ, на первое место вышло 
усиление конкурентных позиций органи-
зации (79,3%), за которым следует каче-
ство решений, вытекающих из процесса 
(72,4%). Наименее ощутимой пользой 
была необходимость сделать это, чтобы 
выжить (41,4%). 

 
Таблица 1 – Шесть измерений процесса стратегического планирования информационных систем 

(SPIS) (составлено на основе источников: [2; 5; 6]) 
№ п/п Измерение Характеристики и значение измерения 

1 Всесторонность/ 
полнота охвата 

это касается той степени, в которой организация пытается быть 
исчерпывающей или инклюзивной в принятии и интеграции 
стратегических решений как экстенсивности поиска решений, 
которые должны быть сбалансированы с затратами времени и 
финансовыми ресурсами 

2 Формализация это относится к существованию структур, методов, письмен-
ных процедур и политики, которые направляют процесс пла-
нирования [6]. Повышение эффективности за счет сбора, хра-
нения и использования информации в строго структурирован-
ном виде способствует рассмотрению более широкого круга 
стратегических вопросов. 

3 Фокус это проявляется в балансе между креативностью и ориента-
циями на контроль, присущими системе стратегического пла-
нирования организации [6]. Эти ориентации обычно представ-
ляют собой либо инновационные подходы к возможностям и 
угрозам, либо интегративные подходы, связанные с контролем, 
реализуемые через бюджеты, распределение ресурсов и управ-
ление активами. 

4 Поток это относится к концентрации полномочий и передачи ответст-
венности. Например, используется ли подход «сверху-вниз» 
или «снизу-вверх». 

5 Участие это проявляется в том, в какой степени задействованы много-
численные функциональные области и ключевые сотрудники 
на более низких уровнях организации, а также в степени лате-
ральной коммуникации в этом процессе. 

6 Последовательность это определяется частотой планирования мероприятий и оцен-
ки эффективности. Высокий уровень согласованности характе-
ризуется частыми встречами, постоянными коммуникациями и 
переоценками общей стратегии, которые ценны в динамичной 
организационной среде. 

 
Результаты проведенного иссле-

дования показывают, что понимание, 
формализация, фокус, поток, участие и 
последовательность были концептуально 

релевантными измерениями, с помощью 
которых можно было оценить достоин-
ства инструментов, применяемых в ин-
формационных технологиях – SPIS в том 
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виде, в каком он практикуется в совре-
менных организациях. Здесь фокус был 
скорее интегративным, чем инновацион-
ным, несмотря на то, что информацион-
ные технологии и SPIS рассматривались 
как источник конкурентного преимуще-
ства. А. Сегарс (Segars) рассматривал 
этот фокус с точки зрения полноты и 
акцента на креативность [6].  

В данном исследовании отсутст-
вие инновационной ориентации может 
быть объяснено акцентом на привлече-
нии высшего руководства за счет более 
широкого организационного сообщества, 
при этом результаты оцениваются с точ-
ки зрения рентабельности инвестиций. В 
равной степени отсутствие инновацион-
ной компоненты может быть частично 
связано с неспособностью расширить 
параметры участия, включив в неё таких 
людей, как клиенты и поставщики. Эта 
проблема может быть еще более усугуб-
лена отсутствием внешних критериев для 
формальной оценки SPIS: ISO/IEC 
38500:2008 (который касается корпора-

тивного управления информационными 
технологиями) и аспектов Cobit (ITGI, 
2008) [5], безусловно, добавят компонент 
независимых критериев, которые можно 
было бы с пользой использовать для ук-
репления и обновления процесса SPIS. 

Таким образом, как механизм 
планирования инвестиций и их примене-
ние в интересах организации, информа-
ционные инструменты управления SPIS 
имеет важное значение в организациях. 
Учитывая постоянно растущее призна-
ние необходимости корпоративного 
управления информационными техноло-
гиями, в котором стратегическая согла-
сованность бизнеса и ИТ-целей играет 
первостепенную роль, дальнейшее ис-
пользование информационных инстру-
ментов управления SPIS, возможно, не-
удивительно. Этот подход дал новое по-
нимание того, как организации могли бы 
улучшить свои процессы стратегическо-
го планирования информационных сис-
тем (SPIS). 
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В работе исследуется один из возможных метод оценки риска дополнительных финансовых не-

запланированных затрат в рамках реализации проектов ракетно-космической отрасли, поскольку по раз-
личным причинам они не учитывались при определении технико-экономических показателей реализуемого 
перспективного проекта. Следовательно, предлагаемый метод позволяет на ранних стадиях проведения 
исследований оценить дополнительные затраты и учесть их влияние на конечные технико-экономические 
показатели перспективного проекта. Метод строится на основе статистического анализа затрат по 
этапам жизненного цикла и по проекту в целом. По итогам исследования сделан вывод о том, что риск 
дополнительных финансовых затрат может снизить эффективность проекта в полтора – три раза. 

 
Риски, метод оценки риска, дополнительные затраты, перспективный проект, жизненный цикл, ракетно-
космическая промышленность. 
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The paper explores one of the possible methods for assessing the risk of additional unplanned costs for 

the implementation of a promising project. Under additional means costs that for some reason were not planned 
when determining the technical and economic indicators of the prospective project being implemented. The pro-
posed method allows for the early stages of research to assess the additional costs and take into account their 
impact on the final technical and economic indicators of a promising project. The method is based on a statistical 
analysis of costs for the stages of the life cycle and for the project as a whole. The study concluded that the risk of 
additional costs may reduce the effectiveness of the project in one and a half to three times. 

 
Risks, risk assessment method, additional costs, prospective project, life cycle, rocket space industry. 

 
Актуальность темы исследо-

вания. Реализация отечественной госу-
дарственной космической программы 
зависит от многих факторов, где ключе-
вым краеугольным камнем является не 
только изменение затрат, но и вопрос 
корректировки экономической оценки 
проектов ракетно-космической промыш-
ленности на всех стадиях их разработки 
и производства при условии сохранения 
и развития потенциала отрасли. Более 

того, решение обозначенных вопросов 
требует изменения подходов в области 
ценообразования и прогнозирования 
стоимости перспективных проектов [4].  

При проектировании и создании 
единичных высокотехнологичных изде-
лий с длительным сроком изготовления в 
ракетно-космической промышленности 
(далее – РКП) возникает два значимых 
фактора риска, которые касаются оценки 
будущей стоимости изделия:  
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− во-первых, на ранних этапах проек-
та существует высокая степень не-
определённости относительно со-
става самого изделия и технологий, 
которые будут в нём применяться, 
такая неясность остаётся практиче-
ски до окончания этапа рабочего 
проектирования;  

− во-вторых, с сильной волатильно-
стью макроэкономических и стои-
мостных показателей комплектую-
щих вследствие длительного цикла 
проектирования и изготовления 
космической продукции/услуг. 

Стоит отметить, что большое ко-
личество космических проектов облада-
ют уникальными характеристиками, ко-
торые на практике влияют на корректи-
ровку исходных данных, что влечет су-
щественное увеличение стоимости про-
екта, так как существует зависимость от 
изменения весомости каждой единицы 
технических параметров. В дальнейшем 
это сказывается на эффективности про-
ектов ракетно-космической отрасли, по 
которым сроки выполнения работ и объ-
ёмы финансирования зависят от точно-
сти и достоверности таких оценок, кото-
рые могут измеряться миллиардами руб-
лей. Недостоверность оценки по затра-
там на проект делает невозможным его 
успешную коммерческую реализацию 
или затрудняет его включение в Феде-
ральную космическую программу, кото-
рая должна носить детерминированный и 
однозначный характер. 

Применительно к российским 
условиям реализации ракетно-
космических проектов – существует по-
требность в разработке методов проведе-
ния исследований и расчетов, которые 
позволят: 

а) Осуществить первичную 
оценку стоимости проекта и риска его 
реализации уже на этапе его подготовки 
для включения в федеральные целевые 
программы (в соответствии с ГОСТ Р 
27.202-2012 на этапе «Выработка кон-
цепции и установление технических тре-

бований»).  
б) Заключать государственные 

контракты на полный жизненный цикл 
проекта (в соответствии с ГОСТ Р 
27.202-2012) по фиксированной цене с 
максимально возможным учетом отрица-
тельного влияния факторов риска.  

Рассчитать стоимость проекта на 
ранних этапах его реализации – непро-
стая задача. Регламентируемые совре-
менным российским законодательством 
аналоговый и затратный методы опреде-
ления стоимости проекта следует считать 
условно пригодными в современных реа-
лиях. Однако стоит отметить, что уже в 
1980-е – 1990-е года в Советском союзе, 
а после и в США, были развёрнуты рабо-
ты для поиска альтернативных методов 
стоимостной оценки проектов в рамках 
ранних этапов их жизненного цикла. В 
дальнейшем данные методы стали широ-
ко использоваться для анализа проектов 
НАСА, и их применение на начальных 
этапах оценки проекта было закреплено в 
нормативных документах агентства. В 
СССР использование альтернативных 
методов также имело место, однако их 
применение стало невозможным вслед-
ствие ряда объективных и субъективных 
причин [4]. Таким образом, исследования 
в данном направлении работ остаются 
актуальными и в настоящее время.  

Основные положения метода 
оценки дополнительных финансовых 
затрат. В настоящей работе исследует-
ся проблема, связанная с оценкой риска 
дополнительных незапланированных 
затрат, при этом учитывающая их влия-
ние на технико-экономическую эффек-
тивность исследуемого проекта в течение 
всего жизненного цикла. Обозначенная 
ранее проблема рассматривается как со-
ставная часть работ по реализации прак-
тической функции экономики при иссле-
довании перспективных ракетно-
космических проектов и для определения 
их основных технико-экономических 
показателей. Основой метода оценки 
риска дополнительных затрат является 
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анализ статистических показателей за-
планированных и фактических затрат с 
разбивкой по этапам жизненного цикла 
проекта (далее – ЖЦП), которые в соот-

ветствии с ГОСТ Р 27.202-2012 разбива-
ются на затраты по трем этапам – разра-
ботка, производство и эксплуатация. 

 
Таблица 1 – Статистические данные по затратам на программу в целом и по этапам ЖЦП [1, 2, 7] 

Наименование проекта 

Затраты, млрд. долл. США 

П
 =

 𝐶
00

 / 
𝐶 2

 –
 б

ез
ра
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𝐶1 𝐶2 𝐶3 
 

𝐶00 
(План) 

 
𝐶00 

(Реали-
зация) 

1 Аполлон 11,3 3,40 3,54 18,19 21,4 5,35 0,15 

2 Навстар (max) 1,69 4,19 6,82 12,70 17,88 3,03 0,29 

3 Навстар (min) 2,12 5,25 8,54 15,92 17,88 3,03 0,11 

4 

Спейс Шаттл 
(программа в це-
лом с учетом ин-
фляции) 

2,80 10,80 60,75 74,35 209,00 6,88 4,54 

5 

Спейс Шаттл 
(программа в це-
лом без учета ин-
фляции) 

2,80 10,80 60,75 32,40 46,00 3,00 0,62 

6 

Спейс Шаттл 
(программа разра-
ботки без учета 
инфляции) 

2,10 2,81 0,24 5,15 6,74 1,83 0,31 

7 

Спейс Шаттл 
(программа разра-
ботки с учетом 
инфляции) 

2,10 2,81 0,24 5,15 10,10 1,83 0,96 

 
В соответствии с ГОСТ Р 27.202-

2012 затраты на разработку проекта – 
это израсходованные средства по статьям 
«Выработка концепции и установление 
технических требований» и «Разработ-
ка», в которые включаются издержки на 
разработку документации и проведение 
исследований, на создание и отработку 
экспериментальных образцов и прототи-
пов [3].  

Затраты на производство (в со-
ответствии с ГОСТ Р 27.202-2012) – это 
израсходованные средства по статье «Из-
готовление», в которые включаются из-
держки на производство материальной 
части проекта, в том числе покупные 

изделия и комплектующие, а также учи-
тываются расходы на строительство спе-
циализированных предприятий, на соз-
дание необходимых комплексов, произ-
водство специальных средств (например, 
космических аппаратов) и тому подобное 
[3].  

В соответствии с ГОСТ Р 27.202-
2012 в затратах на эксплуатацию учи-
тываются израсходованные средства по 
статьям «Поставка, монтаж и наладка», 
«Эксплуатация, техническое обслужива-
ние и ремонт» и «Утилизация», в кото-
рые включаются также затраты, необхо-
димые для обеспечения эксплуатации 
произведенного продукта/услуги и его 
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утилизации после завершения использо-
вания [3].  

В таблице 1 представлены стати-
стические данные по затратам на некото-
рые реализованные программы в целом и 
с разбивкой по этапам жизненного цикла 
[таблица составлена авторами исследо-
вания]. 

Чтобы выявить взаимовлияние 
затрат на проект в целом и по этапам 
ЖЦП, представим суммарные затраты на 
проект в виде следующей формулы (1): 

 
𝐶0 =  𝐶2 ∗ П, (1) 

где П = 𝐶00 / 𝐶2 – безразмерный 
параметр,  

𝐶1 – затраты на этапе разработки, 
𝐶2 – затраты на этапе производ-

ства, 
𝐶3 – затраты на этапе эксплуата-

ции. 
На рисунке 1 представлен гра-

фик распределения дополнительных фи-
нансовых затрат на проект в целом в за-
висимости от безразмерного параметра 
П. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение относительных дополнительных финансовых затрат на проект 

в зависимости от безразмерного параметра П 
Источник: составлено авторами исследования на основе расчетов из таблицы 1 

 
Оценка надежности резуль-

татов выборочных статистических 
исследований прогноза дополнитель-
ных финансовых затрат. В дальнейшем 
необходимо понимать, что в статистике 
точность полученного результата опре-
деляется как вероятность безошибочного 
прогноза, которая характеризует надеж-
ность таких исследований. Для вычисле-
ния доверительных границ необходимо 

использовать таблицы Стьюдента, по-
скольку количество наблюдений будет 
относительно небольшим – n < 30 [1]. 

Результаты оценки надежности 
выбранных статистических исследова-
ний прогноза дополнительных затрат 
представлены в таблице 2. Поскольку 
проекты ракетно-космической отрасли 
требуют надежной оценки в рамках важ-
ных теоретических и практических вы-
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водах, необходимо использовать вероят-
ность безошибочного прогноза в диапа-
зоне от 99,7% – в других случаях суще-
ствует возможность ограничиться диапа-
зоном от 95% до 99%. При этом анализ 
надежности использованных статистиче-

ских данных для дальнейшей оценки 
риска изменения дополнительных затрат 
был проведен при трех вариантах веро-
ятности безошибочного прогноза (табл. 
2). 

 
 

Таблица 2 – Результаты оценки надежности выборочных статистических исследований 
прогноза дополнительных затрат 

Наименование показателя Значения 
Вероятность безошибочного прогноза 0,9 0,99 0,997 

Количество реализаций 7 

Доверительный коэффициент 1,8945786 3,49948 4,80024 

Дисперсия 0,484 

Ошибка репрезентативности средней величины 0,23399 

Величина предельной ошибки случайной вы-
борки 0,37414 0,69108 0,94795 

Источник: составлено авторами на основе собственных расчетов и параметров из таблиц 
критических значений t-критерия (таблица распределения Стьюдента) 

 
Пример использования предла-

гаемого метода оценки финансового 
риска. Рассмотрим применения предла-
гаемого метода оценки риска дополни-
тельных затрат и его влияние на основ-
ные технико-экономические показатели 
исследуемого проекта в период всего 
жизненного цикла на примере перспек-
тивного проекта спутниковой системы 
связи (далее – ССС) типа OneWeb, в ко-
торой используются малые космические 
аппараты (далее – КА) на низких орби-
тах.  

Примерно в 2013-2014 годах 
появилась информация о начале реали-
зации новых низкоорбитальных многос-
путниковых систем связи [1]. Судя по 
сообщениям, наиболее активно начали 
продвигаться проекты OneWeb и SpaceX 
(названия условные).  

Концепция системы OneWeb. 
Идея системы OneWeb принадлежит 
WorldVu Satellites Ltd. (совместное пред-
приятие компаний OneWeb и Airbus) [1]. 
Данная компания планирует вывести на 
высоту 800-1000 км около 720 космиче-
ских аппаратов на низкую околоземную 
орбиту, то есть в такой группировке бу-
дет использовано 40 аппаратов в 18 

плоскостях. При этом один спутник дол-
жен будет весить около 150 кг и стоить 
от 350 до 500 тыс. долл. США. При этом 
для их изготовления компания намерена 
использовать завод во Флориде, произ-
водственные мощности которого дают 
возможность  выпускать примерно 15 
спутников OneWeb в неделю (стоимость 
создания – 85 млн. долл. США) [6].   

Компания Hughes Network 
Systems будет заниматься созданием на-
земного космического сегмента ССС в 
результате подписанных контрактов на 
общую сумму около 490 млн. долл. США 
[8]. 

Для выведения КА планируется 
использовать 21 ракету-носитель «Союз-
2б» и 39 LauncherOne. К концу 2020 года 
в сети будет 300 спутников, еще через 
год спутников станет более 600, а к сере-
дине десятилетия – уже 800. В течение 
2018 года планировалось два запуска, в 
2019-м – 12 пусков, в 2020-м – два пуска. 
Ожидается, что всего Россия выведет на 
орбиту 672 спутника для сети [5]. Полно-
стью весь проект будет реализован к 
2027 году с затратами примерно в 30 
млрд. долл. США. К 2025 году компания 
планирует получить около 1 миллиарда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
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абонентов [8]. 
Однако на основе данных по со-

временным технологическим возможно-
стям можно сделать вывод, что себе-
стоимость абонентского терминала будет 
значительно выше, чем заявляют разра-
ботчики компаний SpaceX и OneWeb за 
счет использования в конструкции фази-
рованных антенных решеток. Учитывая 
данный факт, примем себестоимость ан-
тенной системы абонентского терминала 
на уровне выше 300 долл. США за шту-
ку. Следовательно, чтобы достичь уров-
ня тех показателей, которые заявляют 
проектанты необходимо или разработать 
канальные модули, сочетающие в себе 
усилительные и фазовращательные эле-
менты, по цене около 2 долл. США за 
канал, или значительно увеличить коли-
чество спутников космической группи-
ровки. Но на первоначальном этапе сле-
дует решить проблемы ЭМС систем 
LEO-HTS, в которые входят действую-
щие спутниковые и наземные системы 
вещания и связи, а уже потом разбирать-
ся с озвученной ранее технологической 
задачей [2].  

Для оценки влияния риска до-
полнительных незапланированных затрат 
на эффективность проекта перспектив-
ной ССС типа OneWeb в период всего 
жизненного цикла проекта принимаем 
следующие исходные данные. 

Затраты на этапе разработки 
ССС типа OneWeb согласно официаль-
ной концепции системы OneWeb соот-
ветствуют издержкам в области произ-
водства и запусков десяти КА системы 
OneWeb, которые изготавливаются на 
основе КА типа O3b. 

Затраты на этапе производства 
системы типа OneWeb складываются из 
затрат на производство, запуск КА и 
производство абонентских терминалов: 

− количество КА ССС 720 штук; 
− все КА запускаются с помощью 

ракеты-носители «Союз-2.1б» с 
разгонным блоком «Фрегат». На 
каждой РН «Союз-2.1б» выводит-
ся 32 КА. Всего планируется 23 
запуска. Стоимость пуска около 50 
млн. долл. США (цена на коммер-
ческом рынке на 25 июня 2013 го-
да):  

 затраты на строительство фабрики 
для производства КА около 85 млн. 
долл. США; 

 каждый спутник стоит 350 тыс. 
долл. США; 

 себестоимость абонентского терми-
нала от 30 до 300 долл. США; 

 количество абонентов от 10 млн. до 
1 млрд. 

Затраты на этапе эксплуатации 
системы типа OneWeb складываются из 
затрат на восполнение космической ин-
фраструктуры ССС: 

– длительность функционирова-
ния ССС 28 лет; 

– срок активного существования 
КА 7 лет; 

– стоимость проекта 30 млрд. 
долл. США. 

На рисунках 2 и 3 представлены 
некоторые результаты оценки влияния 
риска дополнительных затрат на эффек-
тивность ССС типа OneWeb, при этом: 

 

 
Эффективность СС = 

=  
Количество абонентов при учете дополнительных затрат
Количество абонентов без учета дополнительных затрат ∗ 100% 
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Рисунок 2 – Снижение эффективности ССС для вероятности безошибочного прогноза 

Р = 0; 0,9; 0,99; 0,997 
Источник: составлено авторами статьи 

 

 
Рисунок 3 – Планируемые затраты на проект ССС и расчетные финансовые риски в зависимости от 

количества абонентов при цене абонентского терминала 100 долл. США, млрд. долл. США 
Источник: составлено авторами статьи 
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Основные выводы.  
1. Предлагаемую методику целе-

сообразно использовать на начальных 
этапах для определения основных техни-
ко-экономических показателей иссле-
дуемых долгосрочных ракетно-
космических проектов, для которых за-
труднительно и трудоемко прогнозиро-
вать на длительную перспективу тенден-
ции развития экономических процессов. 

2. Дополнительные финансовые 

затраты в рамках реализации перспек-
тивного проекта спутниковой системы 
связи типа OneWeb могут привести к 
значительному снижению эффективно-
сти проекта. Например, риск дополни-
тельных незапланированных затрат мо-
жет снизить количество абонентов ССС в 
1,5-3 раза. 

3. Снижение эффективности 
ССС практически не зависит от стоимо-
сти абонентского терминала. 
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В настоящем исследовании построена Модель взаимодействия инвестиционной сферы и трудо-

вых ресурсов в рамках приоритетов стратегического развития Волгоградской области. Проведен сравни-
тельный анализ динамики в 2015-2019 гг. и прогнозов развития регионального инвестирования и численно-
сти населения области до 2030 г. Естественная убыль и высокий миграционный отток «миллениумов» 
возрастных групп «25-29» и «20-24» выявлены причинами «старения» населения. Сделаны выводы о пер-
спективах достижения инвестиционных целей Стратегии развития Волгоградской области. 
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The interdependence of investment development and human resources 

of the Volgograd region 
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Volgograd State Technical University (VSTU), Volgograd 

 
In this study, a Model of interaction between the investment sector and labor resources within the 

framework of the priorities of the strategic development of the Volgograd region is constructed. A comparative 
analysis of the dynamics in 2015-2019 and forecasts for the development of regional investment and the population 
of the region until 2030 is carried out. The natural decline and high migration outflow of «millennials» of the age 
groups «25-29» and «20-24» were identified as the reasons for the aging of the population. Conclusions are drawn 
about the prospects for achieving the investment goals of the Volgograd Region Development Strategy. 

 
Volgograd region, regional investments, population, generational groups, millennials. 

 
Введение 
Волгоградская область является 

крупнейшим регионом Южного феде-
рального округа и ставит амбициозные 
цели развития всех сфер экономики, 
гражданского общества и управления. 
Развитие экономики региона основыва-
ется, главным образом, на активизации 
инвестиционного процесса во всех от-
раслях, но не осуществимо без должного 
состояния и развития кадрового обеспе-
чения. В этой связи исследование взаи-
мосвязи инвестиционного развития эко-
номики и трудовых ресурсов региона 
представляется актуальным и значимым. 

В Волгоградской области обо-
значены следующие отрасли перспек-
тивной экономической специализации, в 
рамках которых строится развитие ре-
гиона. Это: 1) добыча полезных иско-
паемых; 2) машиностроение, производ-
ство пищевых продуктов, химических 
веществ и других видов продукции; 3) 

растениеводство, животноводство; 4) 
связь, информация; 5) научно-
техническая, профессиональная деятель-
ность; 6) хранение, транспортировка; 7) 
туризм [6].  

Стратегия социально-
экономического развития региона ставит 
генеральную цель развитие – достижение 
стабильных лидерских позиций региона 
по качеству жизни населения и уровню 
экономического развития среди субъек-
тов РФ. К 2030 году целевое видение 
Волгоградской области включает в себя 
следующие положения: 1) многонацио-
нальный регион, обладающий благопри-
ятной, комфортной средой, с устойчивым 
развитием; 2) на всей территории регио-
на наличие единого стандарта качества 
жизни населения; 3) выше среднероссий-
ских показатели экономического роста и 
доходов населения; 4) образовательный 
центр федерального уровня; 5) один из 
лидеров химической промышленности, 
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агропромышленного комплекса; 6) дос-
тойно высокие позиции региона в рос-
сийских инвестиционных рейтингах; 7) 
крупнейший транспортно-логистический 
узел Волго-Каспийского региона; 8) 
крупнейший туристско-рекреационный 
центр Нижнего Поволжья, в том числе по 
событийному, круизному туризму на 
Волге [2, С. 21-22]. 

Достижение заявленных целей 
социально-экономического развития 
всецело опирается на крупномасштаб-
ную активизацию инвестиционного про-
цесса во всех отраслях, особенно, пер-
спективной экономической специализа-
ции региона. Инвестирование требует, с 
одной стороны, высококвалифицирован-
ных кадров для создания новых произ-
водств и эффективной работы производ-
ственного сектора, и, с другой стороны, 
наличие текущего и перспективного пла-
тежеспособного спроса на продукцию 
создаваемых производств, что предпола-
гает высокий уровень дохода и потреб-
ления населения региона. Ключевыми 
здесь являются квалификация, компетен-
ции, уровень образования трудовых ре-
сурсов региона. Однако, в Волгоградской 
области, как демографическая ситуация, 
так и количественные и качественные 
характеристики трудовых ресурсов эко-
номики региона остаются сложными уже 
на протяжении длительного времени.  

Обозначенный круг проблем 
развития региона предопределил выбор 
автора при проведении настоящего ис-
следования, целью которого выступает 
выявления характера взаимосвязи инве-
стиционного развития и трудовых ресур-
сов Волгоградской области. Поставлен-
ная цель предопределила решение сле-
дующих аналитических задач: 1) сравни-
тельный анализ динамики за 2015-2020 
годы и прогнозов развития инвестирова-
ния и численности населения Волгоград-
ской области до 2030 года; 2) выявление 
основных тенденций и перспектив в раз-
витии демографической ситуации в ре-

гионе и его инвестиционной сферы, а 
также установление характера взаимо-
связи. 

В работе применялись диалекти-
ческий, логический, экономико-
статистический и сравнительный анализ 
и другие методы научного исследования. 
При проведении исследования в качестве 
информационной базы выступили офи-
циальные данные и публикации Феде-
ральной службы государственной стати-
стики РФ, а также утвержденная Минэ-
кономразвития РФ «Стратегии социаль-
но-экономического развития Волгоград-
ской области до 2030 года».  

Основная часть 
Региональное инвестиционное 

развитие находится во взаимосвязи со 
всеми элементами социально-
экономического развития региона. В ча-
стности, взаимосвязь инвестиционное 
развитие как приоритетное направление 
стратегического развития и трудовые 
ресурсы Волгоградской области является 
разнонаправленной и многоаспектной, 
что отражено на рисунке 1. 

Говоря о состоянии и развитии 
инвестиционной сферы региона необхо-
димо остановиться на следующих аспек-
тах. Прогнозируемая Стратегией разви-
тия Волгоградской области динамика 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения, как основного показателя ин-
вестиционной активности в регионе, со-
ставляет +73 тыс. руб. (с 80,1 тыс. руб. в 
2019 году до 153,1 тыс. руб. в 2030 году). 
Также Стратегия развития предполагает 
серьезное улучшение позиций области в 
Национальном инвестиционном рейтинге 
РФ -39 пунктов (с 69 места в 2019 году 
до 30 в 2030 году) [2, С. 43-44]. Более 
того, Стратегии предусматривает суще-
ственные инвестиционные вложения по: 
инерционному 1954,44 млрд. руб., базо-
вому 2348,71 млрд. руб., оптимистиче-
скому 2879,49 млрд. руб. сценариям [2, 
С. 78]. 
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Рисунок 1 – Модель взаимодействия инвестиционной сферы и трудовых ресурсов 

в рамках приоритетов стратегического развития Волгоградской области 
Примечание: составлено автором по: [2].  
 
Реализация поставленных инве-

стиционных целей развития региона 
опирается на соответствующие трудовые 
ресурсы. Здесь необходимо подчеркнуть, 
что трудовые ресурсы выступают ключе-
вым фактором инвестиционного разви-
тия региона. Исследуя трудовые ресурсы 
Волгоградской области, прежде всего, 
необходимо остановиться на демографи-
ческой ситуации. В Волгоградской об-
ласти демографическая ситуация являет-
ся сложной: продолжающиеся сокраще-
ние населения выступает его характер-

ной чертой. Основными причинами со-
кращения численности населения регио-
на выступают, во-первых, наблюдаемая с 
1992 г. обусловленная депопуляцией 
(превышение числа умерших над числом 
родившихся) естественная убыль населе-
ния, во-вторых, активизацией миграци-
онного оттока.  

Динамика в 2015-2019 годах и 
прогноз показателей инвестирования и 
численности населения области отраже-
ны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика инвестиций на душу населения и численности 

населения Волгоградской области и их прогноз 
Примечание: составлено автором по: [1, п. 1.1], [3, с. 517], [4, с. 28], [5, с. 60]. 
 
Данные рисунка 1 свидетельст-

вуют о разнонаправленной динамике 
рассматриваемых показателей в анализи-
руемом периоде (2015-2019 годы), а так-
же ее смене в прогнозном (2020-2030 
годы). Так, инвестиции в основной капи-
тал незначительно увеличились +1,4 тыс. 
руб. на душу населения или 101,7% (до 
79,8 тыс. руб. в 2019 году). Однако, вы-
явленное увеличение нельзя рассматри-
вать с положительной стороны, т.к. оно 
произошло на фоне более существенного 
сокращения численности населения об-
ласти. Следовательно, «фактически» 
можно выделить только тенденцию сни-
жения инвестиции в основной капитал на 
душу населения. Так, если при прочих 
равных условиях гипотетически предпо-
ложить, что к концу анализируемого пе-
риода численность населения области не 
изменилась, то осуществленный в 2019 
году объем инвестирования (199490 млн 
руб.) позволил бы определить показатель 
инвестиций на душу населения в объеме 
78,4 тыс. руб. или 99,8%. 

При этом в прогнозном периоде 
до 2030 года Стратегия предусматривает 

амбициозное практически двойное уве-
личение данного показателя + 73 тыс. 
рублей на душу населения или 191,1% (с 
80,1 тыс. рублей в 2019 году до 153,1 
тыс. рублей в 2030 году) [2, с. 44]. Одна-
ко, уже в 2019 году прогнозируемое зна-
чение (80,1) начало уступать фактически 
достигнутому (79,8), что свидетельствует 
о зарождении негативной тенденции «от-
ставания, недостижения» (99,6%) по-
ставленных стратегических целей. При 
этом положение Волгоградской области 
в национальных инвестиционных рей-
тингах начало ухудшаться в 2016-2017 
годах [8, С. 247-248] и к настоящему 
времени данная негативная тенденция не 
переломлена. 

Численность населения области 
в анализируемом периоде сократилась на 
-54,9 тыс. человек или 97,8% (до 2491 
тыс. человек в 2019 году) на фоне роста 
естественной убыли на 1000 человек на    
-2,4 тыс. человек или 204,3 % (до               
-4,7 тыс. человек в 2019 году). И, по ре-
зультатам «ковидного» 2020 года (к 2019 
году) произошло еще более существен-
ное ухудшение данных показателей: со-
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кращение численности населения до 
2472 тыс. человек (-19,5 тыс. человек или 
99,2%) и рост естественной убыли насе-
ления на 1000 человек до -7,9 тыс. чело-
век (-3,2 тыс. человек или 168,1%).  

Если рассматривать численность 
населения Волгоградской области в 2035 
году по отношению к 2020 году, то еще 
более устрашающая динамика, причем 
по всем трем вариантам прогноза. Более 
того, фактическая численность населения 
области в 2020 году предполагает рас-
смотрение только низкого варианта про-
гноза, предусматривающего сокращение 
численности населения региона на -344,4 
тыс. человек или 86,1% (до 2127,8 тыс. 
человек в 2035 году). В 2030 году (за-
вершение Стратегии) численность насе-
ления области составит 2242,1 тыс. чело-
век (-230,1 тыс. человек или 90,7% по 
отношению к 2020 году). 

Следовательно, целевые показа-
тели инвестиционного развития Волго-
градской области (рост инвестиций на 
душу населения +73 тыс. рублей или 
191,1%; улучшение на 39 позиций поло-

жения региона в инвестиционном рей-
тинге) должны быть достигнуты в усло-
вия существенного сокращения населе-
ния региона (-344,4 тыс. человек или 
86,1%). В этой связи достижение целей 
регионального инвестирования в прогно-
зируемых демографических условиях 
требует пересмотра или серьезной пло-
дотворной (а главное, максимально ус-
пешной) работы всех участников регио-
нального инвестиционного процесса. 

Принимая во внимание града-
цию поколений в зависимости от их мен-
тальных особенностей и ценностей со-
гласно теории поколений [7, с. 165], в 
структуре населения области выделены 
возрастные группы: а) «центениалы» (0-
4, 5-9, 10-14); б) «миллениумы», «игре-
ки» (15-19, 20-24, 25-29); в) «неизвестное 
поколение» (30-34, 35-39, 40-44, 45-49); 
г) «бэби-бумеры» (50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70 и более). При сокращении об-
щей численности населения региона воз-
растные группы показали разнонаправ-
ленную динамику, что отражено в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Темпы роста населения Волгоградской области по возрастным группам  

Возрастные 
группы населения 

Темпы роста населения, % к предыдущ. году 
2015 2016  2017  2018  2019 

Все население 99,55 99,58 99,45 99,45 99,34 
Возрастные группы, увеличившие свою численность: 

70 + «бэби-бумеры» 97,28 100,46 101,19 101,91 103,5 
65-69 113,15 104,62 103,87 102,26 100,62 
60-64 100,17 100,63 100,62 100,47 100,14 
45-49 «неизвестное  

поколение» 
99,7 99,95 102,06 101,45 101,66 

35-39 101,17 99,91 100,5 102,25 101,63 
30-34 100,39 102,42 101,27 99,16 99,18 
40-44 100,45 100,94 99,94 100,71 100,22 
10-14 «центениалы» 101,34 102,21 102,64 103,12 102,72 

5-9 101,5 101,59 100,91 99,78 100,07 
15-19 «игреки» 97,9 99,3 101,63 101,97 102,36 

Возрастные группы, сократившие свою численность: 
25-29 «миллениумы» 98,75 96,12 94,6 93,26 92,27 
20-24 89,77 91,25 92,13 94,47 95,07 
50-54 «бэби-бумеры» 94,96 95,33 95,47 96,04 97,59 
55-59 102,18 100,2 98,84 98,5 96,66 

0-4 центенилы 100,42 99,77 96,53 95,90 93,74 
Примечание: составлено автором по [5, С. 63]. 
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Проведенный в таблице 1 анализ 
позволяет выделить следующие тенден-
ции развития населения области. На фо-
не сокращения населения области в це-
лом необходимо выделить два типа воз-
растных групп: увеличивших (+84,82 
тыс. человек) и сокративших свою чис-
ленность (-139,69 тыс. человек) в анали-
зируемом периоде. 

Самые возрастные группы «бэ-
би-бумеров» существенно увеличили 
свою численность (+38,21 тыс. человек 
или 45,06%), в частности: 1) «70+» 
(+18,92 тыс. человек или 22,31%) на фо-
не возрастания ежегодных темпов роста 
до 103,5% (+6,22%) и 2) «65-69» (+16,11 
тыс. человек или 19%). Это обусловлено 
аналогичным сокращением наиболее 
молодых «бэби-бумеров» (-37,38 тыс. 
человек или 26,76%).  

Близкие к «бэби-бумерам» все 
группы «неизвестного поколения» уве-
личили свою численность на 23,74 тыс. 
человек или 28%. 

«Миллениумы» или «игреки» в 
наибольшей степени сократили свою 
численность (-82,82 тыс. человек или 
59,29%) за счет существенного сокраще-
ния численности в полной мере трудо-
способных возрастных групп: 1) «25-29» 
-45,94 тыс. человек или 32,88% при су-
щественном снижении ежегодных тем-
пов до 92,27% (-6,48%); 2) «20-24» -36,88 
тыс. человек или 25,4% при увеличении 
ежегодных темпов до 95,07% (+5,3%). 
При этом наиболее юная («15-19») груп-
па «миллениумом» незначительно воз-
росла на 6,03 тыс. человек или 7,11% при 
возрастании ежегодных темпов до 102,36 
% (+4,46%). 

«Центениалы» увеличили чис-
ленность своих более старших групп: 1) 
«10-14» +13,54 тыс. человек или 15,97% 
при незначительном увеличении ежегод-
ных темпов роста до 102,72 % (+1,38%); 
2) «5-9» +3,28 тыс. человек или 3,87% 
при снижении ежегодных темпов до 
100,07% (-1,43%). При этом в 2016 году 
сформировалась и постоянно усиливает-

ся серьезная негативная тенденция со-
кращения «центениалов» первых годов 
жизни («0-4») -19,49 тыс. человек или 
13,95% при сокращающихся темпах рос-
та до 93,74 % (-6,68%). 

В итоге население старше трудо-
способного возраста увеличилось (+30,73 
тыс. человек) на фоне существенного 
сокращения трудоспособного населения 
(-83,95 тыс. человек) и сокращении насе-
ления моложе трудоспособного возраста 
(-1,68 тыс. человек). 

Динамика рассмотренных пока-
зателей свидетельствует о не радужной 
картине – возрастающем «старении» на-
селения Волгоградской области, нагляд-
но отражено на рисунке 3. 

Говоря о трудовых ресурсах в 
период реализации Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области (2020-2030 годы), то прогнози-
руется миграционный отток по всем ва-
риантам прогноза. Согласно низкому 
варианту прогноза (наиболее вероятно-
му) ежегодный миграционный отток со-
ставит порядка -4,47 тыс. человек (при 
максимальных значениях -5,4 тыс. чело-
век в 2024 году – год окончания 1 этапа 
Стратегии). По прогнозируемому мигра-
ционному оттоку Волгоградская область 
занимает I место «антирейтинга» среди 
субъектов Южного федерального округа 
[1]. 

Здесь, прежде всего, необходимо 
отметить, что важны все возрастные 
группы населения и их интересы и по-
требности должны учитываться при раз-
работке программ и мероприятий, как 
социально-экономического, так и инве-
стиционного развития области. При этом 
наиболее активная роль отводится так 
называемым «миллениумам». Группы 
населения, относящиеся к данной кате-
гории, в рассматриваемом периоде пока-
зали наибольшую отрицательную дина-
мику и в значительной степени обусло-
вили «старение» населения области. 
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Рисунок 3 – Возрастная структура населения Волгоградской области в 2019 году 

 
Учитывая, что уезжают из ре-

гиона, как правило, люди молодого воз-
раста, то можно сделать следующий пес-
симистический вывод. В 2021-2030 годах 
в поисках более высоко оплачиваемой 
работы, реализации своих профессио-
нальных и жизненных планов из региона 
будут уезжать «миллениумы», а также 
подросшие и получившие образование 
«центениалы». Ключевыми причинами 
оттока населения Волгоградской облас-
ти, в первую очередь среди поколения 
миллениалов и центениалов являются 
следующие:  

1) низкий уровень реальных рас-
полагаемых доходов населения;  

2) существенное сокращение 
числа предприятий и, соответственно, 
рабочих мест;  

3) «завышенные ожидания» 
миллениалов от будущей работы по 
стартовому уровню зарплаты и характеру 
занятости на рабочем месте;  

4) своеобразная «всеобщая про-
паганда» выезда из региона как «единст-
венного разумного и правильного реше-
ния в жизни» со стороны родителей, зна-

комых, некоторых СМИ. 
В сложившихся условиях всем 

участникам социально-экономических и 
инвестиционных отношений в регионе 
необходимо формировать проактивную 
стратегию своей деятельности. Основной 
целью такой деятельности должно вы-
ступить формирование «окна возможно-
стей» по всем направлениям взаимодей-
ствия «государства-бизнеса-общества».  

Заключение  
Проведенное исследование по-

зволило сделать выводы.  
В ближайшее десятилетие перед 

Волгоградской областью стоят карди-
нальные задачи развития инвестицион-
ной сферы, что определено целевыми 
показателями Стратегии социально-
экономического развития региона. Клю-
чевым стимулом и одним из основных 
условий достижения инвестиционных 
целей выступают трудовые ресурсы.  

Автором построена модель 
взаимодействия инвестиционной сферы 
и трудовых ресурсов Волгоградской об-
ласти в рамках приоритетов, обозначен-
ных в Стратегии социально-
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экономического развития Волгоградской 
области до 2030 года. И выявлена тесная 
взаимосвязь развития инвестиционной 
сфере и трудовых ресурсов Волгоград-
ской области, и сделан вывод об экстра-
поляции указанной тенденции на период 
реализации Стратегии. 

В работе на основе сравнитель-
ного анализа выявлена разнонаправлен-
ная динамика показателей инвестиций на 
душу населения и численности населе-
ния Волгоградской области в анализи-
руемом и прогнозном периодах. При 
этом естественная убыль и миграцион-
ный отток обусловили «старение» насе-
ления как основную тенденцию развития 
трудовых ресурсов области. Возрастны-
ми группами, в наибольшей степени со-
кратившими свою численность и обусло-
вившими «старение» населения региона, 
являются составляющие основу поколе-
ния так называемых «миллениумов» 
группы «25-29» и «20-24». «Миллениу-
мы» уезжают из области, и данная тен-
денция прогнозируется в будущем. Оп-
ределены ключевые причины оттока 
«миллениалов» и подрастающих «центе-
ниалов». 

При достижении заявленных це-
лей инвестиционного развития Волго-
градской области возникает необходи-
мость реализации проактивной стратегии 
деятельности всех участников социаль-

но-экономических и инвестиционных 
отношений в регионе. При этом роль 
координатора указанной активизации 
принадлежит региональным органам 
власти и управления, деятельность кото-
рых должна быть сконцентрирована по 
направлениям: 1) стимулирование рож-
даемости; 2) сдерживание миграционно-
го оттока из региона молодых граждан и 
квалифицированных специалистов. 

В сложившихся условиях разре-
шение системы усугубившихся проблем 
«инвестиционная сфера – трудовые ре-
сурсы» в Волгоградской области воз-
можно лишь на основе мощного импуль-
са регионального инвестирования. При-
чем результирующие объемы инвестици-
онных вложений в региональную эконо-
мику (153,1 тыс. руб.) должны быть дос-
тигнуты к концу реализации 1 этапа 
(2024 год) Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области. Это осуществимо лишь на осно-
ве реализации комплекса крупномас-
штабных прорывных инвестиционных 
проектов федерального значения в от-
раслях перспективной экономической 
специализации региона, что позволит 
дополнительно активизировать малое и 
среднее инвестирование. В противном 
случае не избежать пересмотра целевых 
показателей Стратегии социально-
экономического развития региона. 
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Стратегическое управление энергоэффективностью 

промышленных предприятий: теория, методология, практика 
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В нашей стране затраты на топливо и энергию составляют от 10 до 40% себестоимости про-

дукции. Такой высокий уровень энергоемкости увеличивает затраты предприятия, связанные с производ-
ством продукции, и, как результат, снижает его конкурентоспособность. Поэтому реализация энерго-
сберегающих программ на промышленных предприятиях становится первоочередной задачей. Стратеги-
ческое управление энергоэффективностью позволит поэтапно оптимизировать работу и значительно 
сократить расходы предприятия.  

В статье проведены анализ и оценка активности промышленного предприятия АО «Себряков-
цемент» с учетом оценки энергоемкости его деятельности. Для развития существующей системы управ-
ления энергозатратами промышленного предприятия предложена модель на основе стандарта ИСО. 

 
Промышленность, высокая энергоемкость, управление энергозатратами, программа энергосбережения,  
модель, стандарт ИСО, энергоэффективность. 

 
Development of the energy management system 

of an industrial enterprise (on the example of company «Sebryakovcement») 
 

T.A. Zabaznova, Doctor of Economics, Associate Professor, 
T.V. Sekacheva, docent of the Department of «Economics and Finance», 

S.E. Karpushova, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, 
Professor of the Russian Academy of natural sciences, 

Federal state budget educational institution of Higher education Volgograd State Technical University, 
Sebryakovsky branch, Volgograd region 

 
In our country, the cost of fuel and energy is from 10 to 40% of the cost of production. High energy con-

sumption of products should be recognized as the main problem, due to the fact that it has an impact on increasing 
the cost of production and, as a result, on reducing the competitiveness of enterprises. Therefore, the implementa-
tion of energy-saving programs at industrial enterprises becomes a priority. Strategic management of energy effi-
ciency will allow you to gradually optimize the work and significantly reduce the costs of the enterprise. 

The article analyzes and evaluates the activity of the industrial enterprise of company 
«Sebryakovcement», taking into account the assessment of the energy intensity of its activities. In the development 
of the existing energy management system of an industrial enterprise, a model based on the ISO standard is pro-
posed. 

 
Industry, high energy intensity, energy management, energy saving program, model, ISO standard, energy efficien-
cy. 

 
Промышленность – самый энер-

гоемкий сектор национальной экономи-
ки России [6]. В связи с этим снижение и 
оптимизация энергозатрат промышлен-
ных предприятий на основе эффектив-
ных систем управления является ключе-
вым фактором повышения конкуренто-
способности не только этих предпри-
ятий, но промышленных кластеров и 

агломерационных территорий [5]. По-
этому развитие системы промышленного 
энергоменеджмента является важной и 
актуальной задачей, без решения кото-
рой невозможно в полной мере реализо-
вать программу модернизации и техно-
логического развития российской эко-
номики. 
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Проблемы управления энерго-
эффективностью и энергозатратами в 
промышленности исследованы Беккером 
Л.Н., Ковалем С.П., Савиным К.Н., 
Трембицким С.М. др. Однако не все во-
просы обеспечения снижения энергоем-
кости в этом секторе решены в полной 
мере.  

Цель исследования обоснова-
ние развития системы управления энер-
гозатратами на промышленном предпри-
ятии АО «Себряковцемент» как фактора 
повышения ее эффективности. 

Стратегическое развитие энерго-
сбережения на предприятиях во многом 
зависит от наличия у них собственных 
финансовых источников. Именно финан-
совый механизм лежит в основе реализа-
ции энергетической эффективности хо-
зяйствующих субъектов. Снижение 
уровня энергозатрат на промышленном 
предприятии предполагает модерниза-
цию производства и внедрение иннова-
ций, что в свою очередь требует значи-
тельных финансовых вложений. Важным 
аспектом современного положения дел 
является то, что затраты, которые выде-
ляются на промышленном предприятии 
на развитие энергоэфективности слиш-
ком малы, это является причиной повсе-
местного использования старых техноло-
гий, характеризующихся перерасходом 
энергоресурсов. 

Можно выделить несколько на-
правлений энергосбережения на пред-
приятии (рис. 1). 

1) фондоэффективность, которая 
рассматривается как потенциал энерго-
сбережения инфраструктуры промыш-
ленных предприятий: зданий и сооруже-
ний. Неэффективное использование и 
даже энергетический перерасход, свя-
занный с обслуживанием этого фонда, 
обусловлен наличием большого количе-
ства неиспользуемых отапливаемых 
площадей. При этом можно говорить о 
без контрольном потреблении комму-
нальных услуг, приводящее к потерями и 
утечками тепловой энергии.  

2) на трудоэффективность ра-
ботников оказывает влияние научный 
прогресс, поскольку он является резуль-
тативным фактором внедрения иннова-
ций, в том числе энергосберегающих 
[13]. Внедрение инноваций в производ-
ственный процесс позволит увеличить 
ежегодные темпы роста производитель-
ности труда. 

3) материалоэффективность свя-
зана с характеристиками применяемого 
сырья. Как показала практика, любое 
сырье может быть переработано таким 
способом, который позволит снизить 
энергозатраты. 

Представленные на рисунке 1 
направления являются составными эле-
ментами деятельности предприятия как 
системы. Поэтому взаимодействие 
структурных частей усиливает возмож-
ности каждого элемента системы. Ис-
пользуя в совокупности все три направ-
ления энергоэффективности, предпри-
ятие сможет получить синергетический 
эффект.  

Закон синергии может быть реа-
лизован по каждому из трех направлений 
в отдельности и тогда у предприятия бу-
дет в запасе потенциал, который в любой 
момент оно сможет реализовать. Если же 
компания совершенствует одновременно 
три направления, то генерация идеи 
энергоэффективности на всех уровнях 
обеспечит ему лидерские позиции на 
рынке. Синергетический менеджмент 
направлен на использование высокотех-
нологичных разработок, применение ко-
торых позволит взаимно усилить эффек-
тивность его деятельности и значительно 
расширить возможности. Синергетиче-
ское взаимодействие структурных со-
ставляющих будет осуществляться как 
комплексная интегрированная система 
развития, сочетающая в себе несколько 
направлений и обеспечивающая конку-
рентоспособность, инновационность, 
качество продукции, и позволяющая соз-
дать механизм изменения структуры 
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производственного цикла с целью сни-
жения энергозатрат. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Основные направления энергосбережения на предприятии 

 
Идея энергоэффективности по-

лучила в последние годы дополнитель-
ный импульс к конкретным действиям, 
что стимулировало рост конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках. Конку-
рентный анализ отраслей наглядно про-
демонстрировал, что тратить меньше 
при аналогичном или даже большем 
объеме производства готовой продукции 
вполне реально. 

Меры, направленные на повы-
шение энергоэффективности производ-
ственных предприятий, должны рас-
сматриваться с точки зрения экономиче-
ского роста. Поэтому, необходимо соз-
дать единую нормативную базу для про-
ведения политики энергосбережения на 
всех уровнях – от отдельного предпри-
ятия до региона. Кроме того, необходи-
мо учитывать экологичность производ-
ства и возможность улучшения социаль-
но-экономического положения. Главное, 

чтобы это не была бесцельная экономия, 
которая вредит производству. 

В рамках энергосберегающей 
политики промышленных предприятий 
необходимо найти решения некоторых 
проблем: 

во-первых, необходимо оценить 
уровень топливно-энергетических по-
терь; 

во-вторых, определить причины, 
которые способствуют энергопотерям; 

в-третьих, выявить возможный 
потенциал энергосбережения по видам 
энергоносителей; 

в-четвертых, оценить перспек-
тивы энергосберегающих мероприятий. 

Разработка энергосберегающих 
методов, в рамках которых проводятся 
технико-экономические оценки целесо-
образности реализации тех или иных 
энергосберегающих мероприятий пред-
полагает проведение реструктуризации 
предприятия или модернизации произ-

Материалоэффективность 

Фондоэффективность Трудоэффективность 
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водственных мощностей. Кроме того, 
необходимо проведение обязательной 
всесторонней модерации деятельности 
предприятий промышленного сектора 
экономики, позволяющей получить объ-
ективную оценку их состояния и опре-
делить неэкономичный режим работы 
оборудования. 

Повышение энергоэффективно-
сти может быть достигнуто в том случае, 
если есть четкое понимание алгоритма 
действий, нацеленного на достижение 
поставленной цели, и позволяющего до-
биться оптимального решения: 

1. Для оценки фактическо-
го энергопотребления и потерь исполь-
зуется специально разработанная и про-
веренная методика проведения энерго-
аудитов. В ходе проверки следует уде-
лять особое внимания техническому со-
стоянию предприятия, режиму работы 
производственных линий и электрообо-
рудования, а также изучать все тонкости 
технологического процесса для опреде-
ления его слабых сторон. 

Анализ также поможет понять: 
- насколько выгодно хозяйст-

вующему субъекту покупать энергоре-
сурсы у поставщиков или есть возмож-
ность рассмотреть другие варианты; 

- насколько эффективно и пра-
вильно они используются; 

- выбрать оптимальную модель 
детального контроля за процессом энер-
гопотребления; 

- оценить возможность внедре-
ния более современных технологий. 

2. Разработка индивиду-
альной программы энергосбережения, 
составными элементами которой явля-
ются экономически обоснованные меро-
приятия по обеспечению рационального 
использования и экономии энергоресур-
сов. 

3. Реализация основных 
мероприятий утвержденной программы. 

Для этого могут быть использованы 
наиболее выгодные для промышленных 
предприятий методы финансирования, 
либо собственные средства, либо заем-
ные ресурсы. 

4. Изучение данных мони-
торинга о состоянии производственных 
объектов позволит не только сделать 
выводы о реальных показателях эконо-
мии и о том, насколько они соответст-
вуют запланированным проектным дан-
ным. 

Цементная промышленность яв-
ляется крупным потребителем энергии и 
определяется как энергетически насы-
щенная отрасль. Оптимальным исполь-
зованием энергии считается использова-
ние того минимального количества, ко-
торый обеспечит необходимое качество 
выпускаемой продукции. Рост энергоза-
трат заставляет принимать срочные ме-
ры, направленные на замену действую-
щего технологического оборудования на 
более прогрессивное и менее энергоем-
кое. В последние годы именно решение 
этой проблемы становится для цемент-
ных заводов проблемой номер один. 
Безусловно, что ее решение является не 
только финансово затратным, но и еще и 
долгосрочным. 

Себряковский цементный завод 
основан в 1949 году. 28 сентября 1953 
года зажжён рабочий факел в первой 
вращающейся печи. В 1992 году на базе 
Себряковского цементного завода созда-
но Акционерное Общество «Себряков-
цемент» [8]. В настоящее время завод 
выпускает девять марок цемента, имеет 
собственную сырьевую базу, состоящую 
из разведанных месторождений мела 
(936,53 млн. тонн) и глины (256, 7 млн. 
тонн). 

Проанализируем экономические 
показатели деятельности АО «Себряков-
цемент» за период 2011-2019 гг.[11] (рис. 
2-3). 
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Рисунок 2 – Анализ динамики выручки АО «Себряковцемент» за 2011-2019 гг. [11] 

 
Исследуя представленные в 

таблице показатели, можно сделать вы-
воды о том, что его значение не являют-
ся стабильными, но начиная с 2014 года, 
выручка АО «Себряковцемент» растёт 
умеренными темпами из года в год. 
Анализируя темп роста выручки, можно 
констатировать, что в 2012 году он со-
ставил 10%, в 2013 году вместо роста 
произошло снижение на 13%, в 2014 
году – показатель увеличился на 15%, в 
2015 году – всего лишь на 2%, но уже в 
2016 году темп роста составил 40%, а в 
2017 году – 30%, в 2018 году темп роста 
замедляется и составляет 2%, а в 2019 
году наблюдается снижение этого пока-
зателя на 6%. 

Самым информативным и пока-
зательным параметром стабильного и 
устойчивого роста компании является 
умение развиваться за счет собственных 
средств. Поэтому анализ чистой прибы-
ли является наиболее объективным. Ис-
следование данного показателя позволя-
ет сделать вывод о том, что темп его 
роста в 2012 году составил 5%, но уже в 
следующем 2013 году его значение сни-
зилось сразу на 42%, в 2014 году его 
снижение продолжается соответственно 
на 2%, аналогичная ситуация наблюда-
ется в 2015 году (на 9%). И только в 

2016 году наблюдается увеличение это-
го показателя на 41%, 2017 году – на 
30%. Однако, 2018 год характеризуется 
снижением чистой прибыли на 37%, а в 
2019 году еще на 21%.  

Таким образом, результатом те-
кущего положения дел является исполь-
зование морально и физически устарев-
шего оборудования и энергозатратной 
технологии производства цемента, по-
этому АО «Себряковцемент» необходи-
мо принимать срочные меры, направ-
ленные на повышение эффективности 
производства. Это станет возможным 
только если предприятие сможет сни-
зить затраты на производство, повысив 
качество выпускаемой продукции.   

Для решения указанных задач 
на цементном заводе необходимо реали-
зовать программу энергосбережения 
(рис. 4). В процессе выполнения про-
граммы предполагается не только мак-
симальное использование существую-
щей инфраструктуры завода, но и по-
вышение уровня автоматизации техно-
логических процессов. Важно отметить, 
что решая проблему дефицита топлива 
на заводе возможно использование его 
альтернативных видов [4]. 
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Рисунок 3 – Анализ чистой прибыли АО «Себряковцемент» за 2011-2019 гг. [11] 

 
Основные направления про-

граммы энергосбережения: 
1. Разработать механизм вне-

дрения современных энергосберегаю-
щих технологий и уменьшения энерго-
потребления [1], который позволит заво-
ду снизить уровень затрат, связанных с 
производством продукции. Цементный 
завод совместно с датской фирмой 
FLSmidth, реализует проект постепенно-
го перехода на сухой способ производ-
ства цемента [9] с производительностью 
3575 тонн клинкера в сутки.   

2. Повышение качества выпус-
каемой продукции, посредством совер-
шенствования системы контроля техно-
логического процесса [3] и внедрения 
современных поточных анализаторов. А 
использование комплексной автомати-
зированной системы управления на про-
изводственной линии по подготовке 
сырьевых смесей и процессам обжига 
клинкера «сухим» способом производст-
ва, позволит сертифицировать систему 
менеджмента качества, соответствую-
щую ГОСТ ISO 9001-2011. 

3. Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции. На предпри-
ятии выпускается 9 видо-марок цемента, 
кроме того, разрабатываются и внедря-
ются технологии производства новых 
видов цементов. Все марки цемента про-
ходят добровольную сертификацию.  

4. Снижение негативного воз-
действия на окружающую среду – при-
оритетная задача. Необходимо заменить 
все пылеулавлиющие установки в тех-
нологических переделах завода, что по-
зволит минимизировать объемы вред-
ных выбросов в атмосферу. В результате 
значения этого показателя будут соот-
ветствовать допустимым технологиче-
ским нормативам выбросов [7]. Только 
за счет внедрения «сухого» способа 
производства можно снизить газовые 
выбросы на 40% [2]. 

С точки зрения анализа разви-
тия промышленных предприятий, ори-
ентируя на перспективу его цели и зада-
чи, необходима трансформация сущест-
вующей традиционной системы управ-
ления энергозатратами, основанной на 
снижении их доли в структуре себе-
стоимости. Существующая система 
должна быть дополнительно развита и 
усовершенствована путем внедрения 
системы энергоменеджмента на основе 
стандарта ISO 50001. 

Модель предлагаемой системы 
управления энергозатаратми на основе 
стандарта ISO 50001 представлена на 
рисунке 5. Основным отличием страте-
гического управления от традиционной 
модели является выделение функцио-
нальных зон:  
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во-первых, на стратегическом 
уровне формируются цели и задачи со-
ответствующие государственной энер-
гополитике [10];  

во-вторых, тактический аспект, 
подразумевает проведение внутреннего 
энергоаудита,  

в-третьих, оперативное управ-
ление энергозатртами: мониторинг, кон-
троль, корректировка. 

Это позволит построить систему с 
четким выделением трех уровней управле-
ния энергозатратами и соответствующих 
распределению в действующей организа-
ционно-управленческой структуре АО 
«Себряковцемент». 

 

 

 
Рисунок 4 – Комплексная реализация программы энергосбережения на АО «Себряковцемент» 

 
Таким образом, предлагаемая 

система энергетического менеджмента 
на АО «Себряковцемент» (рис. 5), пред-
ставляет собой совокупность решений, 
действий, мер по управлению энергопо-
треблением и позволяющая повысить 
энергоэффективность производственных 
процессов, операционной деятельности 
промышленного предприятия на всех 
этапах его жизненного цикла. 

Система энергоменеджмента 
промышленных предприятий основана 
на принципе оптимальной структуры 
затрат (рис.6), при которой на энергоза-
траты должно приходится не более 20%. 

 
 
 

 

Программа энергосбережения 
АО "Себряковцемент" 

Управление издержками 
предприятия 

Управление качеством 
продукции 

Управление ассортиментом 
продукции 

Управление воздействием на 
окружающую среду 
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Рисунок 5 – Модель системы управления энергозатратами промышленного предприятия 
на основе стандарта ISO 50001 

Рисунок 6 – Система управления энергозатратами промышленного предприятия 
на основе стандарта ISO 50001 
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Практика внедрения системы 
энергоменеджмента реализуется благо-
даря четырем последовательным этапам: 

Этап 1. Аудит системы управ-
ления организации, позволяющий не 
только сократить общий перечень про-
блемы, но и сократить анализ проблем-
ного поля предприятия. 

Этап 2. Разработка системы 
энергоменеджмента и внедрение её в 

организации (в соответствии со стандар-
том ISO 50001). 

Этап 3. Энергомониторинг и 
проведение анализа эффективности сис-
темы энергетического менеджмента на 
основе данных внутренних аудитов. 
Предсертификационный аудит. 

Этап 4. Сертификационный ау-
дит [2]. 

 
Рисунок 7 – Основные этапы внедрения системы управления энергозатратами [3] 

 
Создание на предприятии сис-

темы энергоменеджмента положительно 
скажется не только на его имидже и де-
ловой репутации, но и позволит пред-
приятию получить дополнительные кон-
курентные преимущества. Эти меро-
приятия выполняются каждым субъек-
том Российской Федерации в  соответ-
ствии с федеральным законом № 261 от 
23 ноября 2009 года «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [4]. Кроме того, их 
реализация представляет собой много-
уровневый процесс, зависящий также от 
взаимодействия бизнеса и власти [13]. 
Результативным вектором такого взаи-

модействия будет баланс энергоэффек-
тивности и энергосбережения хозяйст-
вующих субъектов. Предприятие, вне-
дрившее и сертифицировавшее систему 
энергетического менеджмента, приобре-
тает возможность: 

− интенсификации производ-
ства за счет оптимизации и совершенст-
вования производственного цикла; 

− управления энергопотребле-
нием и повышение энергоэффективно-
сти [12]; 

− мониторинг и контроль те-
кущего потребления энергии, оценка и 
реализация имеющегося потенциала, 
направленного на улучшение результа-
тивности энергосбережения; 
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− получения максимальной от-
дачи от мероприятий по энергосбереже-
нию в виде финансовой выгоды, под-
тверждающей целесообразность внедре-
ния системы энергоменеджмента. 

Основные этапы внедрения сис-
темы управления энергозатратами на 
основе стандарта ISO 50001:2011 пред-
ставлены на рисунке 7. 

Таким образом, стратегическое 
управление энергоэффективностью в 
современных условиях становится клю-
чевым фактором снижения энергоемко-
сти промышленных предприятий. Изу-
чив специфику производства в цемент-
ной промышленности на примере кон-
кретного предприятия АО «Себряков-
цемент» и проведя краткий анализ его 
деятельности, были сделаны аналитиче-
ские выводы о целесообразности регу-
лирования существующей системы 
управления энергозатратами предпри-
ятия и необходимости ее усовершенст-
вования, путем внедрения системы 
энергоменеджмента на основе стандарта 
ISO 50001.  

Отличием данной модели от 
традиционной является ведение функ-

циональных зон, позволяющих постро-
ить систему с четким выделением трех 
уровней управления энергозатратами  и 
соответствующих распределению в дей-
ствующей организационно-
управленческой структуре АО «Себря-
ковцемент». Предлагаемая система 
энергетического менеджмента позволит 
не только разрабатывать решения по 
управлению энергопотреблением и по-
вышению энергоэффективности всех 
производственных процессов и опера-
ционной деятельности промышленного 
предприятия, но и реализовывать их на 
всех этапах его жизненного цикла. Кро-
ме того, внедрение системы энергетиче-
ского менеджмента по стандарту ISO 
50001 позволит адаптировать и взаимо-
увязать инновационное развитие це-
ментной отрасли с активным управлени-
ем энергозатратами предприятия, помо-
жет сформировать механизм снижения 
энергоемкости производства цемента, 
способствует эффективному использо-
ванию всех видов ресурсов предпри-
ятия, а так же уменьшению выбросов в 
атмосферу. 
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УДК 332.1 
Системная диагностика современной региональной промышленности 

 
С.К. Кочина, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Теории и методологии науки», 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород 

 
Системная диагностика позволяет исследовать региональные промышленные объекты с пози-

ций многоаспектного анализа деятельности (производство, финансовое положение, инновационная ак-
тивность,  кадровый состав, инвестиционная привлекательность, уровень цифровизации деятельности, 
маркетинговая и сбытовая политика и т.д.). Таким образом, данный диагностический метод дает объек-
тивную оценку регионального промышленного комплекса, способствует разработке мер и инструмента-
рия по решению выявленных проблем, несоответствий и выбору стратегии развития региональной про-
мышленности.  
 
Региональная промышленность, системная диагностика, параметры. 
 

System diagnostics of modern regional industries 
 

S.K. Kochina, candidate of Economics, associate professor, 
associate professor of the department of theory and methodology, 

FGBOU VO «Belgorod State Technological University named after V.G. Shoukhov», Belgorod 
 

System diagnostics allows you to investigate regional industrial facilities from the perspective of multi-
dimensional analysis of activities (production, financial situation, innovative activity, personnel composition, in-
vestment attractiveness, level of digitalization of activities, marketing and sales policy, etc.). Thus, this diagnostic 
method gives an objective assessment of the regional industrial complex, contributes to the development of 
measures and tools to solve the identified problems, inconsistencies and the choice of a strategy for the develop-
ment of regional industry. 
 
Regional industry, system diagnostics, parameters. 
 

Процесс экономического разви-
тия страны всегда сопровождается ре-
гиональным неравенством. Чаще всего 
это явление характерно в периоды резких 
циклических колебаний национальной 
экономики. На сегодняшний момент – 
такое наблюдается в экономических сис-
темах переходного периода. 

Если говорить о нашей стране, 
то происходящие экономические явления 
и процессы оставляют свой отпечаток 
практически на всех сферах деятельно-
сти: институциональной, социально-
экономической, промышленной, полити-
ческой, экологической, научно-
инновационной и т.д., что, в целом, и 
создает эту разнородность в региональ-
ном развитии [6, С. 14]. 

Региональное неравенство ха-
рактеризуется существенным отличием в 
количественном и качественном отноше-
нии по основным критериям и показате-

лям. Разрыв по ключевым параметрам 
между лидирующими, передовыми ре-
гионами и отстающими может достигать 
нескольких раз. Одним из таких пара-
метров является динамика промышлен-
ного производства. 

Весомой причиной нестабильно-
го развития национального промышлен-
ного сектора является присутствие ре-
гионального неравенства в уровне разви-
тия промышленных отраслей. Вследст-
вие этого, рассмотрение вопросов о спе-
цифических чертах развития определен-
ного субъекта, а также укреплении пози-
ций уровня промышленного сектора 
представляется нам значимым аспектом 
в направлении, нацеленным на ликвида-
цию неравенства среди регионов [5, С. 
233].  

Для проведения анализа регио-
нальной промышленности нужно иметь 
набор количественных и качественных 
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характеристик – индикаторов, т.к. на нее 
оказывает влияние немало условий и 
факторов.  

Если рассматривать работы со-
временных российских исследователей-
экономистов, то можно заключить, что 
они в основном посвящены сравнитель-
ному анализу развития регионов в кон-
тексте социально-экономического аспек-
та, исследованию причин, порождающих 
неравенство субъектов по этим показате-
лям. В итоге, не освящаются теоретиче-
ские вопросы, связанные с установлени-
ем факторов и условий, ориентирован-
ных на ликвидацию регионального про-
мышленного неравенства, нацеленных на 
формирование и развитие производст-
венного потенциала и т.д. [7, С. 32]. 

Мы ориентируемся на то, что 
промышленный комплекс является дви-
жущей силой развития региона, предпо-
сылкой возрождения экономического, 
технического и технологического потен-

циала всей страны.  
Одним из эффективных и рас-

пространенных методов анализа состоя-
ния промышленного комплекса считают 
системную диагностику. 

Если говорить в общем, о диаг-
ностике, то ее причисляют к процедурам 
исследовательской деятельности, позво-
ляющей по характерным «симптомам» 
выявить «диагноз» данного производст-
венного объекта.  

Сам термин «системная диагно-
стика» внедрен в научный оборот не так 
давно в целях аккумулирования ранее 
выявленных видов диагностики и обоб-
щения уже имеющегося опыта, результа-
тов в этой области для создания полной 
характеристики изучаемого объекта.  

Любая диагностическая проце-
дура имеет ряд этапов или стадий в сво-
ем содержании, исключением не являет-
ся и системная диагностика региональ-
ной промышленности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы проведения системной диагностики 

 
На основе итогов системной ди-

агностики вырабатываются рекоменда-
ции по проведению мероприятий и во-
площению управленческих решений в 
таких областях, как производственный 
потенциал, инвестиционная привлека-

тельность, финансы, маркетинг и логи-
стика, организационно-управленческая 
деятельность, инновационная активность 
промышленных предприятий [5, С. 235].  

Помимо того, что метод систем-
ной диагностики нацелен на определение 
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проблем и противоречий в деятельности 
промышленных объектов, он дает реко-
мендации для устранения «узких и сла-
бых мест», дальнейшего развития и по-
вышения эффективности деятельности 
исследуемого предприятия.  

В итоге заключим, что системная 
диагностика региональной промышлен-
ности осуществляется с целью выявле-
ния возможных вариантов (источников) 
увеличения производственного потен-
циала, создания высоко конкурентоспо-
собного продукта регионального произ-
водства, роста инновационной активно-
сти и инвестиционной привлекательно-
сти, наращивания привлекательности 
региона для потенциальных внутренних 
и внешних партнеров, а также в целях 
выбора стратегических и оперативных 
управленческих решений для достиже-
ния высокой результативной деятельно-
сти регионального промышленного ком-
плекса [3, С. 32]. 

От мотивов, поставленных задач 
и стратегии высшего звена управления 
промышленных объектов напрямую за-
висит выбор алгоритма проведения сис-
темной диагностики, а также определе-
ние набора оцениваемых параметров 
деятельности. Отталкиваясь от этой 
мысли, системная диагностика может 
проводиться для анализа всего предпри-
ятия в целом и для отдельного спектра 
деятельности.  

Системный подход к такой ана-
литико-диагностической работе связан с 
периодом времени, в рамках которого 
планируется проводить диагностику ис-
следуемого объекта.  

Системная диагностика регио-
нальной промышленности предусматри-
вает анализ и оценку состояния произ-
водственных региональных объектов на 
конкретном рынке, возможностей к 
адаптации в соответствии с изменяющи-
мися рыночными конъюнктурными ус-
ловиями и внешними и внутренними 
факторами, учитывая различного рода 

риски [1, С. 137]. 
Соответственно различают:  
- краткосрочную системную ди-

агностику (оценивает структуру, состав, 
качество оборотного капитала и текущих 
обязательств); 

- среднесрочную (определяет ре-
зервы увеличения собственного капита-
ла); 

- долгосрочную (оценивает фак-
тор мобильности и ликвидности активов 
и пассив организации в ракурсе долго-
срочного периода, определяет резервы 
усиления инвестиционной деятельности 
для реализации стратегических целей и 
проектов, долгосрочной инновационной 
активности [2, С. 214]. 

В конечном счете, мы можем ут-
верждать, что системная диагностика 
региональной промышленности – много-
аспектный анализ параметров функцио-
нирования исследуемых объектов (про-
мышленных предприятий), предостав-
ляющий возможность увидеть цельную 
картину объекта исследования, опреде-
лить слабые места и основные диспро-
порции в развитии промышленности, а 
также сформировать и предложить схему 
решения по устранению проблем (табл. 
1). 

 
Перечень, предлагаемых к ис-

следованию параметров в рамках прове-
дения системной диагностики регио-
нальной промышленности, создает цело-
стное представление об исследуемом 
объекте, ориентируясь на совокупность 
системных задач данного процесса ана-
литической деятельности. Что в итоге 
позволит установить проблемные и сла-
бые по эффективности бизнес-процессы 
промышленного комплекса, которые не-
обходимо будет устранить или скоррек-
тировать, в целях улучшения положения, 
разработки стратегии развития совре-
менной региональной промышленности, 
которая будет ориентирована на тенден-
ции национальной экономики [5, С. 240].
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Таблица 1 – Содержание системной диагностики региональной промышленности 
Аспект диагностики  Исследуемые параметры 

1 2 

Кадровые и интеллектуальные ресурсы 

Уровень и качество интеллектуально-кадрового 
потенциала; информационно-знаниевые ресурсы; 
система повышения квалификации, а также система 
стимулирования и поощрения деятельности работ-
ников 

Организационно-управленческая дея-
тельность 

Организационно-управленческая структура; струк-
тура и сумма расходов на содержание, обслуживание 
руководящего и административного звена менедж-
мента; распределение полномочий и функций между 
организационными звеньями 

Маркетинг  

Лояльность покупателей; занимаемая доля на рынке; 
эффективность рекламы; сила бренда; сбытовая 
политика; качество и эффективность маркетинговых 
мероприятий и коммуникаций 

Инвестиционная привлекательность 

Политика в области инвестиционной деятельности; 
эффективность использования инвестиционных 
приемов и инструментов для реализации и финанси-
рования инвестиционных проектов различного 
уровня; доля инвестиций от зарубежных партнеров; 
уровень инвестиционного климата 

Финансовое состояние  

Финансовые показатели деятельности (прибыль, 
рентабельность, ликвидность баланса, размер убыт-
ков и т.д.); ресурсы для формирования денежного 
капитала, а также возможные варианты его  приме-
нения  

Инновационная активность 

Количество функционирующих инновационных 
групп и бизнес-структур; количество ноу-хау, патен-
тов и научных разработок, доведенных до конечного 
потребителя; обеспеченность интеллектуальной 
собственностью и профессиональными кадрами 

Производственно-хозяйственная дея-
тельность 

Эффективность использования производственных, 
материальных и трудовых ресурсов, структура себе-
стоимости и ее величина 

Внутренняя среда 

Корпоративная и организационная культура; дости-
жение поставленной миссии и стратегии; доступ-
ность необходимой информации; административно-
хозяйственная структура  

Внешняя среда 

Рыночная инфраструктура; доля рынка, занимаемая 
конкурентами; уровень потребительского спроса и 
покупательской способности; рыночная конъюнкту-
ра; круг основных и потенциальных партнеров; 
уровень рисков от влияния внешних факторов  

Нормативно-правовая база 

Специфика региональных принципов налогообло-
жения; отраслевые барьеры входа на рынок и выхо-
да из него; уровень поддержки государственных 
институтов и учреждений; действующие и прини-
маемые законы и распоряжения в области промыш-
ленности 

Интеллектуально-электронные, инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии 

Наличие и уровень используемых Интернет-
платформ и сервисов; применение интеллектуально-
цифровых технологий в деятельности; уровень раз-
вития электронной торговли  

 
Для проведения объективной 

системной диагностики региональной 
промышленности следует обратить при-

стальное внимание на этапы сбора, ана-
лиза и применение информационно-
аналитической базы исследования. 
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Важно заметить, что для прове-
дения процедуры системной диагностики 
необходимо иметь достаточного уровня 
информационную базу, различного рода 
документацию (начиная от нормативно-
правовых актов и заканчивая техниче-
ской документацией, регламентирующей 
данный вид отрасли), структурировать и 
агрегировать весь перечень исследуемых 
параметров, но нельзя упускать следую-
щий аспект – умение воспользоваться 
всей совокупностью данных, т.е. пра-
вильно ее истолковать и применить для 
соответствующих целей [1, С. 137].  

Этап осуществления системной 
диагностики региональной промышлен-
ности обеспечивает необходимым объе-
мом информации, базой данных предста-
вителей промышленного комплекса для 
выработки альтернативных управленче-
ских решений, а также их реализации [4, 
С. 180].  

Существует множество методов 
применяемых в рамках системной диаг-
ностики. Обозначим основные группы 
методов в зависимости от исследуемого 
параметра, применяемых при диагности-
ровании региональной промышленности:  

- количественные – определяют 
положение анализируемого объекта в 
прошлом периоде, настоящее время и 
возможные перспективы в будущем; 
предполагают оценку значимых пара-
метров в деятельности регионального 
промышленного комплекса; позволяют, 
исходя из полученных количественных 
оценок и предельных значений опреде-
лить оптимальную структуру объекта 
диагностики с учетом состояния регио-
нального и национального рынков и со-
циально-экономических условий, тен-
денций. В данном случае диагностике 
подвергаются следующие параметры: 
производство, маркетинг, сбыт, финан-
совое положение, инновационная актив-
ность и т.д. К количественным методам 
относят метод «Дельфи», статистические 
методы, методы исследования операций 
и т.п.; 

- качественные – необходимы 
для прогнозирования факторов и усло-
вий, способных повлиять на состояние и 
эффективность региональной промыш-
ленности; выявления слабых мест в 
управлении объектом, а также потенци-
альных перспектив для развития; плани-
рования и проектирования деятельности 
на основе имеющихся прогнозов, рисков 
и возможностей. К исследуемым пара-
метрам относят кадровое и интеллекту-
альное обеспечение, нормативно-
правовую базу, внутреннюю среду и т.д. 
Примерами таких методов могут слу-
жить: метод «сценариев», метод «мозго-
вого штурма», морфологический анализ 
и др.; 

- цифровые и методы моделиро-
вания – позволяют отследить уровень и 
выявить характер управленческих про-
цессов данной экономической системы 
(регионального производства); спрогно-
зировать степень влияния структурных 
изменений на общее состояние нацио-
нальной экономики; оценить эффектив-
ность применения на предприятии со-
временных электронно-
интеллектуальных программ и цифровых 
инструментов. В этом случае исследуе-
мыми параметрами могут являться, на-
пример, внешняя среда,  информацион-
но-коммуникационные технологии, ор-
ганизационно-управленческая деятель-
ность и т.д. К таким методам можно от-
нести кибернетические модели, CRM-
система, инструменты виртуальной ре-
альности и 3-D моделирования. 

Исходя из вышесказанного, ито-
ги системной диагностики позволяют:  

- выявить основные причины 
имеющихся региональных проблем в 
экономической, социальной, инвестици-
онной, производственной, инновацион-
ной и др. областях; 

- применять полученное структури-
рованное содержательное описание ре-
гиональной экономической и производ-
ственной системы для дальнейшего 
управления субъектом; 
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- определить имеющиеся возможно-
сти для развития промышленного ком-
плекса, а также ряд ограничений, рисков 
для реализации целей и выбранной стра-
тегии;  

- осуществлять руководство пред-
приятием путем выбора и осуществления 
требуемых управленческих решений, 
ориентируясь на установленные тренды 
и анализ проблемных областей по каж-
дой отрасли, входящих в совокупность 
регионального промышленного комплек-

са; 
- перенять передовой опыт других 

субъектов страны и зарубежных партне-
ров, в целях недопущения  подобных 
негативных событий; 

- акцентировать внимание регио-
нальных властей и управленческого ап-
парата на разработку оперативных и 
стратегических решений для наиболее 
уязвимых и проблемных областей регио-
нальной промышленности. 
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Введение 

В современных условиях кризи-
сы порождаются новыми вызовами, на 
которые необходимо государству отве-
чать, но теоретические решения, разра-
ботанные различными учеными ранее, 
могут оказаться недостаточными для 
решения текущих проблем. Распростра-
нение экономического кризиса, вызван-
ного COVID-19, а также неспособность 
практического применения классическо-
го набора инструментов социально-
экономической политики вызывают не-
обходимость обновления теории анти-
кризисного государственного регулиро-
вания. 

Современные научные исследо-
вания влияния распространения COVID-

19 на социально-экономические положе-
ние стран мира в большей степени носят 
эмпирический характер и ограничены 
недостаточностью теоретических выво-
дов и положений. Это связано, прежде 
всего, с весьма незначительным времен-
ным периодом исследования данной 
проблематики, а также высоким уровнем 
неопределенности и турбулентности 
экономических процессов. Как в отече-
ственной, так и в зарубежной практиках 
недостаточное внимание уделено собст-
венно теоретическим аспектам антикри-
зисного государственного регулирования 
с учетом изменившихся условий. 

Целью данной работы является 
исследование теорий и лучших практик 
антикризисного государственного регу-
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лирования в зарубежных странах и раз-
работка предложений по формированию 
эффективных мер противодействия нега-
тивным социально-экономическим по-
следствиям в национальной хозяйствен-
ной системе в условиях распространения 
COVID-19. 
Основной текст 

Кризис является важной фазой 
экономического цикла, неотъемлемой 
составляющей непрерывного процесса 
общественного развития и драйвером 
эволюционных и революционных изме-
нений в социальной, научно-
технической, экономической сферах. 

Термин «кризис» сам по себе имеет мно-
го значений, при этом, важно понимать, 
что каждая кризисная ситуация уникаль-
на сама по себе. В зависимости от типа и 
природы происхождения, масштабов и 
особенностей проявления, кризис имеет 
различный уровень управляемости. Это 
обусловлено также различными подхо-
дами к пониманию кризиса и циклично-
сти в целом и соответственно теориями 
экономических циклов. По временному 
критерию существуют теории малых, 
средних и больших экономических цик-
лов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация теорий экономических циклов 

Название Авторы Продолжи-
тельность  

Сущность теории 

Теории малых циклов 
Теория финансового 

(коммерческого) 
цикла 

Джон 
Китчин 

2-4 года Экономический цикл связывают с динамикой 
относительной величины запасов товарно-
материальных ценностей на предприятиях 

Теория экономиче-
ского  

цикла Уэсли Мит-
челла 

Уэсли Мит-
челл 

 

3-3,5 лет Кризис рассматривается как многофакторный 
процесс, каждый уникален и имеет собственные 
причины и объяснения 

Теории средних циклов 
Теория деловых 
циклов Жугляра 

 

Клемент 
Жугляр 

7-11 лет Инвестиционные (деловые) циклы обусловлены 
воспроизводством активной части основного 
капитала. Причина кризисов – в сфере наруше-
ния денежного обращения, банковского кредита 
и госфинансов 

Экономические 
циклы 

К. Маркса 

Карл Маркс 10-14 лет Циклы обусловлены периодичностью обновле-
ния основного капитала, заменой производст-
венных фондов 

Теория «циклов 
амортизации 
сооружений» 

Саймон 
Кузнец 

В среднем 20 
лет 

Циклы связанны с возобновлением пассивной 
части основных фондов, преимущественно со-
оружений  

Теории больших экономических циклов 
Теория циклов 
конъюнктуры 

Николай 
Кондратьев 

40-60 лет Главная движущая сила длинноволновых циклов 
– радикальные изменения в технологической 
базе общественного производства, его структур-
ная перестройка 

Теория  
логистических 

циклов 

Джон  
Форрестер 

200 лет Причина циклических колебаний – в появлении 
новых видов энергии и материалов 

Теория тысяче-
летних циклов 

Элвин 
Тоффлер 

1000-2000 лет Связана с закономерным развитием цивилиза-
ции 

 
Кризисные процессы являются 

индикатором диспропорций и несовер-
шенства системы общественного разви-
тия, а в современном мире имеют эконо-
мическую основу. Особенности кризиса 

определяют специфику антикризисного 
государственного регулирования. Корни 
антикризисного управления лежат в 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях. Первые системные воззрения 
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на природу антикризисной политики го-
сударства обоснованы Дж.М. Кейнсом в 
кейнсианской теории, в которой он рас-
сматривал такие меры политики, как 
увеличение государственных расходов, 
снижение налогового бремени, стимули-
рование спроса [5]. Круговорот экономи-
ческих идей подтверждает возврат к 
кейнсианской доктрине в современной 
экономической политике развитых стран 
[8]. Для эффективного управления кри-
зисом на макроуровне необходимо чет-
кое распознавание природы, масштаба, 
остроты сфер и последствий проявления 
кризиса. Для этого используют всю сис-
тему макроэкономических показателей в 
динамике, а также мониторинг антикри-
зисного развития. 

Рассматривая кризис как некий 
перелом или переходное состояние, 
можно выделить две основные цели, а 
также соответствующие им виды анти-
кризисного государственного регулиро-
вания: адаптация (модернизация или пе-
рестройка) до момента возникновения 
новых свойств и недопущение и/или ни-
велирование влияния кризисной ситуа-
ции на систему государственного регу-
лирования экономики, а также парамет-
ров ее функционирования. 

По нашему мнению, первый 
случай следует отнести к целям страте-
гического уровня, так как он отвечает за 
развитие и совершенствование системы 
государственного регулирования эконо-
мики. При этом адаптационный тип ан-
тикризисного государственного регули-
рования отличается большой потребно-
стью во временном ресурсе. Исходя из 
этого, главными инструментами для него 
являются прогнозирование и моделиро-
вание. В случае с нивелированием по-
следствий кризиса мы имеем дело с так-
тическим уровнем, который отвечает за 
обеспечение достаточного количества 
такого ресурса, как время. 

Однако на практике, антикри-
зисное регулирование – это проактивный 
системный процесс, который включает в 

себя и борьбу с кризисом до его возник-
новения, и во время кризиса, и после не-
го. Среди российских ученых существу-
ют несколько подходов к пониманию 
антикризисного государственного регу-
лирования. Так, согласно фундаменталь-
ному подходу антикризисное регулиро-
вание – это управление социально-
экономической системой, при котором 
происходят контролируемые процессы 
предвидения кризисов, снижения их от-
рицательных последствий, а также лик-
видация причин кризиса для снятия 
барьеров дальнейшего развития [3, С. 16] 
Довольно часто рассматривают антикри-
зисное управление не как управление 
непосредственно кризисом, а как состав-
ную часть стратегического управления 
на всех фазах цикла развития…как в 
случае появления признаков неблагопри-
ятных изменений, так и превентивно [1, 
С. 55]. Кроме того, антикризисное регу-
лирование включает в себя целевые ме-
ры, направленные также на анализ и про-
гнозирование критически волатильных 
ситуаций [7, С.71]. 

Антикризисное государственное 
регулирование – это комплекс мер, мето-
дов и инструментов целенаправленного 
влияния органов государственной власти 
на социально-экономическое и финансо-
вое положение страны с целью стабили-
зации и обеспечение устойчивости эко-
номики в условиях рисков и макроэко-
номической нестабильности. В данном 
определении выделяются два важных 
момента. Первый – это действия госу-
дарства, направленные непосредственно 
на преодоление причин кризиса, смягче-
ние его последствий и уменьшение глу-
бины, достижение предварительно за-
данных параметров экономического рос-
та. Второй – это действия государства, 
направленные на предупреждение кризи-
са (превентивная политика) и сохранение 
темпов экономического роста путем опе-
ративного выявления признаков кризис-
ного состояния, нейтрализации и обеспе-
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чения устойчивости к внутренним и 
внешним угрозам и вызовам. 

Основными традиционными 
принципами антикризисного государст-
венного регулирования являются эконо-
мическая эффективность и социальная 
ответственность, целенаправленность, 
непрерывность, информационная объек-
тивность, предсказуемость, отсутствие 
универсальных антикризисных решений. 
При этом границы антикризисного госу-
дарственного регулирования определить 
трудно, т. к. они зависят от институцио-
нальных особенностей страны и уровня 
ее экономического развития. 

Следует помнить, что государст-
во неспособно преодолеть циклический 
характер развития экономики и полно-
стью устранить противоречия общест-
венного воспроизводства. Кроме того, 
как показывает практика, точно спрогно-
зировать кризис довольно трудно, еще 
труднее – обеспечить его управляемость, 
что обусловлено ограниченностью мер 
государства. Также следует учитывать, 
что между их применением и получени-
ем необходимого результата проходит 
значительное время. Исследования зару-
бежных ученых доказывают, что между 
применением инструментов денежно-
кредитной политики и получением эф-
фекта в условиях спада временной лаг 
составляет 5-20 месяцев, в период роста 
– 10-24 месяца. С наибольшим опоздани-
ем действуют инструменты фискальной 
политики (в частности использование 
налогов), что в значительной мере обу-
словлено продолжительностью законо-
творческого процесса. 

В современных условиях панде-
мия привела к серьезным изменениям в 
макроэкономической ситуации в боль-
шинстве стран. Все более строгие огра-
ничения на деятельность приводят к 
снижению валового внутреннего продук-
та по всей Европе и США, в то время как 
экономическая активность медленно воз-
вращается в норму в Китае и Южной 
Корее. Однако эти макроэкономические 

показатели не отражают необычный ха-
рактер текущей ситуации. 

В условиях современного эко-
номического кризиса траектория эконо-
мического роста (спада) является мало-
вероятно прогнозируемой. Примечатель-
но, что по состоянию на январь 2020 
Международным валютным фондом 
(МВФ) был спрогнозирован рост миро-
вого ВВП с 3% в 2019 году до 3,4% в 
2020 году и до 3,6% к 2021 году [10]. Но 
сейчас все прогнозы резко изменились. 
Так, согласно базовому прогнозу Все-
мирного банка, в 2021 году ожидается 
сокращение мирового ВВП на 5,2% – 
этот спад в мировой экономике станет 
самым глубоким за многие десятилетия 
[9]. 

Вероятно, что следует ожидать 
наращивание темпов рецессионных про-
цессов в глобальной экономике и соот-
ветственно дальнейшую корректировку 
(ухудшение) прогнозных сценариев эко-
номического и социального положения 
стран. Однако важно понимать, что свое-
временные эффективные меры антикри-
зисного регулирования позволят умень-
шить глубину кризисных процессов и 
минимизировать негативные социально-
экономические последствия для общест-
ва. 

Модель антикризисного госу-
дарственного регулирования в различ-
ных странах в прошлые десятилетия в 
целом была направлена на стимулирова-
ние найма безработных и инвестирова-
ние. Однако сегодняшние реалии пока-
зывают, что ни снижение процентных 
ставок, ни формирование целевых сти-
мулов не смогут заставить летать само-
леты, эффективно работать организации 
сферы услуг, а главное, возобновить по-
требительский спрос до прежнего уров-
ня. Важную роль в возобновлении эко-
номической активности должна сыграть 
взвешенная целенаправленная адекват-
ная политика в области здравоохранения. 

Каждая страна имеет свои при-
оритеты в антикризисном регулирова-
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нии. Однако кризис, вызванный распро-
странением пандемии, сформировал об-
щие черты проводимого антикризисного 
регулирования. Сейчас многие прави-
тельства благоразумно пытаются вос-
препятствовать бережливости, убиваю-
щей потребление, что является типич-
ным потребительским ответом на неоп-
ределенность. Более высокие государст-
венные расходы и политические инициа-
тивы помогают поддерживать потенциал 
экономики, в том числе в частном секто-
ре. Фирмы – это больше, чем просто фи-
нансовые и юридические лица. Волна 
банкротств нарушила многие деловые 
отношения и истощила некоторые нако-
пления знаний, которые имеют решаю-
щее значение для сложной современной 
экономики. Снижая стоимость и увели-
чивая доступность кредита, политики 
могут предотвратить эту ненужную ката-
строфу. 

Важно отметить, что и бизнес, и 
государство эффективно адаптируется к 
условиям, обусловленным распростране-
нием коронавирусной инфекции COVID-
19, что отчасти связано с началом чет-
вёртой промышленной революции и ак-
тивизации процессов цифровизации. Так, 
83% бизнеса масштабировали «удалён-
ную работу», 84% – ускорили цифрови-
зацию, 50% – ускорили автоматизацию 
рабочих процессов [2]. Очевидно, что 
сейчас время для государственной ак-
тивности, а не для фундаментализма сво-
бодного рынка. Тем не менее, поддержа-
ние доходов без соответствующего про-
изводства создаст потенциальную де-
нежную проблему, избыток денег в эко-
номике по сравнению с предложением 
вещей, которые можно купить на них. 
Согласно традиционной монетарной тео-
рии, этот дисбаланс приведет к росту 
цен. Однако, вспышка инфляции сейчас 
маловероятна, потому что деньги, кото-
рые нельзя потратить на недоступные 
вещи, такие, как обеды в ресторанах и 
приятные праздники, скорее будут сэко-
номлены, чем использованы для переби-

вания ставок других покупателей за то, 
что доступно. В целом, меры противо-
действия негативным социально-
экономическим последствиям распро-
странения COVID-19 во всех без исклю-
чения странах мира реализуются в рам-
ках стабилизационной макроэкономиче-
ской политики, которая включает соци-
альную, денежно-кредитную, бюджет-
ную и фискальную составляющие. 

Антикризисные меры, рекомен-
дованные Организацией экономического 
сотрудничества и развития, направлен-
ные на уменьшение экономических по-
терь от распространения COVID-19 
включают следующие основные инстру-
менты [11]:  

−  в социальной сфере: ресур-
соснабжение медперсонала; поддержка 
уязвимых социальных слоев населения; 
изменение условий труда и организации 
рабочего места, в том числе обеспечение 
дистанционной формы выполнения тру-
довых функций; государственная под-
держка в медицинском и социальном 
страховании; 

− в налогово-бюджетной сфе-
ре: налоговые виды поддержки в обеспе-
чении лекарственными препаратами, 
медицинским оборудованием и т.п.; на-
логовые каникулы для малого и среднего 
бизнеса; увеличение государственных 
расходов на медицинское финансирова-
ние и на меры поддержки бизнеса; акти-
визация государственного инвестирова-
ния; 

− в денежно-кредитной сфе-
ре: сдерживание инфляционных процес-
сов, поддержка ликвидности националь-
ной валюты; снижение процентных ста-
вок и т.п.  

− в странах Европейского Сою-
за наиболее распространенными мерами 
антикризисного государственного регу-
лирования являются [6]: 

− активная государственная 
финансовая поддержка (безвозвратные 
гранты, льготные займы под низкие или 
нулевые процентные ставки, займы лик-
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видности, облегчение доступа к внешне-
му финансированию через гарантии, от-
срочка платежей по займам); 

− специальные меры по под-
держке стартапов (промежуточное фи-
нансирование, гарантии, ссуды, налого-
вые меры, поддержка ликвидности, пря-
мые инвестиции в акционерный капитал 
и т. д.); 

− фискальная поддержка в виде 
отсрочки сбора налогов и сборов, пре-
доставление налоговых льгот; 

− административная поддержка 
(повышение гибкости административных 
процедур, ослабление определенных ог-
раничений, упрощение нормативных 
требований и разрешений, требуемых от 
предприятий); 

− активизация государственных 
закупок, упрощение и ускорение проце-
дуры госзакупок; 

− временное снижение аренд-
ной платы и авансирование платежей 
поставщикам услуг; 

− техническая помощь и другие 
вспомогательные консультационные ус-
луги для местных экономических аген-
тов. 

В основе формирования любого 
антикризисного государственного регу-
лирования лежит поиск причин возник-
новения кризисных явлений, а также 
перспектив охвата, глубины и направле-
ний распространений последствий. На-
циональные и региональные последствия 
кризиса COVID-19 весьма неоднородны 
и имеют значительные последствия для 
управления кризисами и ответных мер 
политики. Мировой опыт показывает, 
что модели антикризисного регулирова-
ния, предоставляют различные потенци-
альные возможности для прогрессивных 
социально-экономических изменений. 
При этом, целесообразно выявить клю-
чевые аспекты построения модели анти-
кризисного государственного регулиро-
вания (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Модель антикризисного государственного регулирования 

в условиях распространения Covid-19 
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Рисунок 2 – Сферы государственного антикризисного регулирования 

в период распространения COVID-19 
 
Отечественные ученые подчер-

кивают, что ключевым условием успеш-
ности антикризисных мер должна стать 
социально-экономическая политика, на-
правленная на поддержание платежеспо-
собного спроса граждан и малого пред-
принимательства на продукцию, услуги 
крупного бизнеса [4, C. 60]. Таким обра-
зом, проводимое государством антикри-
зисное регулирование требует использо-
вания широкого набора дополнительных 
инструментов для поддержки экономики: 
некоторые предназначены для компенса-
ции сокращения спроса, а другие – для 
поддержки секторов, фирм и семей, ко-
торые наиболее пострадали от распро-
странения Covid-19 (рис. 2). 

Важным в реализации антикри-
зисного регулирования сегодня является 
использование инструментов электрон-
ного правительства и цифровых иннова-
ций для упрощения, гармонизации и ус-
корения практики государственных за-
купок. Также следует учитывать риск 

чрезмерного рассредоточения финанси-
рования в множестве небольших, но дол-
госрочных инфраструктурных проектов. 

По нашему мнению, следует 
продолжить изучение процессов развер-
тывания государственных антикризис-
ных мер и оценки их результативности. 
Особое внимание целесообразно уделить 
изучению специфики среды, в которой 
используются эти меры, что даст воз-
можность дальнейшего сравнения и со-
поставления с условиями, которые свой-
ственны экономики России. В отличие от 
других государств за последнее десяти-
летие российская экономика столкнулась 
со стагнацией и отсутствием роста ре-
альных доходов. Россия вошли в кризис 
в худших по сравнению с другими усло-
виях. Пандемия COVID-19 в России за-
тронула порядка 4,17 млн компаний и 
ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 
67% малых, средних и крупных предпри-
ятий и ИП [2]. Приоритет следует отда-
вать предотвращению закрытия больше-
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го числа жизнеспособных малых и сред-
них предприятий, предотвращению мас-
совых увольнений и оказанию поддерж-
ки гражданам, оставшимся без источни-
ков дохода. При низком уровне долга 
правительство может увеличить объем 
заимствований, не рискуя подорвать дол-
госрочную макроэкономическую ста-
бильность. Проблема в том, что у рос-
сийских инвесторов, вероятно, будут 
ограниченные возможности для покупки 
государственных облигаций, в то время 
как иностранные инвесторы покидают 
Россию, поскольку они уже покинули 
другие развивающиеся рынки. Таким 
образом, мы считаем целесообразным, 
чтобы государство значительно расши-
рило антикризисную программу, финан-
сируя ее за счет средств ФНБ, внутрен-
них резервов и заемных средств. 
Заключение 

Таким образом, в социально-
экономической сфере правительства ока-
зывают масштабную финансовую под-
держку для защиты компаний, домашних 
хозяйств и уязвимых групп населения, 
объявив о крупных пакетах государст-
венных инвестиций. В них приоритет 
отдается трем направлениям: укрепле-
нию систем здравоохранения; цифрови-
зации; ускорению перехода к углеродно-
нейтральной экономике. Современная 
экономическая реальность в условиях 
вызовов и ограничений, обусловленных 
Covid-19, подтверждает очень важный 
факт – развитие экономических теорий 
не является ни линейным, ни конечным. 
Это порождает необходимость обновле-
ния и актуализации теории антикризис-

ного государственного регулирования. 
Следовательно, антикризисное государ-
ственное регулирование – это особый 
тип регулирования экономики, при кото-
ром используются механизмы прогнози-
рования, диагностики и мониторинга 
кризисных явлений, применение методов 
и инструментов социально-
экономической политики с целью сни-
жения и нивелирования последствий 
кризиса для обеспечения устойчивого 
общественного развития. Это означает, 
что современная модель антикризисного 
государственного регулирования должна 
носить более гибкий и адаптивный ха-
рактер, учитывать внутренние факторы 
влияния, национальные особенности и 
условия реализации, а также дифферен-
циацию социально-экономических по-
следствий влияний экономического кри-
зиса, вызванного распространением 
Covid-19. Эффективная реализация анти-
кризисных мероприятий должна осуще-
ствляться комплексно и согласованно со 
всеми составляющими экономической 
политики государства: ценовой, струк-
турной, инвестиционной, социально-
экономической и т.д. Кроме того, она 
должна основываться на принципе со-
трудничества между ведомствами, муни-
ципалитетами и регионами в стране, что-
бы минимизировать разрозненные отве-
ты и конкуренцию за ресурсы, в том чис-
ле в сфере закупок. Еще один ключевой 
фактор формирования современной тео-
рии антикризисного регулирования – это 
параллельная цифровизация государст-
венных мероприятий, включая активиза-
цию цифрового правительства. 
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Анализ и обобщение подходов к определению предмета экономической 

экспертизы 
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А.Е. Суглобов, профессор департамента аудита и корпоративной отчетности, 
доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, 

Т.Ю. Демина, доцент департамента экономической безопасности и управления рисками, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
Учитывая опыт авторов, накопленный в результате производства и рецензирования экономиче-

ских экспертиз, в статье предложены следующие вопросы для рассмотрения: 
• Что понимается под «предметом экспертизы»; 
• Аккумулируем ведомственные подходы в определении предмета экономической экспертизы;   
• Аккумулируем сущностные подходы в определении предмета экономической экспертизы 

применимо к сфере интересов административного права, гражданского права и уголовного права при 
раскрытии экономических правонарушений; 

• Предлагаем определение предмета экономической экспертизы по востребованным направ-
лениям в расследовании экономических правонарушений. 

 
Предмет экономической экспертизы, предмет судебной экспертизы, эксперт. 

 
Analysis and generalization of approaches to defining the subject of economic 

expertise 
 

D.A. Pimenova, Ph.D. student, Russian University of Cooperation, Moscow, 
А.Е. Suglobov, Full Professor of the Audit and Corporate Reporting Department, ScD in Economics, 

Honored Economist of the Russian Federation, 
T.Y. Demina, Associate Professor at the Department of Economic Security and risk management, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 
 
Taking into account the experience of the authors, accumulated as a result of the production and re-

viewing of economic examinations, the article suggests the following questions for consideration: 
• What is meant by the «subject of expertise»; 
• We accumulate departmental approaches in determining the subject of economic expertise; 
• We accumulate essential approaches in determining the subject of economic expertise applicable to 

the sphere of interests of administrative law, civil law and criminal law in the disclosure of economic offenses; 
• We offer the definition of the subject of economic expertise in the areas in demand in the investigation 

of economic offenses. 
 

Subject of economic expertise, forensic subject, expert. 
 
Понимание предмета судебной 

экспертизы является основополагающим 
прежде всего с точки зрения правильной 
трактовки процессуальных положений. 
Понимание предмета судебной эксперти-
зы также является основой для раскры-
тия теоретических положений судебной 
экспертизы с точки зрения ее деления на 
классы, рода и виды, и разграничения 
сутевого наполнения понятий «предмет», 
«объект» и «задачи» судебной эксперти-
зы.  

Несмотря на то, что процессу-

альное законодательство указывает на 
необходимость четкого понимания всеми 
участниками процесса термина «предмет 
судебной экспертизы» с точки зрения его 
практического применения, сам термин 
законом не раскрыт. Так, в статьях УПК 
РФ, ГПК РФ и АПК РФ указывается на 
права эксперта в рамках предмета судеб-
ной экспертизы, а именно: 

- согласно пп. 1 п. 3 ст. 57 УПК 
РФ эксперт вправе знакомиться с мате-
риалами уголовного дела, относящимися 
к предмету судебной экспертизы. Те же 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021 
 

121 

положения предусмотрены и в п. 3 ст. 85 
ГПК РФ, и п. 3 ст. 55 АПК РФ.  

- в ст. 55 АПК РФ отсутствует 
слово «предмет», однако сохраняется 
общий смысл наделения эксперта правом 
знакомиться с материалами дела, отно-
сящимися к предмету экспертизы, уста-
новленным в УПК РФ и ГПК РФ, а 
именно: «Эксперт вправе с разрешения 
арбитражного суда знакомиться с мате-
риалами дела, участвовать в судебных 
заседаниях, задавать вопросы лицам, 
участвующим в деле, и свидетелям, заяв-
лять ходатайство о представлении ему 
дополнительных материалов»; 

- согласно пп. 3 п. 3 ст. 57 УПК 
РФ эксперт вправе участвовать с разре-
шения лица, назначившего экспертизу, в 
процессуальных действиях и задавать 
вопросы, относящиеся к предмету судеб-
ной экспертизы; 

- согласно пп. 4 п. 3 ст. 57 УПК 
РФ эксперт вправе давать заключение в 
пределах своей компетенции, в том чис-
ле по вопросам, хотя и не поставленным 
в постановлении о назначении судебной 
экспертизы, но имеющим отношение к 
предмету экспертного исследования; 

- согласно п. 2 ст. 205 УПК РФ 
эксперт не может быть допрошен по по-
воду сведений, ставших ему известными 
в связи с производством судебной экс-
пертизы, если они не относятся к пред-
мету данной судебной экспертизы. 

В науке предмету судебной экс-
пертизы уделялось существенное внима-
ние в научных трудах Л.Р. Шляхова, 
Ю.К. Орлова, Н.А. Селиванова, Ю.Г. 
Корухова, Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Рос-
сийской и др. [1,4,16,17,18,21]. 

Вместе с тем единой трактовки 
понятия «предмета судебной эксперти-
зы» нет и в науке. Так, в научных трудах 
понятие предмета судебной экспертизы 
отождествлялось с: 

- обстоятельствами дела, подле-
жащими установлению с помощью спе-
циальных познаний (объект экспертизы); 

- информация, нашедшая отра-

жение / записанная на материальных но-
сителях (как бумажных, так и электрон-
ных), и представленная на экспертизу в 
качестве объектов исследования; 

- решаемыми судебной экспер-
тизой задачами; 

- методами и методиками прове-
дения исследования в процессе решения 
поставленных в экспертизе задач. 

Все вышеперечисленное, по 
мнению авторов, связано с теми вопро-
сами, которые поставлены перед экспер-
том. В зависимости от фактов (обстоя-
тельств), установление которых необхо-
димо правоприменителям для доказыва-
ния в рамках процесса, формулируются 
вопросы судебной экспертизы. Постав-
ленные вопросы позволяют правильно 
определить правоприменителем класс, 
род и вид судебной экспертизы для очер-
чивания границы компетенции эксперта, 
решающего узкие задачи. Эксперт, обла-
дающий специальными познаниями в 
области решаемых задач, на основе сво-
их знаний и опыта выбирает методы и 
методики проведения исследования, все-
сторонне и объективно раскрывающие 
фактические обстоятельства, подлежа-
щие установлению в судебной эксперти-
зе. 

Таким образом, с практической 
точки зрения предмет судебной экспер-
тизы определяется вопросами правопри-
менителя с целью установления обстоя-
тельств дела, подлежащих доказыванию 
на основе материалов дела с применени-
ем специальных познаний эксперта.  

Принятое определение предмета 
судебной экспертизы опирается на объ-
ект экспертизы и экспертного исследова-
ния и на содержание вопросов, постав-
ленных правоприменителем на эксперти-
зу. 

Придерживаясь приведенных 
выше трактовок предмета судебной экс-
пертизы, авторами рассмотрен вопрос 
анализа и обобщения различных подхо-
дов к определению предмета экономиче-
ской экспертизы. 
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Во-первых, необходимо вспом-
нить, что экономическая экспертиза яв-
ляется классом экспертных исследова-
ний. Согласно положениям Федерально-
го закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О 
государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
и УПК РФ, вопросы, решаемые в процес-
се ее производства, требуют применения 
специальных познаний в области эконо-
мики. В ходе назначения судебно-
экономической экспертизы правоприме-
нитель раскрывает механизм совершения 
правонарушения, а эксперт, используя 
свои специальные познания, на основе 
оперируя представленных материалов 
дела (информации, отраженной в мате-
риальных носителях и представленной в 
качестве объектов исследования), произ-
водит исследование с целью получения 
абсолютных либо относительных, вели-
чин, устанавливающих категоричные 
либо условные выводы о механизме кон-
кретного правонарушения. Эксперт 
обосновывает свои выводы законода-
тельно. Результатом исследования явля-
ется заключение судебной экономиче-
ской экспертизы. Выводы эксперта, по-
лученные по результатам исследования, 
не могут быть оформлены иным доку-
ментом, кроме заключения эксперта. За-
ключение эксперта используется лицом, 
назначившим экономическую эксперти-
зу, уже в качестве доказательства в про-
цессе арбитражного, гражданского или 
уголовного дела [7]. 

С точки зрения тождества пред-
мета с объектами исследования предме-
том экономической экспертизы могут 
являться материальные носители инфор-
мации такие как: первичные документы, 
аналитические и синтетические регист-
ры, бухгалтерская, управленческая или 
финансовая отчетность, выгрузки элек-
тронных данных из сертифицированных 
информационных программ. К предмету 
исследования также могут относиться и 
протоколы допросов и черновые записи, 
в случае если правоприменитель призна-

ет указанную информацию достоверной 
и непосредственно относящейся к реше-
нию поставленных задач. Главными тре-
бованиями к предмету исследования яв-
ляются их материальная природа и связь 
с устанавливаемыми фактами (обстоя-
тельствами) дела.  

Однако, рассмотрим подход к 
определению предмета экономической 
экспертизы как «сутевого» элемента ис-
следования. В принципе, можно гово-
рить, что предмет экономической экс-
пертизы – это «атом» в структуре вида 
экспертизы. Что может быть предметом? 
А предметом могут быть:  

- финансовые операции,  
- аналитические показатели,  
- процесс отражения в учете и 

формирования отчетности,  
да в общем, любые конкретные 

факты экономической деятельности, тре-
бующие экспертного анализа. 

Предмет исходит из задач, по-
ставленных в экспертизе с учетом осо-
бенностей исследования в рамках эконо-
мических правонарушений. В целом оп-
ределение предмета экспертизы носит 
довольно субъективный характер в зави-
симости от выбранного подхода к иссле-
дованию объекта оценки. По данной 
причине необходимо определить основ-
ной критерий выбора подхода и методо-
логическую базу – задачи экспертизы. 

Экспертные задачи сопряжены с 
необходимостью привлечения специали-
стов, обладающих специальными позна-
ниями в разных областях экономики, при 
непременном условии наличия соответ-
ствующей компетенции и знания осо-
бенностей производства экспертизы, то 
есть мыслить как правоприменитель, и 
понимать специфику механизма анализа 
объекта для проведения экспертизы. 

Такого рода специалисты рабо-
тают как в специализированных государ-
ственных судебно-экспертных учрежде-
ниях, так и в частном секторе (жесткого 
круга квалификационных ограничений 
для возможности стать экспертом в зако-
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нодательстве не установлено).  
Так, государственная судебно-

экспертная деятельность в России регла-
ментируется следующими ведомствами: 

− Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации,  

− Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации,  

− Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации,  

− Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации,  

− Министерстве чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации,  

− Федеральной службе безопас-
ности Российской Федерации,  

− Федеральной таможенной 
службе Российской Федерации,  

− Следственном комитете Рос-
сийской Федерации.  

Каждая из указанных государст-
венных судебно-экспертных систем 
функционирует по профилю своей дея-
тельности. К негосударственным судеб-
но-экспертным учреждениям относятся 
некоммерческие организации, основан-
ные в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»:  

− некоммерческие партнерства,  
− автономные некоммерческие 

организации,  
− а также частные учреждения. 
Почему для определения пред-

мета экспертизы важно очертить круг 
субъектов проведения экспертизы? В 
связи с выделением одного из подходов к 
анализу предмета экспертизы – ведомст-
венный подход предмета рода эксперти-
зы. 

Классификация экспертиз воз-
можна по нескольким уровням:  

- высший уровень – класс экс-
пертиз, базирующийся на определении 
отрасли специальных познаний,  

- далее – род и вид экспертиз, 
характеризующиеся используемыми ме-

тодами и объектами исследования; 
- более детальное деление воз-

можно на подвиды экспертиз в случае 
возможности выделение конкретных ме-
тодов и объектов исследования.  

Так в экономическом классе экс-
пертиз выделяют такие рода экспертиз 
как бухгалтерская, финансово-
экономическая, стоимостная и налоговая 
(возможны иные авторские варианты). В 
каждом виде экономической экспертизы 
могут быть выделены виды экспертиз, 
например, в финансово-экономической 
экспертизе такими видами являются кре-
дитная и аналитическая экспертизы. 
Подвиды, к примеру, кредитной экспер-
тизы могут разделяться на финансовые 
инструменты, с помощью которых со-
вершены противоправные действия (на-
личные деньги, деньги на расчетных сче-
тах, ценные бумаги и т.д.). 

На законодательном уровне ве-
домств, осуществляющих экспертную 
деятельность, четко определены рода 
(виды) экспертиз, которые выполняются 
в данных учреждениях. Исчерпывающая 
характеристика задач, решаемых в том 
или ином роду (виде) экспертиз и позво-
лит определить предмет рода эксперти-
зы, а значит и квалификационные требо-
вания к компетенции эксперта по данно-
му роду экспертиз. Так в законодательно 
утвержденных перечнях родов (видов) 
экспертиз, выполняемых в судебно-
экспертных учреждениях МВД России, 
Минюста России и Следственного коми-
тета РФ, предусматриваются [2,8,14,15]: 

– бухгалтерская экспертиза; 
– финансово-кредитная экспер-

тиза; 
– финансово-аналитическая экс-

пертиза; 
– налоговая экспертиза; 
– оценочная (стоимостная) экс-

пертиза. 
В зависимости от рода (вида) 

экспертиз выделяют следующие предме-
ты экономической экспертизы: 
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– предметом бухгалтерской экс-
пертизы является исследование данных, 
содержащихся в записях бухгалтерского 
учета; 

– предметом финансово-
аналитической экспертизы является ис-
следование финансового состояния; 

– предметом финансово-
кредитной экспертизы является исследо-
вание соблюдения принципов кредито-
вания; 

– предметом налоговой экспер-
тизы является исследование исполнения 
обязательств по исчислению налогов и 
сборов; 

– предметом оценочной (стоимо-
стной) экспертизы является исследова-
ние фактических данных с целью опре-
деления стоимости имущества. 

Стоит отметить, что такой за-
крытый перечень предметов исследова-
ния экспертов-экономистов государст-
венных экспертных учреждений весьма 
ограничен.  

За решением экспертных задач, 
которые выходят за пределы компетен-
ции экспертов, работающих в государст-
венных экспертных подразделениях Рос-
сийской Федерации, заинтересованные 
лица вынуждены обращаться к экспертам 
негосударственных учреждений судеб-
ных экспертиз или вообще к частным 
экспертам. 

Таким образом, следует рас-
смотреть более широкий подход к анали-
зу предмета экспертизы – сущностный 
подход. 

Так, обратимся, в общем, к сфере 
интересов административного права, 
гражданского права и уголовного права 
при раскрытии экономических правона-
рушений. В зависимости от вида право-
нарушения, находящегося в производст-
ве (мошенничество, хищение, кража, 
криминальное банкротство или злоупот-
ребление полномочиями в сфере пред-
принимательской деятельности), а также 
с учетом типа субъекта, в отношении 
которого проводится расследование 

(предпринимательский сектор экономи-
ки, государственный сектор экономики, 
банковская сфера), экономические рас-
следования включают: 

− правонарушения в сфере адми-
нистративного права  

• глава 14 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях «Ад-
министративные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых 
организаций»; 

• глава 15 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях «Ад-
министративные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг, добычи, 
производства, использования и обраще-
ния драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней». 

• правонарушения в сфере 
гражданского и уголовного права  

• раздел VIII Уголовного ко-
декса РФ «Преступления в сфере эконо-
мики» 

глава 21 «Преступления против 
собственности»; 

глава 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности»; 

глава 23 «Преступления против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях». 

В современной преступной 
практике в качестве способа совершения 
экономических преступлений выступает: 

− умышленное сокрытие пре-
ступником достоверной финансовой ин-
формации, манипуляции с финансовой 
отчетностью;  

− взяточничество и коррупция; 
− превышение должностных 

полномочий вопреки законным интере-
сам коммерческой или иной организации 
и нанесение вреда данной организации 
либо другим лицам;  

− безвозмездный вывод активов, 
который ведет к уменьшению имущест-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f270e072df75fc0b9a8cf700e186d6b213f50172/
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венной массы (незаконное присвоение 
активов); 

− неэквивалентное для предпри-
ятия отчуждение активов и искусствен-
ное занижение/завышение стоимости 
актива;  

− проведение операций, резуль-
татом которых является замещение лик-
видных активов на неликвидные активы; 

− мошенничество в сфере заку-
пок; 

− выдача заведомо невозвратных 
кредитов (займов) лицам, предоставив-
шим в качестве подтверждения своей 
кредитоспособности отчетность либо 
иные оправдательные документы с иска-
жениями; 

− невыплата (выплата меньшей 
суммы) стоимости доли в уставном капи-
тале.  

Учитывая потребности в рассле-
довании экономических правонарушений 
по востребуем направлениям, авторы 
предлагают выделить следующие пред-
меты экономической экспертизы: 

- по направлению расследования 
бухгалтерских правонарушений  

• установление фактов не от-
ражения или подлога первичных бухгал-
терских документов,  

• установление фактов искаже-
ния в бухгалтерском учете отражения 
хозяйственных операций,  

• установление фактов искаже-
ния в бухгалтерской, управленческой и 
финансовой отчетности,  

• установление фактов несоот-
ветствия отражения операций дейст-
вующим нормам законодательства,  

• моделирование (приведение) 
бухгалтерского учета и финансовой от-
четности к достоверным показателям 
путем исключения искаженных данных;   

- по направлению расследования 
в сфере финансов  

• установление негативных от-
клонений в фактических показателях, 
характеризующих приобретение, распре-

деление и расходование активов, дохо-
дов и иных благ организации, способст-
вовавших нарушению финансовой поли-
тики и приведению к неудовлетвори-
тельному финансовому состоянию; 

• отслеживание денежных по-
токов с высоким фактором риска (лега-
лизация (отмывание) денег и иного иму-
щества, полученного преступным пу-
тем); 

• отслеживание ключевых фак-
торов риска в процедуре закупок (в том 
числе оценка благонадежности контр-
агентов); 

- по направлению расследования 
финансово-кредитных правонарушений 

• установление фактов откло-
нений в сфере финансирования и креди-
тования, в том числе необоснованного 
образования и расходования денежных 
фондов, одобрение кредита неплатеже-
способному заемщику, а также несвое-
временное обслуживание собственных 
кредитов; 

• установление фактов проти-
возаконного ведения банковской дея-
тельности; 

- по направлению расследования 
налоговых правонарушений 

•  установление фактов иска-
жения в налоговом учете;  

• отслеживание ключевых фак-
торов риска по затратам компании на 
расчеты с контрагентами (в том числе 
расчетам с завышенным ценником либо 
фиктивным расчетам); 

• установление фактов несоот-
ветствия расчета налога действующим 
нормам законодательства; 

- по направлению расследования 
в сфере оценочно-стоимостных правона-
рушений [6] 

• установление фактов искаже-
ния стоимости активов и обязательств. В 
качестве активов и обязательств рас-
сматриваются объекты гражданских 
прав, в отношении которых законода-
тельством Российской Федерации уста-

consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF71A07A89EA478A042AFCF351B8EC7FF8961BB864CDCC1574F9DCB22f7N
consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF71A07A89EA478A042AFCF351B8EC7FF8961BB864CDCC1574F9DCB22f7N
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новлена возможность их участия в граж-
данском обороте. К ним могут 
относитmся как материальные объекты 
(вещи либо имущество), так и нематери-
альные объекты (имущественные и не-
имущественные права, информация, ра-
боты и услуги, охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собствен-
ность)). 

Подводя итог, нельзя утверждать 

о наличии четких законодательно уста-
новленных подходов к определению 
предмета экспертизы. Нет единого под-
хода и в экспертных кругах. Авторами 
сделана попытка представить подходы к 
определению предмета экономической 
экспертизы на основе анализа и обобще-
ния законодательства в сфере экономи-
ческих правонарушений, законодатель-
ства в сфере регулирования экспертной 
деятельности, а также экспертной прак-
тики. 
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Определение целевого состояния цифровизации системы управления 

муниципальной собственностью (на примере города Перми) 
 

Е.В. Рожков, соискатель кафедры экономики предприятий, 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 
Актуальность темы статьи, изучаемая автором, бесспорна. Исследование автора основано на 

необходимости применения цифровизации в процессах по управлению муниципальной собственностью, как 
это происходит в разных странах являющимися лидерами в развитии муниципалитетов. Статья пресле-
дует цели показать необходимость применения современных процессов в управлении городской собствен-
ностью, необходимость доверять людям, проживающим в границах города и которые хотят, чтобы ме-
стные органы власти прислушивались к их мнению.  
 
Муниципальная собственность; цифровизация.  

 
Determination of the target state of digitalization of the municipal property 

management system (using the example of Perm city) 
 

E.V. Rozhkov, Applicant, Department of Economics of Enterprises of FSBUVO, 
Ural State University of Economics (Ural State Economic University), Yekaterinburg 

 
The relevance of the topic of the article studied by the author is undeniable.The author's study is based 

on the need to apply digitalization in municipal property management processes, as is the case in different coun-
tries as leaders in the development of municipalities. The article aims to show the need to apply modern processes 
in the management of urban property, the need to trust people living within the boundaries of the city and who want 
local authorities to listen to their opinions.  
 
Мunicipal property; digitalization. 
 

1. Введение 
В последние годы, мировыми 

учёными, стали обсуждаться проблемы 
создания стоимости для развивающихся 
стран при взаимодействии с глобальны-
ми цифровыми платформами, в том чис-
ле и вопросы создания стоимости госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства при их цифровизации. Цифровая 
революция, прошедшая в развитых зару-
бежных странах, позволила крупным 
городам во всём мире не только создать 
стоимость, но и создать предпосылки к 
её удержанию, чтобы потенциал цифро-
вой экономики мог быть использован для 
всех. В мировой экономике сложились 
несколько основных моделей управления 
собственностью [54; 57; 65], к которым 
относятся: европейская, немецкая, англо-
американская и китайская [47] и они по-
казывают, что эффективность управле-
ния муниципальной собственностью [59; 
60] заложена в национальной и истори-

ческой особенности того или иного госу-
дарства [65].  

В XXI веке новые крупные и со-
временные города с применением циф-
ровизации в управлении городской соб-
ственности строятся в основном в стра-
нах Азии, среднего и ближнего Востока 
[53]. В странах ЕС уже реализуются нау-
коёмкие высокотехнологические НИ-
ОКР, которые являются наиболее акту-
альными исходя из существующей необ-
ходимости, и автором статьи сделана 
попытка разобраться на примере города 
Перми, на сколько, рост стоимости му-
ниципальной собственности является 
актуальным критерием в оценке эффек-
тивности процессов цифровой транс-
формации в системе муниципального 
управления. 

Для увеличения стоимости госу-
дарственного имущества в цифровой 
экономике в России используются циф-
ровые данные и цифровые платформы, 
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которые способствуют собирать, исполь-
зовать и анализировать большое количе-
ство машиночитаемой информации – 
цифровых данных [52]. Также, использо-
вание цифровых платформ позволяет 
устанавливать связь между множеством 
сторон для взаимодействия в Интернете. 
Рост цифровых платформ в отдельно 
взятом муниципальном образовании, 
связан с способностью собирать и анали-
зировать цифровые данные о собствен-
ности, об имуществе и как они позволя-
ют повысить их стоимость. Муници-
пальные образования во многом лучше 
подготовлены к решению имеющихся 
проблем по повышению стоимости му-
ниципального имущества, и связанных с 
этим ролью цифровых платформ, на ко-
торых собираются все данные, чем те 
муниципальные образования, которые 
имеют ограниченные возможности. Ог-
раниченная готовность может быть свя-
зана, как и с обеспечением Интернета, 
нехваткой соответствующих кадров, с 
технологическими [18] и финансовыми 
аспектами (регулирующие ведомства 
стремятся снизить дотационную бюд-
жетную поддержку муниципалитетов) 
[14], так и с недостаточностью норма-
тивно-правовой базы. В настоящее время 
нормативно-правовая база по управле-
нию муниципальной собственностью не 
достаточно доработана [25] и требует 
изменений, и сегодня она не представля-
ется критерием роста стоимости муни-
ципальной собственности как оценкой 
процессов цифровой трансформации [38] 
системы муниципального управления. 

Задача исследования состоит в 
выявлении сущности публичного управ-
ления муниципальной собственности. 
Теоретико-методологическая актуаль-
ность данной работы заключается в том, 
что экономистами не рассматривается 
вопрос публичности при управлении 
имуществом муниципального образова-
ния как приоритетным в современных 
реалиях. 

Недостаточность разработки 
данных вопросов предопределили акту-
альность, практическую значимость про-
блемы и задачи, которые авторы обозна-
чили в статье. Данная цель определила 
необходимость решения следующей за-
дачи: выявить сущность управления го-
родской собственностью как современ-
ного экономического процесса и опреде-
лить состояние системы управления му-
ниципального имущества при цифрови-
зации. Новизна статьи состоит в опреде-
лении правового регулирования обра-
зующихся экономических отношений и 
важности методического подхода к ре-
шению образующихся проблем при пуб-
личном управлении муниципальной соб-
ственностью. 

2. Обзор литературы 
Вопросы, связанные с публич-

ным управлением муниципальной собст-
венностью, изучались такими учёными 
как: Земсковой И.А. [17], Князевым М.Н. 
[23], Мамбетоморовым А.А. [28], Мит-
рофановой И.В. [33] и др. 

Информационно – коммуника-
тивная инфраструктура позволяет пози-
ционировать систему публичного управ-
ления не как централизованную иерар-
хию, а как сетевую организацию власт-
но-административных единиц, связанных 
друг с другом системой горизонтальных 
связей, подотчётных и прозрачных для 
граждан [32; 47]. Метлицкий Р.Л. рас-
сматривает публичное управление муни-
ципальной собственностью в виде обще-
ственного контроля и соответствующего 
протестного поведения. Под самим про-
тестом понимается форма участия в 
управлении и оценке обсуждаемого во-
проса [30].  

Считается, что вовлечение граж-
дан в процесс управления государством 
теоретически должно повышать доверие 
к органам государственной власти и ме-
стного самоуправления, а также, обеспе-
чивать устойчивое развитие общества 
[61; 64].  
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Абрамова О.Г. изучает переход 
от традиционной модели управления 
собственностью на более гибкую – паб-
лик менеджмента (PM). Определено, что 
произошли значительные изменения в 
обществе и отношениях «правительство 
– общественность», применяемость «па-
радокса Нейсбита» и концепции «пред-
принимательского правительства». 
Представлено, что современный подход 
к реформированию органов публичной 
власти акцентирован на способностях 
быть более чувствительными к индиви-
дуальным предпочтениям гражданина-
пользователя [1]. 

Игнатьева О.А. и Плетнев А.В. 
рассматривают в городе Москва сущест-
вующие на технологическом уровне ме-
ханизмы привлечения рядовых граждан, 
на примере приложения «Активный гра-
жданин» [19]. 

В Испании, в соответствии с За-
коном «Об общей административной 
процедуре государственной администра-
ции», применяемом, как в отношении 
правительства, администрации автоном-
ных сообществ, местной администрации 
с одной стороны, так и физических лиц с 
другой стороны, а также несовершенно-
летних граждан, которые вправе осуще-
ствлять свои права. А реализация проце-
дурных правоотношений осуществляется 
через институт представительства заин-
тересованных лиц [39]. 

Административная реформа Рос-
сии полагает внедрение принципов «но-
вого публичного управления» [11]. Об-
щая характеристика муниципального 
образования город Пермь. Город Пермь 
(городской округ) является краевым цен-
тром Пермского края. Общая площадь – 
799,68 кв.м., протяжённость вдоль реки 
Кама – 70 км. (третье место в России, 
уступает только С-Петербургу и Сочи) и 
ширина – до 40 км. По состоянию на 
01.01.2020 года на территории города 
постоянно проживает – 1 055 400 человек 
(четырнадцатое место в России). Боль-
шая часть городских жителей региона 

проживает в городе Перми[31]. В составе 
муниципального образования объедине-
ны 7 внутригородских районов, ЗАТО 
«Звёздный» и посёлок Н. Ляды (в составе 
Свердловского района) и подчинены два 
сельских населённых пункта – станция 
«Адищево» и «Казарма 30 км». 49% тер-
ритории города Перми занимают парки, 
лесопарки, скверы, бульвары и городские 
леса (1 место в России по таким трём 
группам показателей как: доступность 
лесов, формирования комфортной город-
ской среды и устойчивости).  

Несмотря на то, что город Пермь 
участвует в реализации нескольких на-
циональных проектов («Жильё и город-
ская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Демография» 
и «Культура»), их осуществление не воз-
можно только по указанию «сверху – 
вниз» и организацией работы только на 
муниципальном уровне – органами мест-
ного самоуправления, а имеется необхо-
димость принимать во внимание и мне-
ние местных жителей.  

Автор статьи рассматривает раз-
витие города Перми, как развитие Перм-
ской агломерации с учётом стратегиче-
ского планирования в градостроении. 
Особую роль развития города в этом 
плане играют крупные проекты, которые 
дают возможность получить дополни-
тельное финансирование из федерально-
го бюджета [5]. 

Также, необходимо отметить, 
что виды муниципальной собственности 
определены ч. 3 статьи 215 Гражданско-
го Кодекса Российской Федерации, а 
именно: муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения, средства 
местного бюджета и иное муниципаль-
ное имущество, не закреплённое за му-
ниципальными предприятиями (МП) и 
муниципальными учреждениями (МУ) 
[20, С. 149]. Некоторые учёные дают 
разные определения понятию «управле-
ние муниципальной собственностью». 
Например, Катов В.В. [23, С. 21], даёт 
следующее определение: «управление 
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муниципальной собственностью» – это 
управление деятельностью в интересах 
местного сообщества, связанное с уста-
новлением правил, условий использова-
ния муниципального имущества с учётом 
общественных ценностей [22, С. 21]. 

В соответствии с муниципальной 
программой «Управление муниципаль-

ным имуществом города Перми», мест-
ными органами власти реализуются по-
ставленные перед ними задачи. Результа-
ты по реализации этой программы за 
последние годы представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Результаты программы «Управление муниципальным имуществом города Перми»* 

№ 
п/п 

Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, показа-
тели конечного результата 

Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 2022 
(в плане) (в плане) 

1 Доля имущества, находящегося 
в реестре муниципального иму-
щества города Перми 

%% 96,4 96,2 96,2 96,2 

2 Объём задолженности в бюджет 
города Перми по арендной пла-
те за имущество (без учёта пени 
и штрафов) 

млн. 
руб. 

125,2 124,0 105,4 89,6 

3 Площадь пустующих помеще-
ний находящихся в составе 
имущества муниципальной 
казны 

тыс. 
кв. м. 

200,5 232,7 - - 

4 Снижение площади пустующих 
помещений, находящихся в 
составе имущества муници-
пальной казны более 1 года, на 
15% ежегодно 

тыс. 
кв. м. 

- - 192,9 163,9 

5 Процент снижения расходов на 
содержание и обслуживание 
объектов нежилого муници-
пального фонда 

%% - - 10 10 

*Источник – Составлено автором по данным 
 

Как видно из данных представ-
ленных в таблице 1, управление муници-
пальным имуществом ведётся не на иде-
альном уровне, имеются недостатки, а 
именно: доля имущества, находящегося в 
реестре муниципального имущества, за 
последние годы не достигает 100%; объ-
ём задолженности в бюджет по арендной 
плате за имущество (без учёта пени и 
штрафов) в 2020 году снизился по срав-
нению с 2019 годом на 1,2 млн. руб. 
(0,99%); в 2020 году, площадь пустую-
щих помещений находящихся в составе 
имущества муниципальной казны со-
ставляла 232,7 тыс. кв. м., и по сравне-
нию с 2019 годом произошёл рост на 32,2 
тыс. кв. м. (+ 16%). 

Также, учитывается и другое 
муниципальное имущество. Количество 
общедоступных муниципальных библио-
тек год от года не изменяется и составля-
ет 41-42 шт. в 2015-2018 годах. Кроме 
того, в состав муниципальной собствен-
ности входят: 29 МАУ учреждений куль-
туры и дополнительного образования; 29 
МАУ учреждений физической культуры, 
детско-юношеских спортивных школ и 
дополнительного образования; 133 шко-
лы; 18 МАУ ДО; 31 МУ и МКУ. Также, 
увеличивается количество детских садов 
и соответственно мест в них (в 2019 году 
+ 1000 мест, в 2020 году + 1187), не 
только за счёт строительства новых (в 
2021 + 435 места, в 2022 году + 450 мест) 
и реконструкции имеющихся (в 2022 
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году + 200 мест), но и за счёт передачи 
зданий детских садов в муниципальную 
собственность (в 2020 году, ПАО «Рос-
телеком» передало в собственность Ад-
министрации города Перми – два дет-
ских сада, ранее находящихся в собст-
венности компании. Также, строитель-
ные организации, такие как: «Орсо 
групп», «Девелопмент-ЮГ», «КОР-
ТРОС-Пермь» и «ПЗСП» при строитель-
стве детских садов в районах массовой 
застройки передают их в собственность 
муниципалитета). 

Площадь земель в границах му-
ниципалитета оставалась неизменной в 
2015-2017 годах и составляла 70,95 тыс. 
га, но в 2018 году площадь уменьшилась 
и составила 70,82 тыс. га. В основном это 
было связано с переходом земельных 
участков в частную собственность. Де-
партаментом земельных отношений го-
рода Перми проводятся аукционы на 
право заключения договоров аренды зе-
мельных участков (под жилые дома, 
коммерческую недвижимость и индиви-
дуальное жилищное строительство). На 
01.04.2020 года земельные участки Пер-
ми находятся по 2661 адресу. На 

01.09.2019 года было заключено 3407 
договоров аренды с юридическими ли-
цами и 2011 договоров аренды с физиче-
скими лицами на общую сумму платежей 
в год – 93 млн. 580 тыс. руб. за 11,4 млн. 
кв. м. Также, за 1 полугодие 2020 года, 
Администрацией города Перми и собст-
венниками земельных участков подписа-
но 62 договоров об их изъятии и соответ-
ственно строений, находящихся на них в 
муниципальную собственность.  

Продажа муниципального иму-
щества осуществляется на основании 
решения Пермской городской Думы и 
проводится на аукционе в электронной 
форме (электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа ЗАО «Сбер-
банк-АСТ»). Сейчас происходит внесе-
ние изменения в генеральный план по 
развитию территорий, которые проходят 
публичные слушания и общественные 
обсуждения, предусматривающие изме-
нения, путём использования интернет 
ресурса доступного для населения. 

Информационная система учёта 
имущества администрации города Перми 
представлена в таблице 2. 

 
 
Таблица 2 – Информационная система Департамента имущественных отношений*  

Наименование ИС Цели создания ИС Принадлежность Ведомственная 
принадлежность 

муниципальная ин-
формационная система 
персональных данных 
департамента имуще-
ственных отношений 
администрации города 
Перми «Автоматизиро-
ванная информацион-
ная система управления 
муниципальным иму-
ществом «SAUMI» 

автоматизация и оптимизация 
управления основными видами 
деятельности департамента 
имущественных отношений: 
ведение имущественного рее-
стра движимого и недвижимого 
имущества, ведение реестра 
договоров аренды, купли-
продажи, безвозмездного поль-
зования, концессионных со-
глашений, автоматизация учёта 
начислений и платежей по 
договорам 

муниципальная ведомственная 

* Источник: Составлено по данным Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Пермскому краю. 
 

В таблице 2 представлены дан-
ные по муниципальной информационной 
системе персональных данных «Автома-
тизированная информационная система 

управления муниципальным имуществом 
«SAUMI». 

Цифровая трансформация сис-
темы муниципального управления при-
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звана создавать качественно новую сис-
тему оказания муниципальных услуг, 
повысить результативность и эффектив-
ность деятельности публично-правовых 
преобразований; оптимизировать бюд-
жетные расходы на реализацию муници-
пальных функций и т.д. [29]. Следова-
тельно, при управлении муниципальной 
собственностью логично будет приме-
нять программно-целевое управление 
[12] и создать технологическую плат-
форму (в противовес классической цепи 
создания стоимости) [36]. Соответствен-
но, при её создании (технологической 
платформы) необходимо будет учиты-
вать не только сбор и внесение данных, 
но и превращение данных в информаци-
онные продукты с добавленной стоимо-
стью, а держателем технологий (ядром 
платформы) будет местный муниципали-
тет. 

3. Методы исследования 
В исследовании были осуществ-

лены сбор, анализ, синтез и обработка 
данных и использовался метод наблюде-
ний, в рамках которого было определено, 
какие цели необходимо достичь, какие 
явления и процессы необходимо достичь 
при публичном управлении муниципаль-
ной собственностью. Проведён анализ 
собранной информации, согласно кото-
рому, было определено о необходимости 
применения программно-целевого под-
хода для сбора информации. При про-
граммно-целевом подходе выявляется 
проблема, затем цель, предполагающая 
решение и соответственно задачи её ре-
шения. На основании поставленных за-
дач разрабатывается примерная про-
грамма и мероприятия по её реализации, 
подтверждающиеся соответствующими 
бюджетными расходами. Завершающим 
этапом будет контроль реализованных 
мероприятий на разных этапах [10] (пла-
нирование, выделение бюджетных 
средств, реализация первой части, второй 
части и завершающей части запланиро-
ванных мероприятий). 

В городе Перми реализация про-
граммы «Умный город» находится под 
личным контролем руководства, к ос-
новным подпрограммам которой отно-
сятся:  

1. Цифровая платформа «Актив-
ный горожанин» по вовлечению жителей 
к решению вопросов городского разви-
тия. 

2. «Цифровой двойник» города 
[40]; 

3. «Умное» ЖКХ; 
4. Умный городской транспорт.  
Управлять этой программой це-

лесообразно в методологии системного 
подхода, рассматривающей её в контек-
сте устойчивого развития, как сложную, 
социальную и динамическую структуру. 
При этом следует применять такие осно-
вы организации управления, как: реали-
зация потенциала коллективного интел-
лекта на основе данных в распределён-
ных человеко-машинных цифровых сис-
темах и т.д. [27]. Принимая это во вни-
мание, в исследовании, к расчёту уровня 
экономического роста и оценке его каче-
ства можно применить социальный под-
ход. Социальный подход - рассматривает 
качество роста как повышение качества 
жизни. 

4.Результаты исследования 
Световая среда 
С каждым годом, появляются всё 

новые подходы в области светового ди-
зайна для развития смарт-города. И сама 
сфера освещения городской среды ста-
новится площадкой для работы не только 
световых дизайнеров, но и учёных, ис-
следователей и IT-специалистов. В осо-
бенности, жителями города Перми обра-
щается внимание на новогоднее город-
ское украшение – освещение и подсветка 
различными светоиллюминационными 
элементами (украшение новогодних ёлок 
в разных районах города, подсветка зда-
ний муниципальных учреждений и жи-
лых домов, установка светового фонтана, 
украшения в виде освещения городских 
арок и фонарных столбов и т.д.). 
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Жилищная сфера 
При реализуемых экономиче-

ских процессах в нашей стране, соответ-
ственно происходит изменение и в сфере 
ЖКХ [31; 2]. Но, потребители услуг 
ЖКХ, а это все жители города, ощущают 
лишь ежегодное повышение их стоимо-
сти (на уровне инфляции в соответствии 
с «тарифной политикой»), а надёжность 
снабжения ресурсами остаётся на преж-
нем, не высоком, уровне. И когда речь 
заходит о необходимости замены прибо-
ров учёта на более дорогие, современные 
и «интеллектуальные», у населения это 
отражается в виде негативной реакции. 

Энергоснабжение. В настоящее 
время на территории города Перми 
функционируют несколько источников 
электрической энергии (ПАО «РусГид-
ро» и ПАО «Т Плюс») и несколько под-
станций ПС 220 кВ. Сбыт электрической 
энергии осуществляет ПАО «Пермская 
энергосбытовая компания». 

Дороги и транспорт 
Департамент дорог и благоуст-

ройства города Перми занимается орга-
низацией дорожной деятельностью в от-
ношении автомобильных дорог местного 
значения на территории города Перми и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения. Уже сегодня приходится вне-
дрять проекты интеллектуальных город-
ских дорог и в первую очередь под этим 
подразумевается информация о дорож-
ном движении в режиме реального вре-
мени.  

Например, встроенные микро-
схемы в шинах могут передать информа-
цию датчикам, установленным на доро-
гах, что поможет отслеживать транс-
портные потоки и соответствующим об-
разом управлять ими. Ремонт и строи-
тельство дорог в городе Перми произво-
дится в соответствии с нацпроектом 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».  

После публичных слушаний, де-
партаментом градостроительства и архи-
тектуры города Перми было подписано 

заключение о продлении ул. Крисанова 
(от ул. Пушкина до ш. Космонавтов) и 
расширении ш. Космонавтов на участке 
дороги у центрального рынка в срок до 
2023 года. Всего в 2020 году произведён 
ремонт на 21 объекте улично-дорожной 
сети общей площадью 228,6 тыс. кв. м. 
По качеству строительства и ремонту 
дорог, а также уборке дорог жители 
Перми обращаются в местные органы 
власти через соцсети – в Центр управле-
ния региона (всего, в границах города – 
2695 улиц, бульваров, шоссе, проездов и 
заездов). Кроме того, при реализации 
проекта «Зелёное кольцо» (развитие до-
лин малых рек, включая обустройство 
общей структуры кромочных улиц), про-
екты всех документов проходят обсуж-
дение и воркшоты с местным населением 
близлежащих жилых домов на террито-
рии прилегающих микрорайонов.  

Также, учитывая особое внима-
ние населения к развитию городского 
беспилотного транспорта [9; 48; 51; 52; 
53; 55] необходимо учитывать потреб-
ность в нём. Или, например, при рас-
смотрении возможности строительства 
(установки) эстакадного моно-
транспорта от центра города до Между-
народного аэропорта «Большое Савино». 

Инновации и цифровые техно-
логии 

Вплоть до последнего времени, в 
нашей стране, развитие малого иннова-
ционного предпринимательства в рос-
сийской экономике находилось в небла-
гоприятных условиях в течение многих 
лет, когда основное внимание государст-
во уделяло добывающим отраслям [13]. 
Принято считать, что с экономической 
точки зрения в нашей стране реализуется 
рыночная система хозяйствования рын-
ка, а следовательно, всё большую значи-
мость для сферы услуг приобретает ин-
новационное развитие экономики [26]. 

Производителям современных 
технологий необходимо непрерывно 
держать руку на пульсе и следить за но-
вейшими разработками в своём и смеж-
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ных сегментах [3] и этим компаниям не-
обходимо самим формировать рынок 
спроса, путём рекламирования своей 
продукции, участия на конференциях и 
выставках [58]. Преобладание малого и 
среднего частного бизнеса создаёт бла-
гоприятные условия для внедрения но-
вых эффективных цифровых технологий, 
которые способствуют развитию как 
экономики регионов в общем, так и му-
ниципального образования, в частности. 
А задача государства сводится к ликви-
дации барьеров и созданию условий для 
роста и развития [4]. 

Цифровизация городов России 
сталкивается с проблемой внедрения на 
их территории локальных цифровых сер-
висов (сервис доставки еды (Delivery-
Club), сервис такси (Яндекс-такси, Gett), 
сервис доставки товаров (DPD, TNT), 
информационное сопровождение город-
ских активностей (Afisha, Timepad)). 
Цифровизация является условием обес-
печения социального благополучия, реа-
лизации новых стартапов, разработки и 
внедрения новых технологий и иннова-
ций [7]. 

Появление высокоэффективных 
поисковых систем, позволяющих пользо-
вателям искать нужную им информацию, 
появилось благодаря развитию социаль-
ных сетей и развитию технического про-
гресса [22; 62; 63]. Сегодня происходит 

поиск в оптимальном сочетании рыноч-
ных и государственных механизмов 
управления [14]. 

К положительному моменту от-
носится выпуск российского видеосерве-
ра (Domination Высота), разработанного 
Пермской компанией «Випакс» на базе 
процессора «Эльбрус», который может 
обеспечить приём, хранение и воспроиз-
ведение видео- и аудиосигнала. Видео-
сервер обеспечивает высокий уровень 
защищённости данных и может исполь-
зоваться местными органами власти при 
соответствующих процессах по управле-
нию муниципальной собственностью.  

Современные реалии 
К основным проблемам публич-

ного управления муниципальной собст-
венностью в городе Перми, можно отне-
сти, во-первых, отсутствие эффективных 
механизмов распоряжения придомовой 
территории (находящейся в собственно-
сти муниципального образования), во-
вторых, низкий уровень реализации сис-
темы обращения с ТКО. Информацион-
ные данные о собственности, выделен-
ные в научной литературе и нормативно-
регламентирующих документах не экви-
валентны по составу, качеству и количе-
ству [24].  
Ряд показателей по управлению собст-
венностью города Перми представим в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели по управлению муниципальной собственностью Перми* 

№ 
п/п 

Показатель По годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ввод в действие жилых домов 
(тыс. кв.м. общей площади) 

565,5 548,2 544,2 556,4 - - 

2 Доходы от сдачи в аренду 
имущества (млн. руб.) 

- - - - 111,3 114,7 

3 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления (млн. 
руб.) 

- - - - 0,785 0,816 

4 Доходы от предоставления на 
платной основе парковок 
(парковочных мест), распо-
ложенных на дорогах общего 
пользования (млн. руб.) 

- - - - 96,141 96,141 

Источник: Пермьстат, 2020 
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Как видно из таблицы 3, за по-
следние годы, общая площадь возводи-
мых новых домов не превышает 565,5 
тыс. км.м. В 2016 году площадь возво-
димого жилья снизилась на 15,3 тыс. кв. 
м. (-2,7%) по сравнению к 2015 году. В 
2017 году площадь возводимого жилья 
снизилась на 21,3 тыс. кв.м. (-3,76%) по 
сравнению к 2015 году. Соответственно, 
по данным за 2019 и 2020 годы тенден-
ция может продолжиться. Доходы от 
сдачи в аренду муниципальной собст-
венности, поступающие в городской 
бюджет, за последние годы увеличивает-
ся, в т.ч. доходы от предоставления на 
платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на дорогах общего 
пользования. 

Метод оценки муниципального 
имущества (определение стоимости му-
ниципального имущества) [15; 43] может 
опираться на некоторые парадигмы, ко-
торые могут быть получены в результате 
статистической обработки данных (на-
пример – рыночная стоимость имущест-
ва, подобному объекту исследования). И 
при дальнейшей работе по сбору инфор-
мации, можно столкнуться с фактом, что 
значения рыночных цен на оцениваемое 
имущество окажутся скорее случайными, 
нежели детерминированными. 

Соответственно, приходя к логи-
ческому заключению, автор не то что 
предполагает, а обоснованно доказывает 
– если административные структуры, в 
чьём ведении находится муниципальная 
собственность, будут применять совре-
менные подходы (автоматические, осно-
ванные на новых цифровых платформах) 
к обоснованию стоимости имущества, то 
цена будет не приблизительная, а точная 
в системе он-лайн.  

Концепция NPG С. ОСБОРН 
Например, знаменитым профес-

сором С. Осборн, для определения новой 
композиции стейк-холдеров в современ-
ной политике, т.е. предоставления гос. 
услуг был применён термин «Новое пуб-
личное управление» (NPG). Сама «Кон-

цепция NPG С. Осборн» рассматривает 
аренду собственности в виде продол-
жающихся в течение длительного време-
ни взаимодействия между государством 
и частным бизнесом [16]. 

Неэффективность традицион-
ных управленческих решений 

Существующая триада полномо-
чий: владение, пользование и распоря-
жение – является основополагающей и 
характерной для всех видов собственно-
сти, но у муниципальной собственности 
свои особенности – имеются правомочия 
собственника имущества, способствую-
щие её нормальному функционированию 
- управление и контроль [20]. В качестве 
положительного примера развития му-
ниципального образования, можно при-
вести развитие города Екатеринбурга, в 
соответствии Долгосрочным прогнозом 
развития муниципального образования 
«город Екатеринбург» и городов спутни-
ков до 2035 года, разработанным Инсти-
тутом экономики УрО РАН [8] и для го-
рода Перми возможно применение сис-
темы взаимосвязанных жилых микро-
районов. Также, ориентация на потреби-
теля в современной кастомизированной 
экономике создаёт предпосылки для по-
явления широкого ряда рыночных ниш, 
применения предпринимателями инно-
вационных процессов и различных про-
дуктов [34]. По мнению авторов, сего-
дняшние планы по управлению муници-
пальным имуществом рассчитанные на 3 
года не совсем корректны и необходимо 
проводить планирование как минимум на 
5 (10) лет с учётом стратегии социально-
экономического развития города до 2030 
года. 

Государственное управление 
цифровизацией 

Внедрение цифровизации в Рос-
сии происходит комплексно, с учётом 
возможностей субъектов федерации в 
области информационных технологий. 
Под такими технологиями понимают 
количество IT-специалистов и государ-
ственных служащих, которые владеют 
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информационными технологиями; объём 
средств на развитие информационных 
технологий; доступность граждан к ин-
формационному пространству и заинте-
ресованность государства и общества 
[35]. Сам процесс цифровизации даёт 
государству информационный суверени-
тет, т.е. независимость информационных 
систем и использование отечественного 
программного обеспечения, в итоге, вы-
годно для взаимодействия общества и 
бизнес-сообщества с государством, опе-
ративность предоставления гос. и муни-
ципальных услуг [6]. 

Например, сегодня, Корпорация 
«Ростех» оказывает методологическую и 
экспертную поддержку Прикамью на 
стадии предпроекта будущего техноло-
гического IT-ландшафта и построения 
целевых моделей рынка. Также, приме-
нение цифровых технологий в бюджет-
ной сфере («Библиотека сервисов», 
«Электронное образование», «Электрон-
ное здравоохранение», «Безбумажный 
документооборот», «Автоматизация фи-
нансовых процессов – системы планиро-
вания и учёта») – в муниципальных 
структурах будет отказ от бумажного 
документооборота, а предоставление 
различных справок станет в электронном 
виде. В дальнейшем, при сформирован-
ной благоприятной среды для качествен-
ного развития IT-сектора, население по-
лучит возможность пользоваться цифро-
выми продуктами отечественных разра-
ботчиков в различных социально – зна-
чимых сферах экономики. Организаци-
онно-логическая схема процесса цифро-
вой трансформации представляется соз-
данием цифровых сервисов и услуг, соз-
данных на основе комплекса мероприя-
тий, основанных на цифровой трансфор-
мации системы управления [41]. 

Новая модель управления 
К основным признакам новой 

модели управления относятся: 
- расширение и усложнение кор-

реляции и взаимодействия публичного 
управления, самоуправления, корреля-

ции и взаимодействия публичного по-
рядка и автономного внеправового нор-
мативного порядка; 

- публичное управление стано-
вится объектом всё более интенсивного и 
перманентного контроля со стороны об-
щества [37; 56].  

Также, разработка информаци-
онных систем по модели государственно-
частного партнёрства (ГЧП) или посред-
ством концессионного соглашения даст 
начало появлению большого количества 
нового частного цифрового бизнеса и 
развитию уже существующего, посред-
ством их подключения к широкой госу-
дарственной инфраструктуре[50; 54]. 
Например, используемый проект 
«Управляем вместе», благодаря которо-
му жители города Перми могут сообщить 
в электронном виде обо всех недостатках 
в управлении муниципальной собствен-
ностью, и что немало важно, также, в 
электронном виде получить ответ: кто и 
когда займётся устранением замечаний. 
Проект «Управляем вместе» состоит из 
нескольких блоков: «Приоритетные ме-
роприятия программы развития» (город-
ские жители выбирают и голосуют за 
очерёдность благоустройства города); 
«Открытые данные» (данные от органов 
местного самоуправления); «Сообщайте 
о проблемах». 

5. Заключение 
В статье автором были рассмот-

рены процессы, проходящие сегодня по 
усовершенствованию управлением иму-
ществом муниципального образования 
город Пермь. Стоит отметить, что анализ 
показал о готовности городского населе-
ния меняться и самим принимать участие 
в управлении городским имуществом. 
Непрерывный мониторинг данных (Big 
Data), развитие IT-сектора позволит на 
муниципальном уровне: улучшить про-
цесс управления муниципальной собст-
венностью (в ЖКХ это внедрение техно-
логий «умного видеонаблюдения»); уп-
ростить предоставление муниципальных 
услуг; и т.д. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021  
 
138 

В работе обосновано, что потен-
циал развития публичного управления 
муниципальной собственностью на при-
мере города Перми имеет место не толь-
ко быть и развиваться, но и развиваться в 
ускоренном темпе, как принято говорить, 
быть «локомотивом» развития. В связи с 
этим, есть необходимость в преобразова-
нии существующей модели управления 
муниципальной собственности, сделать 
её более доступной для горожан и пре-
доставления большей возможности, как в 

регулировании существующих проектов, 
так и в проектах, которые только гото-
вятся к реализации. Параллельно, на го-
сударственном уровне должны прохо-
дить соответствующие институциональ-
ные преобразования, которые позволят 
регионам менять существующую норма-
тивно-правовую базу, регулирующую 
процессы в области управления государ-
ственной и муниципальной собственно-
стью. 
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В статье рассматриваются проблемы функционирования транспортно-логистической систе-

мы в регионах Российской Федерации. Одной из важнейших задач, стоящих перед федеральными и регио-
нальными властями является развитие транспортно-логистической системы регионов. Возникает ряд 
сложных проблем, таких как: транснационализация товарных рынков из-за углубления кооперации и спе-
циализации производства, увеличение количества позиций товарной номенклатуры. Учитывается парал-
лельный рост потребляемой массы продукции, внедрение инновационных технологий в логистические це-
почки поставок и другие возникающие изменения. 
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The article deals with the problems of functioning of the transport and logistics system in the regions of 
the Russian Federation. One of the most important tasks facing the federal and regional authorities is the develop-
ment of the transport and logistics system of the regions. There are a number of complex problems, such as: the 
transnationalization of commodity markets due to the deepening of cooperation and specialization of production, 
an increase in the number of items in the commodity nomenclature. It takes into account the parallel growth of the 
consumed mass of products, the introduction of innovative technologies in the logistics supply chain and other 
emerging changes. 

 
Transport relationships, logistics of delivery of goods, regional network, problems of functioning of the system, 
innovation. 

 
Введение. Транспортно-

логистическая система в условиях со-
временного рынка является одним из 
главных звеньев торговой цепи. В связи с 
этим, необходимым условием является 
постоянный рост данной сферы. Однако, 
практически невозможно достичь ста-
бильного развития без разработки под-
ходящей стратегии, позволяющей соз-
дать надежную структуру коммерческой 
деятельности в регионах.  

Данная тема актуальна из-за воз-
растающей роли транспорта и логистики 
в развитии экономики регионов Россий-

ской Федерации. Зачастую критерий дос-
тавки является ключевым критерием при 
выборе поставщика, так как своевремен-
ная доставка помогает эффективной ра-
боте предприятий, снижая, временные и 
денежные издержки.  

Основными целями разрабаты-
ваемой системы можно назвать обеспе-
чение грамотной коммуникации, удоб-
ной транспортной скоординированности 
и интеграции с общими системами всех 
участников производственного и торго-
вого процесса.  

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/338.2/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/338.2/
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Методы. Исследования прово-
дились с использованием данных транс-
портных предприятий, статистических 
органов и других информационных ис-
точников. Применялись теоретические и 
практические методы. В частности, срав-
нительный анализ, синтез, группировки и 
обобщения, а также эмпирические мето-
ды наблюдения и сопоставления имею-
щихся данных.  

Результаты. Эволюция транс-
портно-логистической системы в Рос-
сийской Федерации происходит опреде-
ленными темпами, однако, по-прежнему, 
отечественная транспортно-
логистическая система отстает от запад-
ной. Одним из главных факторов затор-
моженности развития является нехватка 
законченных бизнес-проектов, в которых 
ясно выражены функции, выполняемые 
каждым из участников, интегрированных 
в процесс доставки грузов. Сотрудникам 
могут поручаться те обязанности, в кото-
рых они не обладают достаточными на-
выками и компетенциями, из-за чего ра-
бота не осуществляется на приемлемом 
уровне. 

Помимо этого, существуют и 
другие факторы, которые тормозят раз-
витие транспортно-логистической систе-
мы в Российской Федерации, например: 
малоустойчивость экономики страны, 
сохранение иностранных санкций, пла-
вающие темпы роста различных сфер 
производства, низкий уровень качества 
транспортной инфраструктуры, неудов-
летворительное состояние производст-
венно-технической базы, демпинг со 
стороны конкурентов и, продолжающая-
ся пандемия COVID-19, которая препят-
ствует передвижению материальных и 
людских ресурсов. 

Одной из новых граней транс-
портной логистики является формирова-
ние транспортно-логистических центров, 
оказывающих услуги широкого спектра, 
включая таможенные, брокерские, а так-
же на которых возможно выделить необ-

ходимое для экспедиторских компаний 
пространство.  

Образование транспортно-
логистических комплексов в регионах 
влечёт за собой цепочку проблем. Одной 
из таких проблем является поиск подхо-
дящего участка для постройки транс-
портно-логистического терминала. К 
тому же большое количество средств 
уходит на подключение коммуникаций, 
получение необходимых разрешений и 
восстановление (или строительство) до-
рог и транспортных развязок. Однако, 
любая неточность при проектировании 
или анализе рыночных потребностей 
региона провоцирует значительные 
убытки. Но даже после постройки центра 
проблемы не исчезают. Часто наличие 
низкого уровня договоренности между 
контрагентами, приводит к увеличению 
расходов по всем направлениям деятель-
ности логистического центра. 

Важной проблемой развития 
транспортно-логистической системы 
регионов, становится недостаток собст-
венных финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов, а также переизбыток 
законодательных препятствий и ограни-
чений, сдерживающих новые начинания 
в данной сфере. 

В большинстве регионов Рос-
сийской Федерации транспортная инфра-
структура находится на низком уровне и 
практически не имеет тенденций к разви-
тию. Ярче всего это выражается в сфере 
автомобильных дорог. Одной из наисла-
бейших в данной сфере является Мага-
данская область, на ее примере можно 
рассмотреть высокую дифференциацию 
проблем транспортно-логистической 
системы [2]. 

Дороги в представленной облас-
ти практически дезинтегрированы, ввиду 
постоянного потока грузовых транспорт-
ных средств, отдаленного нахождения от 
центра государства и недостаточного 
финансирование региона в данной сфере. 

Помимо этого, для города, 
имеющего важные морские связи с дру-
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гими городами Российской Федерации и 
другими государствами, главным пред-
метом становятся проблемы с морской 
сферой транспортно-логистической сис-
темы. Для Магадана это наиболее острый 
вопрос, так как многие крупные компа-
нии высказали своё недовольство, свя-
занное с несвоевременной загрузкой и 
отгрузкой грузов, которые прибывают в 
морской порт Магадан.  

Вследствие проведения транс-
портно-прокурорской проверки было 
выявлено, что перебои с переработкой 
перемещаемых грузов происходили из-за 
нескольких причин, как организационно-
технического, так и административного 
характера. Основной причиной являлось 
безответственность грузополучателей, 
из-за которых произошло переизбыток 
контейнеров и повлекший за собой 
большие очереди на разгрузку, которую 
в свою очередь вызвали ненужные траты 
и дополнительные издержки [3]. 

Также актуальной проблемой в 
Магаданской области остается Магадан-
ский рыбный порт. Это очень важный, но 
не самый известный транспортно-
логистический объект. Уровень его со-
стояния приближается к критически низ-
кому. На дне перед портом находятся 
более 35 затопленных судов. Из-за воз-
можного наличия в них топлива появля-
ется опасность для других судов и опас-
ность для окружающей среды, что затра-
гивает не только экономику, но и эколо-
гию. 

Исходя из вышеизложенных 
фактов, можно утверждать, что медлен-
ный темп развития транспортно-
логистической системы регионов вызван, 
в большинстве случаев нехваткой фи-
нансирования, слабой материально-
технической базой и нехваткой трудовых 
ресурсов. Бюджет регионов уходит на 
исправление имеющихся проблем, а не 
на внедрение инноваций и развитие 
транспортно-логистической сферы. 

Если Магаданская область явля-
ется отдаленным регионом Российской 

Федерации, имеющей проблемы прису-
щие и другим отдаленным регионам, то 
Московская область является флагманом 
развития транспортно-логистической 
системы России и отличается наиболь-
шей динамикой своего развития. Однако 
и данный регион имеет существенные 
проблемы. Исторически так сложилось, 
что Москва и Московская область яви-
лись центральным звеном и перевалоч-
ным пунктом, откуда грузы распределя-
лись и транспортировались в другие ре-
гионы Российской Федерации. Большие 
транспортные потоки создавали сложно-
сти управления данными перевозками, 
имели место задержками в пути и допол-
нительные транспортные расходы.  

За последние десятилетия эта 
проблема еще более усугубилась. Так, 
имеет место следующая картина, если в 
большинстве регионах Российской Фе-
дерации наблюдается резкое уменьшение 
количество населения, действующих 
предприятий, квалифицированных кад-
ров, капиталовложений и соответственно 
грузовых потоков, то в Москве и Мос-
ковской области наблюдается обратный 
процесс, существенный рост перевозок, 
который также сопровождается значи-
тельными проблемами.  

Развернутое за последнее годы 
крупномасштабное новое строительство 
и реконструкция дорог в Московской 
области, уже не способно решить про-
блему свободного трафика транспортных 
средств. Транспортный поток стреми-
тельно растет за счет неконтролируемого 
притока транспорта из других регионов 
Российской Федерации, роста населения, 
жилищного строительства. Имеет место 
парадоксальная ситуация, когда новое 
строительство дорог и автострад уже не 
дает ожидаемого эффекта. Транспортно-
логистическая проблема не только не 
решается, но даже наоборот лишь усу-
губляется. К этому следует добавить, что 
любая нештатная ситуация в виде при-
родных катаклизмов, стихийных бедст-
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вий приводит к остановке движения с 
вытекающими тяжелыми последствиями.   

Вместе с тем, следует отметить, 
что в этом направлении присутствуют и 
положительные моменты, с помощью 
которых транспортно-логистическая сис-
тема в Российской Федерации в следую-
щие несколько лет должна прогрессиро-
вать. В подтверждение данных слов 
можно привести определенные достиже-
ния: развитие системы подготовки спе-
циалистов и различных технических 
средств, связанных с инновационными 
системами движения, а также строитель-
ством новых дорог и транспортных раз-
вязок. 

За прошедшее время транспорт-
но-логистический рынок в Российской 
Федерации сильно изменился, но оста-
лось значительное количество нерешен-
ных проблем: от более местных, связан-
ных с ограниченным ресурсом финансо-
вых средств, до общероссийских, выра-
женных в недоработке законодательной 
базы в данной сфере. Остаются опасения 
по работе региональных таможенных 
управлений и подвластных им структур, 
по коррупции в органах местного само-
управления, по закрытости состояния дел 
в представленной отрасли и бесконечный 
подъем цен на все виды топлива и техни-
ческого обслуживания транспортных 
средств. 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации харак-
теризуют российский транспортно-
логистический рынок как неокрепший, 
но растущий и многообещающий. Уча-
стники рынка возлагают надежды на раз-
витие предпринимательства в транспорт-
но-логистическом секторе экономики 
Российской Федерации, ведь, потреби-
тельский спрос в этой сфере неустанно 
растет, инвестиционный климат стано-
вится более благоприятным для внедре-
ния инноваций в логистику и макроэко-
номические показатели страны прогно-
зируются к росту. 

Проведенные исследования по-
казали, что особенно стоит обратить 
внимание и на прогресс автомобильно-
транспортной отрасли в логистике. Важ-
нейшими факторами в данной, конкрет-
ной области являются дороги, а точнее 
их протяженность, качество, улучшение 
и многоплановость экономики Россий-
ской Федерации. Наиболее привлека-
тельными для экспедиторов видами 
транспорта в последние годы являются 
автомобильные и железнодорожные. К 
слову, первые постепенно и уверенно 
движутся к доминированию в отрасли. 
Ссылаясь на общедоступные данные, 
можно с уверенностью утверждать, что 
грузооборот, основанный на автотранс-
порте, стабильно быстро растет, опере-
жая все возможные прогнозы. Наиболее 
ярко это отражается с 2018 года. Приток 
объемов перевозок в автомобильный 
сегмент из железнодорожного, с этого 
года, увеличивался быстрее, чем раньше. 

На рисунке 1 приводится дина-
мика объемов коммерческих грузопере-
возок на разных видах транспорта в про-
центном соотношении в промежутке ме-
жду 2017-2020 годом, с прогнозом на 
2021 год. Приведенные данные показы-
вают, что имеет место рост доли автомо-
бильных перевозок, в то же самое время 
наблюдается некоторое снижение доли 
железнодорожных перевозок в общем 
объеме перевозок грузов. 

Автотранспорт ключевое звено в 
транспортно-логистической цепи. Но 
появляется новая проблема, связанная с 
межотраслевыми отношениями, когда 
каждый из контрагентов стремится взять 
ответственность на себя. Однако отрасль 
автомобильного транспорта прогресси-
рует и имеет положительные темпы раз-
вития [4].  

Неравномерное распределение 
объемов грузоперевозок разными видами 
транспорта обусловлено огромным мно-
жеством экономических, социальных и 
природных условий развития каждого 
отдельного региона, различным уровнем 
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транспортной доступности инфраструк-
туры регионов Российской Федерации и 
разных условий перевозок для каждого 
вида транспорта. Также имеет влияние 
разнообразные специализации каждого 
региона с разной доступностью видов 
транспорт. 

Кроме того, следует отметить, 
что уровни развития транспортной ин-
фраструктуры в регионах различны, из 
чего следует невозможность формирова-
ния единого транспортно-
экономического пространства на всей 
территории Российской Федерации [5]. 

 
 

 
Рисунок 1 – Показатели объемов коммерческих грузоперевозок на разных видах транспорта  

в процентном соотношении в промежутке между 2017-2020 годом, с прогнозом на 2021 год 
(по данным Министерства транспорта Российской Федерации) [1] 

 
Решением многих проблем 

транспортно-логистической системы 
может стать внедрение инноваций, циф-
ровизация и применение информацион-
ных технологий. Цепочки доставки не 
могут правильно работать без должной 
организации. В современном мире со-
вершенствование технологий происходит 
довольно быстро. Цифровая экономика 
влияет на множество отраслей: банков-
скую, транспортную, энергетическую и 
многие другие. Но не так много внима-
ния уделяется сфере цифровизации эко-
номики с целью роста инновационных 

направлений логистики. В данной сфере 
имеются значительные резервы роста. 

Возникает необходимость по-
всеместного внедрения таких современ-
ных систем, как GPS, ГЛОНАСС, Espace 
Cat. Использование данных инновацион-
ных технологий, позволяет отслеживать 
перемещение грузов в режиме реального 
времени, что повышает качество и эф-
фективность при перевозке и доставке 
товаров [6]. 

Транспорт занимает важнейшую 
позицию в экономической системе Рос-
сийской Федерации. Логистика проявля-
ет всестороннее влияние на многие эко-
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номические сферы государства. Регионы, 
в которых роль транспортно-
логистической системы понимается пра-
вильно, наиболее быстро и эффективно 
развиваются во всех сферах жизнедея-
тельности общества. 

Неправильная оценка и тормо-
жение развития логистики вытекают из 
непонимания роли государства в этой 
отрасли экономики. Особая черта логи-
стики состоит в возможности представ-
ления её как сферы материального про-
изводства и тогда она также имеет вспо-
могательную функцию дополнительной 
инфраструктуры.  

Транспортная доступность клю-
чевой фактор при выборе места произ-
водства в определенном регионе. Вся 
сеть логистики в Российской Федерации 
неравномерно расположена, в связи с 
хаотично распределенной плотностью 
населения страны. Большинство феде-
ральных трасс находятся в западной час-
ти страны, откуда идет большой поток 
товаров в иностранные государства [7]. 

Транспортно-логистическая от-
расль, как и все сферы экономики Рос-
сийской Федерации, требует притока 
капиталов из-за рубежа, но иностранные 
компании-инвесторы не готовы вклады-
ваться в инновационные российские биз-
нес-проекты из-за невозможности про-
гнозирования экономической ситуации. 
Поэтому техническое оснащение во всех 
регионах отстает от западных из-за не-
достатка разработок и возможности во-
площения инноваций в жизнь [7].  

Таким образом, региональные 
проблемы развития транспортно-
логистической системы в Российской 
Федерации накладывают значительное 
влияние на темпы экономического раз-
вития, обеспечение населения, а также 
предприятий товарной и материально-
технической продукцией. Имеются зна-
чительные резервы роста, особенно с 
помощью внедрения современных ин-
формационных технологий. 

Заключение. Внедрение иннова-
ций в сферу логистики происходит с по-
мощью цифровизации и информатиза-
ции. Транспортно-логистическая система 
во многих регионах Российской Федера-
ции имеет перспективу в ускоренном 
темпе развития данной отрасли. Требует-
ся дальнейшая разработка актуальных 
бизнес-проектов в области логистики и 
их приоритетное финансирование. Для 
достижения показателей роста логисти-
ческие цепочки должны отвечать сис-
темным требованиям и эффективно 
управляться.  

Кроме того, первоочередной за-
дачей государственной политики являет-
ся решение региональных проблем раз-
вития отдаленных от центра регионов 
Российской Федерации. Главное, что 
может сделать государство в данной 
сфере это: увеличение финансирования, 
ужесточение наказаний за халатное от-
ношение, борьба с коррупцией, под-
держка инновационных проектов и 
улучшение законодательного аспекта, 
связанного с развитием логистики. 
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В торговле молоком преобладает импорт над экспортом, что влияет на продовольственную 

безопасность страны. Обоснована возможность увеличения производства молока в России на основе 
структурных сдвигов среди видов организационно-правовых форм хозяйств, работающих в молочном жи-
вотноводстве. Предложены меры по улучшению деловой активности в племенной работе и увеличению 
производства молока на основе внедрения инновационных проектов. Предлагается расширить предприни-
мательскую деятельность животноводов в молочном скотоводстве, повысить качество работы по уве-
личению доли племенного молочного скота. 

 
Молочное животноводство, импорт, экспорт, безопасность.  

 
Dairy farming in the national food security infrastructure 
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«Russian University of Cooperation», Mytishchi, Moscow region 
 
The milk trade is dominated by imports over exports, which affects the country's food security. The pos-

sibility of increasing milk production in Russia is justified on the basis of structural changes among the types of 
organizational and legal forms of farms operating in dairy farming.  Measures to improve business activity in 
breeding work and increase milk production based on the introduction of innovative projects are proposed. It is 
proposed to expand the entrepreneurial activity of livestock breeders in dairy cattle breeding, to improve the quali-
ty of work to increase the share of breeding dairy cattle. 

 
Dairy farming, import, export, security. 

 
Сельское хозяйственное разви-

тие территорий для отечественного эко-
номического развития остается важней-
шим вопросом. В числе первоочередных 
проблем является восстановление мо-
лочного животноводства и переработки 
его продукции. Начиная с 2014 года, 
особую актуальность этому придает не-
обходимость устранения проблемы зави-
симости нашего государства от импорта 
продовольственной продукции, продук-
тов земледелия. Так остро подобная по-
требность возникла в свете обеспечения 

продовольственной и экономической 
независимости нашей страны и отдель-
ных территорий от внешних источников 
продовольствия в свете экономической 
безопасности Российской Федерации. 
Вполне корректно в этой связи заявлять 
о необходимости обеспечения экономи-
ческой безопасности каждого региона, 
рассматривая каждый ее элемент. Одним 
из элементов – факторов экономической 
безопасности страны и региона является 
продовольственная независимость, под 
которой понимается способность региона 
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(страны) обеспечивать продуктами сель-
ского хозяйства и их переработки по-
требности населения, и, соответственно, 
потребности перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию отраслей. 
Рассматривая сельскохозяйственное 
производство как комплекс факторов 
обеспечения экономической безопасно-
сти, можно построить декомпозицию с 
двух сторон. С одной стороны – деком-
позиция экономической безопасности – 
выделение направления продовольствен-
ной безопасности. С другой стороны – по 
отраслевому признаку сельскохозяйст-
венного производства можно выделить 
области ее обеспечения: животноводст-
во, растениеводство, землепользование и 
т.п. Каждая составляющая может быть 
рассмотрена как фактор обеспечения 
безопасности территории, страны.  

Важнейшим направлением жи-
вотноводства является содержание круп-
ного рогатого скота и производство мо-
лока. Для республики Татарстан это на-
правление является одним из традицион-
ных, требующих пристального внимания 
местных органов власти для его развития 
и поддержания, для стимулирования 
предпринимательства в этой сфере, по-
дорванного в годы перестройки. Данные 
проблемные аспекты исследуются уче-
ными-экономистами в трудах Гордеева 
А.В., Суглобова А.Е. [4], Максаева О.В. 
Кауровой А.В. Нечитайлова А.С., Ткача 
А.В. [7], Розановой Т.П., Нечитайлова 
А.С., Ткача А.В. [11]. Ученые глубоко 
исследуют вопросы наращивания произ-
водства продукции животноводства на 
основе изменения структуры экономиче-
ских субъектов, содержащих КРС и за-
нимающихся производством молочной 
продукции. Одним из способов наращи-
вания этой отрасли животноводства яв-
ляется привлечение в данную отрасль 
иных типов организаций, в том числе 
путем создания фермерских хозяйств, 
использования потенциала организаций 
потребительской кооперации. Последний 
аспект обладает хорошим потенциалом, 

учитывая роль организаций потребитель-
ской кооперации и ее развитую структу-
ру в сельских территориях, традиции и 
наличие необходимых материальных и 
трудовых ресурсов. Данные вопросы 
обосновываются в трудах Кауровой О.В., 
Малолетко А.Н., Ткача А.В. Максаева 
А.А., Диановой В.Ю., Суглобова А.Е., 
Нибиевой А.Р., Жуковой О.И., Жукова 
А.С. [3,5,6,8,9,10,12]. 

Важной предпосылкой, влияю-
щей на развитие отечественного молоч-
ного скотоводства, является повышен-
ный спрос на молочную продукцию в 
системе продовольственного обеспече-
ния России. Для удовлетворения спроса 
на молочную продукцию работникам 
молочного хозяйства необходимо актив-
но развивать молочное скотоводство, 
ориентируясь при этом на внедрение ин-
новаций для достижения положительных 
экономических результатов, чтобы за-
нять достойное место на молочном рын-
ке в условиях конкуренции, поставляя 
свою продукцию населению с учетом 
предпочтительного спроса. Существен-
ный урон развитию молочного хозяйства 
в стране был нанесен в период массовой 
приватизации, когда без всякой научной 
подготовки и необходимых расчетов бы-
ли разорваны кооперационные и инте-
грационные связи между производите-
лями сельскохозяйственной продукции и 
перерабатывающими предприятиями.  

Получившие свободу действий 
молокоперерабатывающие предприятия 
в тот период стали занижать закупочные 
цены на сырое молоко. В результате 
предприятия молочного направления 
стали терпеть убытки, так как затраты на 
производство молока не окупались вы-
ручкой от его реализации. Не найдя под-
держки во властных структурах различ-
ных уровней в животноводстве начали 
вырезать коров. Уменьшение численно-
сти коров сопровождалось уменьшением 
выхода приплода и всего крупного рога-
того скота. Все эти ошибочные действия 
привели к тому, что в стране сложился 
острый дефицит в молочной продукции. 
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Ставка на крестьянские (фермерские) 
хозяйства не оправдались. Ликвидация 
молочно-товарных ферм и других ком-
плексов крупного рогатого скота поро-
дила на селе безработицу, что повлекло 
за собой массовый отток населения в 
города и промышленные центры. Сейчас 
делаются попытки с помощью крестьян-
ских (фермерских) хозяйств как-то ожи-
вить деятельность в сельской местности. 
Многое потерянное приходится возвра-
щать с большими трудовыми затратами.  

В настоящее время тема о разви-
тии молочного хозяйства на селе стано-
вится предметом дискуссий, когда речь 
заходит о социально- экономическом 
развитии сельских территорий. Мелкие 
формы хозяйствования в молочном сек-
торе многих стран позволяют повысить 
качество жизни на селе, сохранить сель-
ские территории и сельский ландшафт. 
Предприниматели в молочном хозяйстве 
способствуют развитию сельских посе-
лений, формированию особой общности 
крестьянства, которые имеют свои тра-
диции, специфический сельский уклад 
жизни. Фермеры в сельском хозяйстве 
способствуют сохранению самобытных 
культурных ценностей российской дей-
ствительности. Добросовестные пред-
приниматели молочного сектора демон-
стрируют бережное отношение к произ-
водству, нацелены на эффективное и 
долговременное использование природ-
ных ресурсов для развития отечествен-
ного молочного производства, развития 
других отраслей сельского хозяйства. 
Одним из направлений предпринима-
тельства в молочном производстве на 
селе выступает развитие сельского ту-
ризма, освоение и популяризация произ-
водства экологически чистой продукции, 
развитие местной промышленности и 
самобытных ремесел с учетом особенно-
стей регионов России. Развитие малого 
сельского предпринимательства в усло-
виях рыночных отношений в решении 
этих вопросов может сыграть важней-
шую роль. В этой связи местным орга-
нам власти в регионах целесообразно для 
сохранения сельских территорий уделить 

повышенное внимание модернизации 
хозяйственной системы молочного сек-
тора экономики, создать необходимые 
условия для конкурентоспособного мо-
лочного производства различных на-
правлений специализации и объёмов 
производства. Следует подчеркнуть, что 
сельский предприниматель в отрасли 
молочного скотоводства своей деятель-
ностью ориентирует производителей на 
выживание в рыночных условиях, пре-
подает пример успешной работы при 
опоре на собственные силы с привлече-
нием сельчан, создавая им новые рабо-
чие места, повышая трудовую занятость. 
Предпринимательство крестьянских 
(фермерских) хозяйств в молочном ско-
товодстве, как и в других отраслях сель-
ского хозяйства, является тем звеном, с 
помощью которого можно сохранить 
российскую деревню, поднять уровень 
социального и экономического её разви-
тия.  

В современных условиях для 
эффективной предпринимательской дея-
тельности в молочном животноводстве 
России, получения прибыли от произ-
водства молочной продукции необходи-
мо добиваться повышения продуктивно-
сти коров, снижение себестоимости про-
дукции. Для этого следует использовать 
достижения науки, применять современ-
ные технологии, обновлять молочное 
стадо за счет увеличения в нем доли 
племенного молодняка молочных пород. 
На эффективность деятельности молоч-
ного скотоводства влияет надежность 
каналов сбыта произведенной продук-
ции. На молочном рынке необходимо 
дифференцировать сегменты по ассор-
тименту молочной продукции, по разно-
образию услуг маркетологов и сервиса.  

Для работников молочного хо-
зяйства главным объектом деятельности 
выступает рынок молока и молочной 
продукции, представляющий собой 
структуру экономических взаимоотно-
шений, которые формируются в ходе 
производства, процессе обращения и 
распределения пищевых молочных про-
дуктов. Работники молочного хозяйства 
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могут выстраивать взаимоотношения в 
сфере маркетинга при определении наи-
более выгодных каналов реализации, 
выборе групп потребителей молочных 
продуктов, предприятий оптовой и роз-
ничной торговли, мониторинга цен на 
молочную продукцию у конкурентов, 
определении гарантированных источни-
ков,  поставляющих молоко-сырье.  

В инфраструктуре молочного 
рынка формируется в совокупности оп-
ределенная организационно-
экономическая система эффективного 
сбора и распределения молочной про-
дукции в широком ассортименте. Осу-
ществляется сбалансированное и беспе-
ребойное взаимодействие сельскохозяй-
ственных производителей, молокопере-
рабатывающих предприятий и потреби-
телей конечной молочной продукции. 
Основными видами молочных продук-
тов, поставляемых на продовольствен-
ный рынок отечественными производи-
телями, выступают молоко различной 
жирности, сливочное масло, сырные 
продукты и другие. Мотивирующим 
фактором, влияющим на ассортимент 
молочных продуктов, является спрос 
потребителя на производимую продук-
цию. В связи с этим предпринимателям 
молочного хозяйства необходимо ориен-
тироваться на достижение положитель-
ных экономических результатов, чтобы 
занять достойное место на молочном 
рынке в условиях конкуренции, постав-
ляя свою продукцию населению с учетом 
предпочтительного спроса. 

Международный опыт предпри-
нимательства фермеров в молочном хо-
зяйстве свидетельствует о снижении ад-
министративного давления и предостав-
лении им большей самостоятельности. 
Так, в США власти выделяют фермерам 
молочной отрасли значительные средст-
ва, что сопровождается быстрым ростом 
производства молока. В Австралии за-
прещено принятие законов, усложняю-
щих работу предпринимателей, а дейст-
вующие нормативно-правовые акты ре-
гулируют рост эффективности рынков в 
интересах потребителей. В Германии 

правительство поддерживает предпри-
нимателей молочной отрасли для обес-
печения равных условий и высокого 
уровня конкуренции на продовольствен-
ном рынке. Во Франции аграрные пред-
приниматели, работающие в слабых пе-
риферийных регионах, получают льгот-
ные кредиты на формирование матери-
ально-технической базы, модернизации 
производства. В зарубежных странах в 
развитии молочного хозяйства участвуют 
муниципальные власти, формируют про-
изводственную базу с коммуникациями, 
которую в последующем продают пред-
принимателям за символическую цену. 

В инфраструктуре молочного 
рынка важное место уделяется организа-
ции логистики, выстраивающей строй-
ную систему хозяйственного функцио-
нирования, включая производство, пере-
работку и продвижение до потребителя в 
широком ассортименте молочных про-
дуктов, определяющих само содержание 
и наполнение молочного рынка. В логи-
стической цепи продвижения молочной 
продукции от производителя к потреби-
телю одной из важнейших стадий явля-
ется звено молочно-товарных ферм и 
агрохолдингов, хозяйств населения, 
сельских подворий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, обеспечивающих 
производство молока – сырья и молоч-
ной продукции. На молочном рынке до-
минирующим логистическим элементом 
является материальный поток продукции 
молочного скотоводства. При разработке 
схемы звеньев логистической цепи на 
молочном рынке и последовательности 
их работы отправной точкой выступает 
процесс производства молока-сырья. В 
качестве последующих составляющих 
выступают службы маркетинга, рекламы 
и торговли. Эффективная логистическая 
цепь молочно-продуктового подком-
плекса определяет качество работы мо-
лочного рынка. При управлении молоч-
ным хозяйством необходимо обеспечить 
научный подход к формированию произ-
водственной базы молочной отрасли, 
созданию высокопродуктивного стада 
молочных коров. В молочном хозяйстве 

http://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65625a3bd78a5c53b89421316d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65625a3bd78a5c53b89421316d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/marketing/3c0b65625a3bd78a5c53b89421316d26_0.html
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логистическую цепь можно рассматри-
вать как последовательность звеньев: 
скупщики, выполняющие функции по 
сбору молока – сырья и доставку про-
дукции оптовикам, перевозчиков молока, 
молокоперерабатывающие предприятия, 
производящие молочные продукты в ас-
сортименте, розничную торговлю, реали-
зующую молочную продукцию. На каче-
ство работы молочного рынка влияет 
качество и надежность информационных 
и финансовых потоков. В логистической 
цепи молочного хозяйства первичная 
основополагающая роль принадлежит 
производителю молока, который опреде-
ляет устойчивость работы всей инфра-
структуры молочного рынка. В России с 
2015 по 2018 гг. снизилась численность 
поголовья крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий с 18620,9 до 
18152,1 тыс. голов, или на 2,5%. Одно-
временно последние четыре года спад 
поголовья в стране происходил ежегодно 
по отношению к предыдущему году. Од-
новременно сократилась численность 
коров с 8115,2 до 7942,6 тыс. голов, или 
на 2,1%. Снижение поголовья дойных 
коров происходило постоянно по отно-

шению к предыдущему году в рассмат-
риваемый период. При этом объемы на-
доев молока-сырья в стране за этот пери-
од возросли с 29887,5 до 30611,2 тыс. 
тонн, или на 2,4%. Произошли опреде-
ленные сдвиги в структуре удельного 
веса предприятий в производстве моло-
ка. Так, доля хозяйств населения в обще-
российском объеме производимого мо-
лока с 2015 по 2018 гг. снизилась с 44,0 
до 38,7%, или на 5,3 процентных пункта. 
Необходимо подчеркнуть, что за 2015-
2018 годы ежегодно повышалась продук-
тивность коров, а в целом за четыре года 
надои молока на одну корову в год в 
сельскохозяйственных организациях 
возросли с 5140 до 5945 кг, или на 15,7%. 
В качестве положительных показателей 
следует отметить сокращение гибели 
крупного рогатого скота в сельскохозяй-
ственных организациях с 2,0 до 1,9% к 
обороту стада, или на 0,1 процентных 
пункта. Одновременно в сельскохозяйст-
венных организациях сократился выход 
приплода телят на 100 коров с 78 до 76 
голов (таблица 1). 

 

 
Таблица 1 – Динамика развития отрасли молочного скотоводства в России 

Показатели Годы 2018 в 
% к 
2015 

2015 2016 2017 2018 

Поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий, тыс. голов 

18620,9 18346,1 18294,2 18152,1 97,5 

к предыдущему году, в % 100,0 98,5 99,7 99,2 х 
Поголовье коров в хозяйствах всех 

категорий, тыс. голов 
8115,2 7966,0 7950,6 7942,6 97,9 

к предыдущему году, в % 100,0 98,2 99,8 99,9 х 
Производства молока в хозяйствах 

всех категорий, тыс. тонн 
29887,5 29787,2 30184,5 30611,2 102,4 

к предыдущему году, в % 100,0 99,7 101,3 101,4 х 
Доля хозяйств населения в общем 

объеме производства молока в России, 
% 

44,0 42,1 40,2 38,7 -5,3 

Надои молока на одну корову в год в 
сельхозорганизациях, кг 

5140 5370 5660 5945 115,7 

к предыдущему году, в % 100,0 104,5 105,4 105,0 х 
Выход приплода телят на 100 коров в 

сельхозорганизациях, голов 
78 78 77 76 -2 

Падеж крупного рогатого скота всех 
возрастов в % к обороту стада в сель-

хозорганизациях 

2,0 2,0 1,8 1,9 -0,1 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019 [1] 
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Анализ динамики ресурсов про-
изводства и использования молока и мо-
локопродуктов в России с 2010 по 2019 
гг. показывает, что запасы на начало года 
данной продукции уменьшились с 1,9 до 
1,7 млн т, или на 10,5%, валовое произ-
водство молока-сырья снизилось с 32,0 
до 31,3 млн т, или на 2,2%, сократился 
импорт в страну молочных продуктов с 
8,2 до 6,4 млн т, или на 22,0%. Запасы 
молока и молочной продукции на начало 
года анализируемого периода снизились 

с 42,0 до 39,4 млн т, или на 6,2%. Следу-
ет заметить, что за пять лет уменьшилось 
производственное потребление молока с 
4,2 до 2,8 млн т, или на 33,3%, сократи-
лись потери молока с 0,03 до 0,02 млн т, 
или на 33,3%. В данном периоде увели-
чился экспорт молока и молочной про-
дукции с 0,5 до 0,6 млн т, или на 120%. 
Однако сократилось личное потребление 
молочной продукции с 34,9 до 34,3 млн 
т, или на 1,7% (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика ресурсов и использование молока и молокопродуктов в России (млн тонн) 

Показатели Годы 2019 в %  
к 2010 2010 2016 2017 2018 2019 

Ресурсы 
Запасы на начало года  1,9 1,9 1,7 1,6 1,7 89,5 

Производство  32,0 30,0 30,0 31,0 31,3 97,8 
Импорт  8.2 7,6 7,0 6,5 6,4 78,0 

Итого ресурсов  42,0 39,0 39,0 39,0 39,4 93,8 
Использование 

Производственное потребление  4,2 3,1 2,9 2,9 2,8 66,7 
Потери  0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 66,7 
Экспорт  0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 120,0 

Личное потребление  34,9 33,8 33,7 33,6 34,3 98,3 
Запасы на конец года  1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 89,5 

Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб./Росстат- M., 2020 – 550 с. [2] 
 
На отечественный продовольст-

венный рынок молоко и молочная про-
дукция к потребителю поступает в виде 
пищевых продуктов в широком ассорти-
менте в переработанном виде. За 2015-
2018 гг. последние годы по основным 
видам молочной продукции заметен при-
рост производства. Так, выработка сли-
вочного масла увеличилось 256,3 до 
266,7 тыс. т, или на 4,1%, производство 
жидкого обработанного молока, включая 
молоко для детского питания повысилось 
с 5447,5 до 5466,3 тыс. т, или на 0,3%, 
производство молока и сухих сублими-
рованных сливок возросло с 123,8 до 
133,3 тыс. т, или на 7,7%, выработка сы-
ра и сырных продуктов возросла с 588,7 
до 673,0 тыс. т, или на 14,3%, выработка 
жидкой и пастообразной молочной про-
дукции повысилось с 110,2 до 164,5 тыс. 
т, или почти в 1,5 раза. Одновременно 

сократилось производство продуктов 
молочных сгущенных с 827,8 до 805,9 
муб, или на 2,6%, а также выработка су-
хих молочных смесей с 23,5 до 23,0 тыс. 
т, или на 14,9% (таблица 3). 

Для повышения экономической 
эффективности производства молока и 
роста рентабельности отрасли молочного 
скотоводства существенное значение 
имеет качество реализуемого молока и 
продуктов его переработки. В России с 
2015 по 2018 гг. доля молока высшего 
сорта в процентах от общей реализации 
практически не изменилась и осталась на 
одном уровне – 72,4%. Одновременно 
доля молока первого сорта в процентах 
от общей реализации составила 25,2%, 
незначительно повысился сбыт несорто-
вого молока с 0,11 до 0,51%, или на 0,4 
процентных пунктов (таблица 4). 
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Таблица 3– Динамика ассортимента производимой в России молочной продукции 
Показатели Годы 2018в % 

к 2015 2015 2016 2017 2018 
Масло сливочное, тыс. т 256,3  250,9 270,1 266,7 104,1 

Молоко жидкое обработанное, включая 
молоко для детского питания, тыс. т 

5447,5  5540,1  5390,1  5466,2 100,3 

Молоко и сливки сухие сублимирован-
ные, тыс. т 

123,8 116,2 134,7 133,3 107,7 

Сыр и продукты сырные, тыс. т 588,7  605,2 648,1 673,0 114,3 
Продукты молочные сгущенные, муб 827,8  854,2 837,8 805,9 97,4 

Жидкие и пастообразные молочные про-
дукты для детей раннего возраста, тыс. т 

110,2 113,8 121,7 164,5 149,3 

Сухие молочные смеси, включая кисло-
молочные для детей раннего возраста, 

тыс. т 

23,5  25,6 20,3 20,0 85,1 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019 [1] 
 

 
Таблица 4 – Тренд качества реализуемого молока в России, в % от общей реализации 

Показатели Годы 2018в % 
к2015 2015 2016 2017 2018 

Молоко высшего сорта  72,6  -0,2 73,9 72,4 -0,2 

Молоко первого сорта 25,5  -0,3 24,3 25,2 -0,3 

Несортовое молоко  0,11  0,4 0,11 0,51 0,4 

Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019 [1] 
 
В России потребление молока в 

расчете на одного человека имеет тен-
денцию к сокращению. Так, в 2018 г. на 
душу населения в стране было потребле-
но 229 кг молока, или на 1,7% ниже по 
сравнению с 2015 г. Существенно сокра-
тилось потребление молока на душу на-
селения в Центральном федеральном 
округе с 217 кг (2015 г.) до 203 кг (2018 

г.), или на 6,5%, а также в Северо-
Западном, Приволжском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. 
Следует заметить, что доля молока оте-
чественного производства в количестве 
потребляемом населением молока с каж-
дым годом увеличивается с 87,6 (2015 г.) 
до 90,8 в 2018 г. (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Тренд производства и потребления молока на душу населения в России, кг 

Показатели  Годы 2018 в % к 
2015 2015 2016 2017 2018 

Производства молока на душу населения, кг 204,1 203,1 205,6 208,0 101,9 
Потребление молока на душу населения, кг 233,0 231,0 230,0 229,0 98,3 

Отношение производства к потреблению, в % 87,6 87,9 89,4 90,8 3,2 п.п. 
Источник: Агропромышленный комплекс России в 2018 году. М., 2019 [1] 
 
В систему продовольственного 

обеспечения страны, на продовольствен-
ный рынок отечественные производите-
ли молока и молочной продукции по-
ставляют вырабатываемую пищевую 
продукцию в широком ассортименте. 
Так, с 2015 по 2018 гг. выработка сли-
вочного масла увеличилось с 256,3 до 
266,7 тыс. т, или на 4,1%. Наиболее вы-

сокие темпы производства сливочного 
масла достигнуты в Северо-Кавказском 
федеральном округе – с 10,1 (2015 г.) до 
14,2 тыс. т (2018 г.), или на 40,6%, Юж-
ном федеральном округе с 18,8 до 22,6 
тыс. т, или на 20,2%, Северо-Западном 
федеральном округе – с 10,1 до 15,7 тыс. 
т, или на 11,3%, в Приволжском феде-
ральном округе – с 77,2 до 84,3 тыс. т, 
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или на 9,2% [1]. 
Молочное скотоводство успеш-

но развивается в республике Татарстан, 
осуществляя весомый вклад в формиро-
вание ресурсов национальной продо-
вольственной безопасности. С 2015 по 
2019 гг. производство молока во всех 
категориях хозяйств республики увели-
чилось с 1753 до 1896,1 тыс. т, или на 
8,1%, в том числе в сельскохозяйствен-

ных организациях – с 1032,0 до 1175,4 
тыс. т, или на 13,9%, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (включая инди-
видуальных предпринимателей – с 140,2 
до 174,7 тыс. т, или на 24,6%. Вместе с 
тем следует заметить, что в хозяйствах 
населения за рассматриваемый период 
производство молока сократилось с 581,5 
до 546,0 тыс. т, или на 6,1% (таблица 6). 

 
Таблица 6 - Производство молока по категориям хозяйств в республике Татарстан, тыс. т 

Показатели 

Годы 2019 в 
% к 
2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий  1753,7 1774,5 1823,8 1848,0 1896,1 108,1 
Сельскохозяйственные 

организации  1032,0 1066,1 1111,9 1140,4 1175,4 
113,9 

Доля  в общем объеме, % 58,8 60,1 61,0 61,7 62,0 3,2пп. 
Хозяйства населения 581,5 569,3 554,0 552,5 546,0 93,9 

Доля в общем объеме, % 33,2 32,1 30,4 29,9 28,8 -4,4пп. 
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства1) 140,2 139,1 157,9 155,1 174,7 
124,6 

Доля  в общем объеме, % 8,0 7,8 8,6 8,4 9,2 1,2пп. 
1) Включая индивидуальных предпринимателей 
 
В системе продовольственной 

безопасности значительное внимание 
уделяется межотраслевым экономиче-
ским отношениям между производите-
лями молока и молочной промышленно-
стью. В современных условиях имеет 
место усиление монополизма молочной 
промышленности и торговых организа-
ций на формирование розничной цены на 
сырое молоко и молочную продукцию, 
которая осуществляется не в сфере про-
изводства, а главным образом в системе 
переработки и обращения, что порождает 
противоречия между производителями, 
переработчиками молока и торговыми 
организациями. Обоснованное развитие 
межотраслевых организационно-
экономических связей между сельскохо-
зяйственными организациями и молоч-
ными заводами позволит повысить эф-
фективность использования имеющегося 
производственного потенциала и обеспе-
чит взаимный экономический интерес в 
развитии кооперационных и интеграци-
онных форм в сфере производства, пере-

работки и сбыта молочной продукции.  
В Республике Татарстан в сис-

теме производства и сбыта сырого моло-
ка и молочной продукции сложились 
разные формы сбыта товара. Сельскохо-
зяйственные организации сырое молоко 
поставляют на предприятия молочной 
промышленности крупными партиями по 
мере его производства, в том числе на 
основе договоров контрактации. Молоч-
ные заводы реализуют молочную про-
дукцию на оптовых рынках, аукционах и 
в системе розничной торговли через ма-
газины без контрактов. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства реализуют сырое 
молоко и молочную продукцию через 
сбытовые потребительские сельскохо-
зяйственные кооперативы или самостоя-
тельно на местных рынках. В Республике 
Татарстан осуществляется крупными 
контрагентами и биржевая торговля мо-
лочной продукцией: сливочным маслом, 
сыром, сухим молоком, молочными  кон-
сервами и другими видами товаров. Хо-
зяйства населения реализуют сырое мо-
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локо непосредственно на семейной фер-
ме, как потребителям, так и посредникам 
перерабатывающих или торговых орга-
низаций.  

В системе продвижения ресур-
сов молока и молочных продуктов в ин-
фраструктуру национальной продоволь-
ственной безопасности особое место за-
нимают заготовительные организации и 
предприятия потребительской коопера-
ции и потребительских обществ Центро-
союза Российской Федерации. Заготови-
тельными организациями потребитель-
ских обществ и союзов ежегодно закупа-
ется у малых форм хозяйствования на 
селе более 223 тыс. т молока и молоко-
продуктов в пересчете на молоко. Заго-
товкой молока занимаются заготови-
тельные конторы и пункты  потребко-
операции практически во всех регионах 

страны. При этом следует заметить, что в 
целом в системе Центросоюза объемы 
закупок молока потребкооперацией по 
отношению к предыдущему году имеют 
тенденцию к увеличению. Так, в 2019 г. 
по отношению к предыдущему году объ-
емы закупок молока возросли на 0,7%, а 
в 2020 г. по отношению к предыдущему 
году – на 2,1%. Наиболее высокими тем-
пами увеличиваются объемы закупок 
молока в потребительских обществах 
Северо-западного и Приволжского феде-
ральных округов. Лидером по объему 
закупок молока являются кооператоры 
Приволжского федерального округа, до-
ля заготовленного молока которыми в 
системе Центросоюза России составляет 
91,0% (таблица 7). 

 

 
Таблица 7 – Динамика закупки молокопродуктов потребительскими обществами  

федеральных округов Российской Федерации, тыс. тонн 

 
*п.п. – процентные пункты 
Источник: Основные показатели хозяйственной  деятельности потребительской кооперации Рос-

сии 2016-2020 гг. М., 2021.   
 
Анализ развития молочного хо-

зяйства страны и его места в обеспече-
нии населения отечественным молоком и 
молочной продукцией показывает, что 
пока не удается полностью удовлетво-
рить спрос потребителей отечественной 
молочной продукцией. Для повышения 

эффективности молочного скотоводства 
предполагается выявить его сильные и 
слабые стороны, определить перспекти-
вы развития отрасли, выделить дополни-
тельные средства, обновить технологии в 
производстве, переработке и продвиже-
нии продукции по технологической цепи 
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до конечного потребителя. Осуществить 
необходимые меры по повышению про-
дуктивности коров, улучшению экологи-
ческой чистоты производимого молока и 
молочной продукции, построить высоко-
технологичные молочные фермы. Особое 
внимание уделить улучшению дорожной 
сети для транспортировки молока, как на 
молокозаводы, так и в торговые пред-
приятия. Одновременно необходимо 
обеспечить полноценное сбалансирован-
ное кормление, содержание и воспроиз-
водство, и своевременное обновление 
основного молочного стада коров. Рост 
поголовья и продуктивности коров по-
зволит увеличить объемы производства 
молока и молочной продукции, расши-
рить поставки молочных продуктов на 
продовольственный рынок, поднять при-
быльность предприятий, улучшить их 
финансовые результаты хозяйствования. 
Для наращивания объемов производства 

молока необходимо полнее использовать 
возможности хозяйств населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей. Ана-
лиз производства молочной продукции 
республики Татарстан показывает, что в 
данном субъекте России имеются все 
необходимые условия и факторы для 
успешного развития молочно-
продуктового подкомплекса. В респуб-
лике сформировалось продуктивное мо-
лочное стадо. Природные условия позво-
ляют выращивать кормовые культуры 
для сбалансированного кормления мо-
лочных коров. Молочная промышлен-
ность обеспечивает переработку сырого 
молока, вырабатывает в широком ассор-
тименте молочную продукцию с учетом 
потребительского спроса, развитие мо-
лочного хозяйства имеет хорошие пер-
спективы. 
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В исследовании рассматриваются качественные изменения в расчете налога на имущество хо-
зяйствующих субъектов в Российской Федерации в настоящее время. Кроме того, изучаются теоретиче-
ские предпосылки возникновения проблем налога на имущество организаций, возникающих в настоящее 
время, а также предлагаются практические рекомендации по их устранению и оптимизации администри-
рования налога в будущем. Также проводится анализ и оценка динамики и совокупной доли налога на иму-
щество предприятий в бюджете Республики Дагестан за 2018-2020 годы, а также делаются выводы о 
величине налогового бремени, используя расчеты.  
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The study examines the qualitative changes in the calculation of the property tax of economic entities in 

the Russian Federation at the present time. In addition, the theoretical background of the problems of corporate 
property tax that arise at the present time is studied, as well as practical recommendations for their elimination 
and optimization of tax administration in the future are offered. It also analyzes and evaluates the dynamics and the 
total share of corporate property tax in the budget of the Republic of Dagestan for 2018-2020, and draws conclu-
sions about the size of the tax burden using calculations. 
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Как показывают исследования, в 

Российской Федерации налог на имуще-
ство предприятий был введен в 1992 го-
ду. Разумеется, история имущественного 
налогообложения затрагивает и более 
ранний период, но такого серьезного 
сдвига в развитии рассматриваемого на-
лога не было до его появления в виде 
Федерального Закона. Впоследствии 
данный налог был внесен в соответст-
вующую главу 30 Налогового Кодекса, 
введенную спустя 11 лет после его появ-
ления. На современном этапе, как и в 
большинстве стран, в Российской Феде-
рации налог на имущество предприятий 
рассматривается, в основном, как источ-

ников налоговых доходов бюджетов 
субъектов нашей страны. В частности, в 
Республике Дагестан он играет важную 
роль в пополнении доходов консолиди-
рованного бюджета. Тем не менее, за все 
19 лет своего существования и развития, 
данный налог так и не стал чем-нибудь 
заметным в жизни субъектов Российской 
Федерации, а его собираемость из года в 
год по стране падает. 

Чтобы рассмотреть основные 
проблемы и мероприятия по совершен-
ствованию механизма исчисления и взи-
мания налога на имущество организаций, 
необходимо разобраться с методикой его 
расчета. Для этого обратимся в главе 30 
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НК РФ. 
Так, налог на имущество разви-

вался как региональный налог, поэтому 
региональные органы власти определяют 
свою собственную налоговую ставку, 
однако не противоречащую основному 
нормативно-правовому акту страны [1, 
с.16]. 

Также региональными органами 
власти устанавливаются свои собствен-
ные налоговые льготы и порядок их 
применения различными категориями 
налогоплательщиков. 

Плательщиками рассматривае-
мого налога, уплачиваемого предпри-
ятиями, являются хозяйствующие субъ-
екты, которые имеют у себя имущество, 
подпадающее под объект налогообложе-
ния. Также в статье 374 Налогового Ко-
декса Российской Федерации указан пе-
речень налогоплательщиков, которые 
лишены обязанностей уплаты данного 
налога. 

Теперь рассмотрим объект нало-
гообложения данным налогом. Как это 
ни парадоксально, к объектам налогооб-
ложения относят недвижимое имущест-
во, а также имущество, которое находит-
ся на балансе организаций. 

Региональные органы власти, ус-
танавливая налоговую базу, определяют 
её также через статью 375 НК РФ, кото-
рая гласит, что налоговая база – это 
среднегодовая стоимость имущества, 
которое находится на балансе у хозяйст-
вующего субъекта. 

Как считает Зотиков Н.З., расчет 
налога на имущество организаций осу-
ществляется налогоплательщиками са-
мостоятельно. Они подают налоговые 
декларации несколько раз в год и само-
стоятельно их оплачивают через банков-
ские организации, с расчетного счета и 
иным способом [1, с.7]. 

Налоговая ставка не может пре-
вышать 2,2%, которая едина на всей тер-
ритории Российской Федерации, но, на-
пример, для Республики Дагестан такая 
ставка составляет 1% на период до конца 

2021 года в соответствии с законом Рес-
публики Дагестан от 29.05.2020г. № 28. 

Стоит также отметить, что для 
каждого субъекта Российской Федерации 
существуют свои собственные регио-
нальных законы, согласно которым осу-
ществляется расчет исследуемого налога. 
Например, в Республики Дагестан дан-
ный закон о налогу на имущество был 
принят 08.10.2004 года. В данном регио-
нальном нормативно-правовом акте соб-
раны все основные элементы налога на 
имущество предприятий в редакции от 
2020 года, освобождающие от уплаты 
налога те хозяйствующие субъекты, ко-
торые реализуют инвестиционные про-
екты. 

На наш взгляд, если организация 
имеет основные средства, расположен-
ные в разных субъектах РФ, то она упла-
чивает налог на имущество в соответст-
вии с требованиями каждого региона. 
Налоговая база при этом рассчитывается 
по каждому объекту отдельно и учиты-
вается по местонахождению головного 
офиса компании и т.д. 

В Налоговом Кодексе Россий-
ской Федерации устанавливаются необ-
ходимые пределы ставки исследуемого 
налога. Но на практике, каждый субъект 
нашей страны, согласно п.1 ст.380 НК 
РФ, имеет право самостоятельно уста-
навливать ставку данного налога. Разре-
шено устанавливать различные налого-
вые ставки, которые меняются в зависи-
мости от конкретного налогоплательщи-
ка или имущества. 

В статье 383 НК РФ говорит о 
порядке и сроках уплаты налога. Кроме 
того, эта же статья устанавливает объем 
и период уплаты авансовых платежей по 
исследуемому налогу. Более того, субъ-
екты Российской Федерации самостоя-
тельно устанавливают порядок уплаты 
исследуемого налога. 

Большинство организаций пы-
таются оптимизировать платежи по дан-
ному налогу, или пытаются уйти от оп-
латы (оплатить не в полном объеме), не 
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зная, что существует множество спосо-
бов, с помощью которых можно законно 
платить по данному налогу меньше. 

Разобравшись с основной мето-
дикой расчета налога, можно перейти к 
сути проблемы. Для этого в таблице 1 

представлена динамика показателей ис-
числения и взимания налога на имущест-
во предприятий на примере Республики 
Дагестан за 2018-2020 гг. 

 

 
Таблица 1 – Динамика показателей исчисления и взимания налога на имущество предприятий  

в Республике Дагестан за 2018-2020 гг., млн. руб. 
Годы / 

вид дохода  
2018 2019 2020 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели 

Фактические 
показатели 

Доходы 
бюджета РД 144779 148620 173272 166270 216949 215819 

Налог на 
имущество 

организаций 
3447 3519 2757 3332 3233 3429 

Источник: отчетные данные Министерства Финансов Республики Дагестан по ссылке 
http://minfinrd.ru/file/download/5927 
 

Так, за последние годы собирае-
мость налога на имущество предприятий 
имеет отрицательную собираемость с 
3519 млн. рублей в 2018 году, до 3429 
млн. рублей в 2020 году, но при этом, 
показатели за 2019 год ниже, чем за ана-
логичный период 2020 года. Также нуж-
но отметить, что плановые показатели 
практически каждый год ниже посту-
пающих средств. На наш взгляд, пока 
общий уровень налогового бремени для 
налогоплательщика остается на удобной 
для него величине, то всё для предпри-
ятия в порядке. С другой стороны, видно, 
как бизнес всё-таки уходит в тень и пла-
тит всё меньше налога на имущество 
организаций. 

Также необходимо уточнить со-
отношение поступления исследуемого 
налога с общим доходом бюджета. Если 
общие доходы бюджета Республики Да-
гестан составляли 148620 млн. рублей в 
2018 году. Затем следует увеличение на 
17650 млн. рублей до 166270 млн. рублей 
в 2019 году и отчетный 2020 год показал 
215819 млн. рублей. Следовательно, 
можно сказать, что доходы бюджета рас-
тут, в то время как доля доходов по ис-
следуемому налогу падает. 

На рисунке 1 представлены ос-
новные показатели соотношения доходов 

бюджета Республики Дагестан и соби-
раемости исследуемого налога. Цифры 
говорят сами за себя. 

Следовательно, существует 
большое количество проблем в механиз-
ме администрирования налога на имуще-
ство организаций и на современном эта-
пе большинство хозяйствующих субъек-
тов пытаются оптимизировать платежи 
по налогу на имущество организаций, а 
также пытаются уйти от оплаты (опла-
тить не в полном объеме), не зная, что 
существует множество способов, с по-
мощью которых можно законно платить 
по данному налогу меньше. 

Поэтому можно предложить 
следующие способы совершенствования 
механизма исчисления и взимания нало-
га на имущество организаций: 

1. Применение различных льгот, 
существующих в 2021 году по налогу на 
имущество хозяйствующих субъектов. 

2. Перерасчет стоимости основ-
ных фондов хозяйствующего субъекта 
при помощи переоценки средств. 

3. Оптимизация оборотных акти-
вов предприятия. 

4. Возможность применения до-
говора простого товарищества, а также 
договора долевого приобретения имуще-
ства. 
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Рисунок 1 – Соотношение доходов бюджета РД и налога на имущество организаций 

(налоговая нагрузка) в 2018-2020 гг., % 
Примечание – отчет по отчетным данным Министерства Финансов Республики Дагестан по 

ссылке http://minfinrd.ru/file/download/5927 
 

Данные мероприятия позволят 
улучшить механизм администрирования 
рассматриваемого налога, а также будут 
способствовать повышению эффектив-
ности исчисления и взимания данного 
налога. 

Рассмотрим данные мероприятия 
более подробно. Так, самым затрудни-
тельным для применения оптимизации 
налога на современном этапе является 
использование льгот, так как это предпо-
лагает наличие у организации опреде-
ленной категории имущества или осуще-
ствления определенного вида деятельно-
сти в отношении определенной катего-
рии имущества. Исходя из этого, приме-
нение такой оптимизации является дол-
госрочным и, прежде всего, предвари-
тельным. 

Снижение стоимости основных 
средств посредством переоценки заклю-
чается в том, что дорогостоящее обору-
дование может устаревать, так как высо-
кие технологии быстро развиваются, что 
помогает организации платить налог с 
наименьшей неактуальной стоимостью 
[3, с.18]. 

Как считает Черниченко Е.В., 
для того, чтобы оптимизировать и улуч-
шить показатели собираемости налога на 
имущество организаций, до хозяйст-
вующих субъектов в регионах нашей 

страны необходимо донести, что необхо-
дима переоценка групп основных 
средств. Это необходимо для того, чтобы 
единожды организаций осуществила пе-
рерасчет, снизила общую налоговую базу 
и легально уплатила данного налога 
меньше. Также необходимо отметить, 
что для того, чтобы данный механизм 
переоценки работал, организациям необ-
ходимо осуществлять это с периодично-
стью не реже 1 раза в год. Дополняя ав-
торскую теорию, нужно отметить, что 
переоценка основных средств не являет-
ся новым способом снижения налогового 
бремени по налогу на имущество хозяй-
ствующих субъектов. Еще в пункте 15 
ПБУ 6/1 установлена периодичность пе-
реоценки основных средств не реже 1 
раза в год. Этого достаточно, чтобы ми-
нимизировать объем налоговой базы по 
исследуемому налогу. Также необходимо 
переоценивать не все объекты в единой 
базе, а однородные объекты – отдельной 
переоценкой и т.д. Тем самым будет дос-
тигнута единая стоимость основных 
средств, а, следовательно, отличий по 
стоимости на конце отчетного периода 
не будет [4, с.234]. 

Также для хозяйствующих субъ-
ектов важно помнить, что в целях мини-
мизации рисков при исчислении налога 
на имущество необходимо руководство-
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ваться пунктом 25 методуказаний по бу-
хучету основных средств. 

В целях совершенствования ад-
министрирования налога на имущество 
организаций необходимо усилить нало-
говый контроль в Российской Федерации 
в целом. Поскольку современное поло-
жение во внутренних факторах крайне 
нестабильно (коронавирус и связанные с 
этим ограничения), важное значение в 
администрировании данного налога иг-
рают автоматизированные информаци-
онные системы. В налоговых органах 
основным рабочим инструментом явля-
ется система АИС «Налог» 2 и 3. По-
следняя версия программы позволяет 
реализовать множество функций по раз-
личным перекрестным связкам, а также 
анализу финансовой и бухгалтерской 
отчетности предприятия, поэтому так 
важно быстро перейти на электронный 
формат работы с заявлениями налого-

плательщиков. Тем самым вопросы от-
четности по налогу на имущество орга-
низаций станут решаться с большей эф-
фективностью. 

Таким образом, на современном 
этапе для организаций существует мно-
жество легальных способов уменьшения 
налоговых выплат по данному налогу, 
некоторые их которых были рассмотре-
ны в данном исследовании, но также не-
обходимо понимать, что каждый год на-
логовое законодательство меняется, по-
этому предприятиям необходимо под-
страиваться под каждое изменение, но 
продолжать платить данный налог. Это 
позволит наполнять бюджеты регио-
нальных органов власти Российской Фе-
дерации необходимыми для осуществле-
ния социально-экономической политики 
ресурсами, а также осуществлять разно-
образные социальные программы. 
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Введение 
Создание хозяйственного рынка 

в России требует решительных преобра-
зований в валютной сфере. Сущность 
этих изменений постепенно создаст бла-
гоприятные условия перехода от госу-
дарственной монополии по всем опера-
циям между производителями и партне-
рами компаний к рыночной форме веде-
ния товарных взаимоотношений [8, 
С.25;9, C.7]. 

Актуально для российского со-
циально-экономического развития при-
менение рационального системного 
стратегического подхода, направленного 

на совершенствование валютного кон-
троля, с учетом новых процессов в меж-
дународной и национальной экономике 
[2, C.115;10, C.22].  

Оценка современного состоя-
ния национальной экономики Россий-
ской Федерации в связи с функциони-
рованием национального валютного 
рынка 

Российский рубль сталкивается с 
проблемами, связанными с отсутствием 
четко прописанных законодательных 
норм, нестабильной экономикой, вола-
тильностью и конвертируемостью теку-
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щего курса национальной валюты на ми-
ровом рынке.  

Негативное влияние для россий-
ского валютно-денежного рынка оказы-
вается со стороны следующих факторов 
[2, C.116]: низкая цена на нефтепродук-
ты; завышенный курс основных мировых 
валют; санкции со стороны ЕС и США в 
отношении России; недоработки прово-
димой международной политики; некон-
тролируемый отток капитала; разные 
внешние и внутренние рыночные факто-
ры. 

Отечественному валютному сек-
тору отводится большая роль в финансо-
вой национальной системе, поскольку он 
тесно связан с банковским, страховым, 
фондовым и иными сегментами [4, C.14]. 
В условиях макроэкономической неста-
бильности именно валютные активы яв-
ляются одним из популярных инстру-
ментов вложения собственных средств 
[3, C.86]. 

Текущее регулирование рыноч-
ной конъюнктуры является основным 

направлением валютной политики. В 
качестве ее основных элементов высту-
пают: валютные интервенции, субсиди-
рование, диверсификация резервов. С 
точки зрения долгосрочной перспективы 
проводится структурное реформирова-
ние валютного сектора. Оно преследует 
следующие основные цели [7, C.38]: 
формирование полноценного валютного 
рынка; минимизация зависимости на-
циональной экономики от курса доллара; 
установление твердого курса рубля по 
отношению к другим валютам. 

Для отечественного валютного 
рынка характерна зависимость от экс-
порта природных ископаемых. Сущест-
венная часть доходов федерального 
бюджета представлена экспортными по-
шлинами на нефть и нефтепродукты [1, 
C.23]. Для его анализа сравним основные 
параметры национального сектора с ря-
дом стран с аналогичной сырьевой на-
правленностью. Данные представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ характеристик, влияющих на валютный сектор, по странам  

с сырьевой зависимостью экономики за 2019 год (составлено автором на основе [5] и [11]) 
Страна Природ-

ная рента, 
в % от 
ВВП 

2019г. 

Темп 
роста 
ВВП 
2019/ 

2018 г., 
% 

Уровень зани-
женности или 
завышенности 

валютного курса 
к паритетному, 

% 

Сальдо пла-
тежного ба-

ланса (в % от 
ВВП) в 2019 

году 

Инфляция 
в 2019 

году, в % 

Уровень 
воспри-

ятия 
корруп-

ции, 
баллов 

Россия 15,5 1,3 –60,5 9,9 3 28 
Саудовская 

Аравия 
29,5 2,4 –52,1 13,3 2,5 49 

Катар 21,3 1,2 –29,3 20,0 0,3 62 
Австралия 7,5 2,9 12,5 0,3 1,9 77 
Норвегия 8,0 1,3 20,8 5,8 2,8 84 

Чили 12,0 3,9 –35,7 –0,1 2,4 67 
Перу 8,9 4,0 –46,9 1,8 1,3 35 

Канада 2,4 2,0 –7,5 –1,9 2,3 81 
Алжир 19,0 1,2 –65,2 –6,3 4,3 35 
Оман 29,2 1,7 –43,6 13,8 0,8 52 

 
Проведем регрессионный анализ 

влияния перечисленных выше факторов 
на показатель уровня заниженности или 
завышенности валютного курса к пари-
тетному, который оценивается  

 

УВК = УНВВП / УПВВП – 1,  (1) 
 
где УНВВП – номинальный уровень ВВП; 
УПВВП – уровень ВВП по паритету поку-
пательной способности. 
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Коэффициент детерминации R 
нашей модели равен 0,8; таким образом, 
предложенная модель на 80% объясняет 
дисперсию зависимой переменной (уро-
вень заниженности или завышенности 
валютного курса к паритетному). Коэф-
фициенты полученной модели представ-
лены в таблице 2 (данные проанализиро-
ваны за период 2005-2019 гг.). 

Все показатели составленной 
модели отвечают критерию статистиче-
ской значимости (p < 0,05), за исключе-
нием показателя роста ВВП. Однако уро-
вень значимости данного показателя 
приблизительно составляет 0,089, что 
позволяет нам включить данный показа-
тель в нашу модель (p < 0,10). 

 
Таблица 2 – Коэффициенты регрессионного анализа зависимости уровня заниженности 

(завышенности) валютного курса от различных макроэкономических факторов 
(составлено автором на основе [6] и [11]) 

Коэффициент Значение 
коэффициента 

Стандартное 
отклонение 

Уровень 
значимости p 

Пересечение с осью Y -0,83489 0,07172 < 2e-16 
Индекс восприятия 
коррупции 

1,32342 0,08879 < 2e-16 

Сальдо платежного баланса 0,58796 0,20269 0,00435 

Рост ВВП 0,83130 0,48533 0,08905 
Уровень инфляции -0,78791 0,39642 0,04890 
Уровень природной ренты -1,31059 0,17664 1,21e-11 

 
В результате анализа получаем следующее уравнение регрессии: 

Увк = – 0,83489 + 1,32342 Ивк + 0,58796ˑСпб + 0,83130ˑРввп – 
– 0,78791ˑУи – 1,31059ˑУпр, (2) 

 
где Увк – уровень заниженности 

(завышенности) валютного курса по от-
ношению к паритетному, Ивк – индекс 
восприятия коррупции в стране согласно 
рейтингу, составляемому ежегодно орга-
низацией Transparency International, Спб – 
сальдо платежного баланса, положитель-
ное или отрицательное, в % от ВВП 
страны, Рввп – годовой рост ВВП в %, Уи 
– уровень годовой инфляции в %, Упр – 
уровень природной ренты, в % от ВВП. 

Согласно полученному уравне-
нию регрессии, уровень заниженности 
валютного курса отрицательно коррели-
рует с уровнем коррупции в стране, 
сальдо платежного баланса и ростом 
ВВП, при этом положительно коррели-
рует с уровнем инфляции и уровнем 
природной ренты в экономике. Эти фак-
торы, наряду с международными санк-
циями, введенными против Российской 
Федерации, обуславливают то, что курс 

российского рубля занижен сильнее по 
сравнению с результатами практически 
всех сырьевых стран, отобранных для 
анализа. 

Графические зависимости, ха-
рактеризующие увеличение объемов от-
тока капитала за границу, приведены на 
рисунке 1. 

По данным рисунка 1, пик ле-
гального оттока капитала пришелся на 
2014 год, когда наблюдалось резкое сни-
жение цен на энергоносители и возник-
шая в связи с этим неопределенность в 
экономике России. Методами борьбы с 
системным оттоком капитала должны 
стать создание прозрачных условий ве-
дения бизнеса на территории России, 
защита прав частной собственности и 
системная борьба с коррупцией.  
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Рисунок 1 – Динамика ежегодного легального оттока капитала в период 2012-2019 гг., 

млрд. долл. США (составлено автором на основе [11]) 
 
Таким образом, на валютную 

политику России оказывают влияние как 
геополитические, так и макроэкономиче-
ские факторы. При неустойчивом пла-
тежном балансе снижается курс рубля. В 
таблице 3 приведены важные направле-
ния по улучшению сферы валютной по-
литики.  

Рассмотрим представленные в 
таблице 3 направления более подробно. 

1) Снижение оттока капитала и 
обеспечение полной прозрачности дей-
ствий в работе всех государственных 
институтов. Методами борьбы с систем-
ным оттоком капитала должны стать 
создание прозрачных условий ведения 
бизнеса на территории России, защита 
прав частной собственности и системная 
борьба с коррупцией. Исследования по-

казывают, что в развитых странах на-
блюдается низкий уровень коррупции в 
экономике, однако справедливо и обрат-
ное утверждение [6]. Согласно оценке 
Счетной палаты, уровень хищений де-
нежных средств из бюджета составляет 
около 1,5 трлн рублей ежегодно [5]. Если 
к этой сумме добавить сумму среднего 
чистого оттока капитала из России за 
период 2012-2019 гг. (около 3 трлн руб-
лей ежегодно), получается сумма около 
4,5 трлн рублей, так или иначе не до-
шедшей до национальной экономики. 
Данная сумма составляет около 4% от 
ВВП Российской Федерации за 2019 год, 
именно поэтому так важно создавать 
прозрачный бизнес-климат. 

 

 
Таблица 3 – Организационные мероприятия по улучшению валютной политики 

Российской Федерации (составлено автором) 
Направления по улучшению сферы валютной политики Российской Федерации 

1 Снижение оттока капитала и обеспечение полной прозрачности действий в работе всех госу-
дарственных институтов 

2 Работа с валютными интервенциями – достижение гибкости и максимальной эффективности, 
с фокусированием внимания на колебание цен на нефтяном рынке и чистым движением ка-
питала 

3 Обеспечение независимости Центрального Банка Российской Федерации от государства 
4 Сохранение части выручки экспортеров, приводящих к повышенному спросу населения и 

всего сектора экономики на мировую валюту 
5 Установление правил мониторинга исполнения внешнеэкономических сделок в законода-

тельстве и расширение международного информационного обмена 
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2) Работа с валютными интер-
венциями – достижение гибкости и мак-
симальной эффективности, с фокусиро-
ванием внимания на колебании цен на 
нефтяном рынке и чистым движением 
капитала. Необходимо не допускать ва-
лютных перепадов, которые способны 
понизить доверие физических и юриди-
ческих лиц и привести к паническим ры-
ночным реакциям. 

Одним из инструментов в дан-
ном направлении может быть модифика-
ция действующего бюджетного правила, 
учитывающая не только цену на нефть, 
но и чистое движение потоков капитала в 
страну или за ее пределы. По мнению 
автора, текущая фиксация ежедневного 
объема покупки валюты выглядит избы-
точно жестким обязательством, которое 
необходимо заменить на обязательство 
по приобретению фиксированного объе-
ма валюты на ежемесячной основе без 
ежедневной детализации операций Банка 
России. Более того, цена отсечения на 
следующий месяц в рамках бюджетного 
правила могла бы рассчитываться с уче-
том чистого притока (оттока) капитала 

 
ЦО = Бцˑ(1− ИК

ВВППК
 ) ,  (3) 

 
где БЦ – Базовая цена отсечения, уста-
новленная в рамках бюджетного прави-
ла; ИК – изменение чистого притока (от-
тока) капитала, в рублях; ВВППК – вели-
чина валового внутреннего продукта за 
предыдущий квартал года, в рублях. 

3) Шаги для достижения незави-
симости Центрального Банка Российской 
Федерации: 

а) Необходимо на законодатель-
ном уровне сделать обязательным уча-
стие руководителей территориальных 
органов Центрального Банка Российской 
Федерации в совете директоров Цен-
трального Банка Российской Федерации 
с правом принятия решения. На данный 
момент, согласно закону о Центральном 
Банке Российской Федерации, участие 

руководителей территориальных подраз-
делений не является обязательным. 

б) Согласно закону о Централь-
ном Банке Российской Федерации, Цен-
тральный Банк обязан консультироваться 
и координировать свои действия с Пра-
вительством Российской Федерации по 
широкому кругу вопросов. Необходимо 
убрать данную привязку и наделить Цен-
тральный Банк большей свободой дейст-
вий. 

в) Необходимо изменить прин-
ципы формирования НФС таким обра-
зом, чтобы члены НФС назначались Го-
сударственной Думой и не могли совме-
щать свою работу в Центральном Банке с 
иной деятельностью. 

4) Сохранение части выручки 
экспортеров, приводящих к повышенно-
му спросу населения и всего сектора 
экономики на мировую валюту. Данная 
мера упростит условия ведения бизнеса 
юридическим лицам – участникам внеш-
неторговой деятельности и снизит из-
держки бизнеса на репатриацию. Пред-
лагается постепенная отмена репатриа-
ции экспортной выручки; а также в по-
зволит увеличить экспорт товаров и ус-
луг из России, что, в конечном счете, 
улучшит экономическую ситуацию, по-
может достичь большей диверсификации 
экономики Российской Федерации по 
отраслям. Это, в свою очередь, будет 
способствовать меньшей волатильности 
курса национальной валюты. 

Для обоснования целесообразно-
сти предложенных организационных 
мероприятий, направленных на сохране-
ние части выручки экспортеров, автором 
предложен коэффициент оценки эффек-
тивности валютной политики Россий-
ской Федерации в области внешнеэконо-
мической деятельности 

 
КЭВП = Эˑ(1 + СПБ),  (4) 

 
где Э – экспорт в долларах США в ценах 
2005 года, который принят за базовый 
уровень по отношению к 2020 году; СПБ 
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– сальдо платежного баланса в процентах 
от ВВП. 

В соответствии с соотношением 
(4) рассчитан коэффициент оценки эф-
фективности валютной политики Рос-
сийской Федерации в области внешне-
экономической деятельности для перио-
да внешнеэкономической деятельности 
начиная с 2005 года по 2019 год.  

Результаты расчета этого коэф-
фициента приведены на рисунке 2. По 
сравнению с 2005 годом этот коэффици-
ент увеличился на 0,27. Соотношение (4) 
можно использовать также для оценки 
будущих периодов внешнеэкономиче-
ского развития страны с 2020 года и да-
лее. 

 
 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты оценки эффективности валютной политики Российской Федерации 

в области внешнеэкономической деятельности (составлено автором на основе [6]) 
 
5) Установление правил монито-

ринга исполнения внешнеэкономических 
сделок повысит эффективность валютно-
го контроля и создаст более прозрачные 
экономические условия внутри страны, 
что позволит привлечь иностранный ка-
питал в экономику и обеспечит дополни-
тельный прирост ВВП. 

Таким образом, валютная поли-
тика Российской Федерации способна 
усовершенствоваться только на основа-
нии принятия решений о практическом 
применении перечисленных подходов, 
направленных на эффективное преобра-
зование деятельности Банка России и 
Правительства, регламентирующих и 
регулирующих все процессы в финансо-
вой области. Большое внимание уделяет-
ся также вопросам, касающимся валют-
ной политики в отношении факторов 

реальной экономической и политической 
ситуации, сложившихся на международ-
ной арене, и прямо влияющих на нее. 

Выводы 
На основе анализа факторов 

влияния валютной политики на валют-
ный рынок и реальный сектор экономики 
Российской Федерации выявлена сильная 
зависимость валютной политики России 
от мировых цен на сырье и от последст-
вий воздействия кризиса, а также слабая 
связь между политикой, реально прово-
димой Центральным Банком Российской 
Федерации. Проведена оценка эффек-
тивности валютного контроля в России. 
На основе методики регрессионного ана-
лиза составлена модель для учета факто-
ров, влияющих на уровень заниженности 
или завышенности валютного курса Рос-
сийской Федерации по отношению к па-
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ритетному валютному курсу. Согласно 
полученному уравнению регрессии, уро-
вень заниженности валютного курса от-
рицательно коррелирует с сальдо пла-
тежного баланса и ростом ВВП, при этом 
положительно коррелирует с уровнем 
инфляции, уровнем природной ренты в 
экономике и уровнем коррупции в стра-
не. Эти факторы, наряду с международ-
ными санкциями, введенными против 
Российской Федерации, обуславливают 
тот факт, что курс российского рубля 

занижен сильнее по сравнению с резуль-
татами практически всех сырьевых 
стран, отобранных для анализа. 

Обосновано применение инст-
рументов регулирования валютной поли-
тики РФ для ее оптимизации. Предложе-
но аналитическое соотношение для рас-
чета коэффициента оценки эффективно-
сти валютной политики и показано, что 
по сравнению с 2005 годом этот коэффи-
циент увеличился на 0,27. 
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Главная тенденция отраслей национальной экономики – цифровизация. Финансовая отрасль 

кардинально перестроила свои бизнес-процессы и стала драйвером цифрового развития. 
Цифровая трансформация банков осуществляется с помощью экосистем. Банковская экоси-

стема предполагает комплексный подход к формированию инфраструктуры с помощью отдельных эле-
ментов. Цифровизация полностью переформатировала работу игроков финансового сектора и повлияла 
на организацию и функционирование банков, финансовые услуги и продукты. Средним банкам в период 
трансформации бизнес-процессов под влиянием информационных технологий сложно реагировать на 
запросы клиентов и конкурировать с крупными игроками финансового рынка. Наибольшую эффектив-
ность в период диджитализации бизнеса демонстрируют крупные банки, они быстрее приспосабливают-
ся новым условиям работы и имеют большую скорость внедрения современных IT-технологий. 

Банк ВТБ – является одним из числа самых активных участников всех государственных программ 
направленных на поддержку и кредитование среднего и малого бизнеса. Финансовый институт большое 
внимание уделяет своей цифровой трансформации. В ходе проведенного исследования установлено, что с 
помощью реализации направлений в сфере цифровых технологий банк не только осуществляет обслужи-
вание клиентов более быстро и безопасно, но и значительно снижает издержки совершенствуя свою ИТ-
архитектуру. Внедрение одного искусственного интеллекта в 2020 году позволило Банку ВТБ снизить 
издержки в объеме 1,2 млрд. руб. (137 моделей используются в бизнес-процессах всех глобальных бизнес-
линий). 

 
Банковский сектор, бизнес-процессы, информационные технологии, финансовые услуги, цифровизация. 

 
Analysis of digitalization and technological development VTB Bank (PJSC) 

 
V.V. Mandron, Ph.D. (Economy), associate Professor of Finance and statistics, 

К.А. Sutorma, 2rd year master's degree in Economics, profile «Finance in the banking sector», 
Federal state budgetary educational institution of higher professional education 
«Bryansk state University named after academician I.G. Petrovsky», Bryansk 

 
The main trend of the national economy sectors is digitalization. The financial industry has radically re-

structured its business processes and has become a driver of digital development. 
Digital transformation of banks is carried out with the help of ecosystems. The banking ecosystem in-

volves an integrated approach to the formation of infrastructure with the help of individual elements. Digitalization 
has completely reshaped the players in the financial sector and affected the organization and functioning of banks, 
financial services and products. During the transformation of business processes under the influence of information 
technology, it is difficult for medium-sized banks to respond to customer requests and compete with major players 
in the financial market. Large banks demonstrate the greatest efficiency in the period of business digitalization, 
they adapt faster to new working conditions and have a greater speed of implementation of modern IT technolo-
gies. 

VTB Bank is one of the most active participants in all government programs aimed at supporting and 
lending to medium and small businesses. The financial institution pays great attention to its digital transformation. 
In the course of the study, it was found that by implementing digital technologies, the bank not only provides cus-
tomer service more quickly and safely, but also significantly reduces costs by improving its IT architecture. The 
introduction of one artificial intelligence in 2020 allowed VTB Bank to reduce costs in the amount of 1.2 billion 
rubles. (137 models are used in the business processes of all global business lines). 

 
Banking sector, business processes, information technology, financial services, digitalization. 

 
Результативность банка и дина-

мика его финансово-экономических по-
казателей подтверждают, что Банк ВТБ 

имеет хороший запас финансовой проч-
ности и с каждым годом улучшает пока-
затели своей деятельности. Финансовый 
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регулятор утвердил Банк ВТБ (ПАО) как 
системно значимую кредитную органи-
зацию.  

На рисунке 1 отражена динамика 
собственного капитала банка. Политика 
Банка ВТБ в  управлении собственным 
капиталом направлена на поддержание 
устойчивости ресурсной базы с целью 

сохранения доверия инвесторов, креди-
торов и клиентов банка, а также обеспе-
чение развития своей деятельности в 
перспективе. Финансовый институт осу-
ществляет управление собственным ка-
питалом в соответствии с требованиями 
финансового регулятора. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика собственного капитала Банка ВТБ (ПАО) 

 
С каждым отчетным годом 

банк наращивает процентные доходы: 
2017 г. – 672 431 млн. руб., 2018 г. – 
924 288 млн. руб., 2019 г. – 1 005 414 
млн. руб. За весь анализируемый период 
рост процентных доходов банка составил 
332 983 млн. руб. или 49,52% [9].  

Процентные расходы также в 
динамике увеличиваются: 2017 г. – 
468 589 млн. руб., 2018 г. – 524 948 млн. 
руб., 2019 г. – 607 535 млн. руб. Рост 
данного показателя за 2017-2019 гг. со-
ставил 138 946 млн. руб. или 29, 65%. 
Чистые процентные доходы Банка ВТБ в 
2017 г. составили 203 843 млн. руб., в 
2018 г. – 399 340 млн. руб., 2019 г. – 
397 879 млн. руб. Увеличение данного 
показателя произошло на 194 036 млн. 
руб. или 95,19%. В анализируемом пе-
риоде наблюдается существенный рост 
комиссионных доходов и расходов. Чис-
тая прибыль банка за исследуемый пери-
од почти удвоилась, и по итогам 2019 г. 
составила 197 106 млн. руб. Рост издер-
жек связан с расходами на информаци-

онные технологии, цифровизацию и 
трансформацию бизнес-процессов. Рен-
табельность капитала с каждым отчет-
ным годом увеличивается: 2017 г. – 
8,3%; 2018 г. – 11,9%; 2019 – 12,8%. Рен-
табельность активов также с каждым 
годом увеличивается, и по итогам 2019 – 
1,3%. Чистая процентная маржа в 2019 г. 
составила 3,4%, максимальное значение 
данного показателя было в 2017 г. – 4,1% 
[8]. 

Цикл снижения ключевой 
ставки Банка России, начатый в июне 
2019 года оказал влияние на рост чистой 
процентной маржи банка. В первом квар-
тале 2019 года чистая процентная маржа 
понизилась до минимального значения 
за год и составила 3,2% на фоне увеличе-
ния стоимости фондирования (опере-
жающего переоценку активов) в конце 
2018 года. Во втором квартале чистая 
процентная маржа незначительно увели-
чилась по сравнению с первым кварталом 
и оставалась на стабильном уровне в 
3,3% на протяжении второго и третьего 
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кварталов 2019 года. В четвертом квар-
тале финансовый институт продемонст-
рировал положительную динамику 
по чистой процентной марже, которая 
составила 3,5% благодаря последова-
тельному смягчению денежно-кредитной 
политики и улучшению структуры фон-
дирования Группы [7, с. 10]. Чистая при-
быль за 2019 год увеличилась на 12,9 % 
по сравнению с 2018 годом и составила 
201,2 млрд. руб., в соответствии 
со стратегическим прогнозом на уровне 
200 млрд. рублей, на фоне высокого рос-
та комиссионных доходов и улучшения 
качества активов. Прибыль 201,2 млрд. 
руб., что является рекордным показате-
лем результативности банка за всю его 
историю существования [8]. 

Цифровая трансформация банка 
с применением информационных техно-
логий началась во второй половине 2019 
года. К началу 2023 года финансовый 
институт ставит цель поменять практи-
чески всю свою IT – архитектуру. Тради-
ционная архитектура национальной бан-
ковской системы разрабатывалась 15-20 
лет назад, и проектировалась на основа-
нии потребности участников банковско-
го сектора, в их основе лежали разработ-
ка широкой линейки банковских продук-
тов и финансовых услуг, а потребности 
клиентов и их обслуживание не являлось 
условием развития банковского бизнеса 
[1, с. 83]. Мир в эпоху динамичной 
трансформации банковского бизнеса из-
менился, что предполагает создание кли-
ентоцентричной бизнес-модели и бан-
ковской архитектуры. Данная модель 
банковского сектора предполагает, что 
клиент будет пользоваться интернет-
платформами и сервисами, которые в 
свою очередь должны быть удобными, 
интуитивно понятными, надежными и, 
что не мало важным, персонифициро-
ванными [2, с. 38]. Новая архитектура 
современного необанка позволит в не-
сколько раз увеличить скорость обслу-
живания и привести к значительному 
снижению издержек связанных с выво-

дом на рынок банковских продуктов и 
финансовых услуг.  

Главный глобальный проект 
Банка ВТБ – это внедрение цифровой 
экосистемы, которая позволит корпора-
тивным и частным клиентам с помощью 
интернет-платформы, онлайн-сервисов 
решать любые финансовые и жизненные 
ситуации. Банк к 2023 году создаст IT-
платформу, в которую будут входить 
сервисы по аренде, покупке жилья, мо-
бильный оператор, электронная коммер-
ция, цифровая бухгалтерия, электронный 
документооборот маркетплейс банков-
ских услуг и др. Ключевым трендом 
цифровизации коммерческих банков яв-
ляется создание внутренней экосистемы 
банка, которая будет включать клиентов 
и партнеров, что предполагает объедине-
ние всех продуктов и сервисов [4, с. 226]. 
Внутренняя экосистема банка будет по-
ложительно влиять на время вывода на 
рынок новых банковских продуктов, что 
обеспечит высокую адаптируемость тех-
нологий и снижение затрат. Экосистема 
откроет новые возможности для развития 
бизнеса предоставив возможность под-
ключиться к крупным зарубежным тор-
говым площадкам, с целью организации 
сотрудничества с поставщиками [5, с. 
63]. 

Финансовым институтом были 
определены ключевые индустриальные 
направления для развития своего бизнеса 
в 2021 году: высокотехнологичные орга-
низации, ритейл и e-commerce, интернет-
сервисы объявлений, телекоммуникации, 
сектор развлечений и транспорт. 

Главные конкуренты экосистемы 
Банка ВТБ – Сбербанк, Альфа-банк, 
Тинькофф-Банк, Газпромбанк. В услови-
ях конкурентной борьбы имеет преиму-
щества финансовые институты, которые 
могут предлагать необходимые финансо-
вые услугу, учитывают предпочтения 
клиентов, и в своей деятельности приме-
няют «big data» и искусственный интел-
лект. 
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Кредитная организация в транс-
формации своих бизнес-процессов при-
меняет следующие информационные 
технологии (рис. 2). В кредитной органи-
зации созданы интернет-лаборатории по 
таким ключевым направлениям как ис-

кусственный интеллект, анализ больших 
данных, машинное обучение, виртуаль-
ная и дополненная реальность, оптиче-
ское распознавание, робототехника, ро-
ботизация процессов, блокчейн, чат-боты 
и др. 

 

 
Рисунок 2 – Информационные технологии в Банке ВТБ (ПАО) 

 
Группа ВТБ силу обстоятельств 

связанных с объявленной пандемией 
COVID-19 в июле 2020 года объявила о 
полной перестройке ИТ – архитектуры 
банка. Исходя из этого, банк определил 
стратегические направления развития 
своих бизнес-процессов: построение пе-
редовой операционно-технологической 
платформы; повышение уровня цифро-
визации банковского бизнеса; лидерство 
на рынке финансовых услуг по ряду эко-
систем, создание высокорезультативной 
организации и культуры, а также рост 
клиентоцентричности бизнес-модели 
(рис. 3). 

Затраты Банка ВТБ (ПАО) на-
правляемые на информационные техно-
логии отражены на рисунке 4. В 2016 
году инвестиции Банка ВТБ в информа-
ционные технологии составили 7,47 
млрд. руб., что на 88,6% больше, чем 
издержки на аналогичные нужды в 2015 
году. Информационные расходы в отчет-
ности банка отражены в статье «Расходы 

в области научно-технического разви-
тия» [6, с. 1352]. 

В 2017 году Банк ВТБ направил 
из чистой прибыли на информатизацию 
своей деятельности 11,56 млрд. руб., что 
на 54,75% больше аналогичного показа-
теля 2016 года. Расходы на приобретение 
оборудования для развития ИТ-
комплексов из этой суммы составили 
5,89 млрд. руб., данная статья расходов 
больше на 13,05% расходов 2016 года [3, 
с. 58]. 

По итогам 2018 года и 2019 года 
кредитная организация инвестировала в 
информационные технологии 14,29 млрд. 
руб. и 19,56 млрд. руб., соответственно. 
На приобретение оборудование для со-
вершенствования инфраструктуры ин-
формационных технологий, в том числе 
инвестировано – 5,89 млрд. руб. и 7,11 
млрд. руб. За 2018-2019 гг. рост вложе-
ний в информатизацию составил 50,56%. 
Таким  образом, Банк ВТБ ежегодно на-
ращивал объемы вложений в информати-
зацию своей деятельности и а исследуе-
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мый период (2017-2019 гг.) рост вложе-
ний в ИТ-технологии составил 8 млрд. 
руб. (или 69,21%). Банком увеличены 
расходы на покупку  оборудования на 
36,47%. Департамент банковских и ин-
формационных технологий Банка ВТБ 
планируют в 2020 году на совершенство-

вание инфраструктуры информационных 
технологий увеличить бюджет на 30%, 
что позволит снять с техподдержки уста-
ревшее оборудование и полностью за-
вершить проект автоматизации своей 
деятельности. 

 

 
Рисунок 3 – Стратегические приоритеты Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2022 гг. 

 

 
Рисунок 4 – Затраты Банка ВТБ (ПАО) на информационные технологии за 2004-2019 гг., млрд. руб. 

 
Объем ИТ-бюджет Банка ВТБ до 

2022 г. составил 180 млрд. руб. Руково-
дство банка утверждает, что за пределы 
этой суммы выходить не планируется, 
однако функционирование банка в пери-
од пандемии потребовала перераспреде-
лить затраты внутри ИТ-бюджета. Дос-

тижением высоких результатов деятель-
ности финансового института способст-
вовало увеличение клиентской базы бан-
ка, применение современных финансо-
вых технологий, разработка и использо-
вание направлений роста организации 
банковского бизнеса. 
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На рисунке 5 отражены количе-
ственные изменения в информационной 
системе Банка ВТБ: розничный бизнес, 
средний и малый бизнес, корпоративно-
инвестиционный бизнес. В 2019 году 
произошел рост количественных измене-
ний в банковской информационной сис-
теме на 31%. Больше всего изменений 
было внесено в розничные системы бан-
ка (более 9,3 тыс.). Финансовый инсти-
тут в период ограничений связанных с 
пандемией COVID-19, которая была объ-
явлена ВОЗ в марте 2020 г. смог в столь 
короткий промежуток в 8 раз увеличить 
число удаленных рабочих мест. Цель 
реализации стратегии трансформации 

бизнес-процессов Банка ВТБ с использо-
ванием цифровых технологий – это100% 
доступность банковских продуктов и 
финансовых услуг для пользователей в 
режиме онлайн. Фундаментальной осно-
вой цифровой трансформации бизнес-
процессов является командная работа 
финансового института по многим на-
правлениям, поэтому банк продолжает 
уделять особое внимание сохранению, 
подбору и развитию сотрудников IT-
блока. 

На рисунке 6 отражены ключе-
вые события в работе Банка ВТБ в облас-
ти цифрового развития. 

 
 

 
Рисунок 5 – Динамика числа изменений в IT-системах Банка ВТБ по бизнес-линиям за 2018-2019 гг. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты работы Банка ВТБ в области цифровизации и технологического развития 

 

https://www.tadviser.ru/index.php/COVID-19
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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Результаты работы Банка ВТБ в 
условиях пандемии COVID-19 показали, 
что кредитная организация подготовлена 
к удаленному режиму (рис. 7). Кредитная 
организация в период пандемии провела 
успешную работу по расширению услуг 
дистанционного банковского обслужи-
вания для всех категорий клиентской 
базы. 

Кредитная организация активно 
реализует все существующие на сегодня 
меры поддержки бизнеса и планирует 
работать по новой программе. В сово-
купности с уже применяющимися элек-

тронными технологиями банк будет раз-
вивать направления своей деятельности. 
Трансформация ИТ-архитектуры – это 
главное направление стратегии цифрово-
го развития Банка ВТБ. Согласно целе-
вым ориентирам банковской стратегии, к 
началу 20203 года 100% финансовых 
сервисов должны стать доступны клиен-
там ВТБ в онлайн-режиме. 

На рисунке 8 отражены направле-
ния трансформация электронного бизне-
са Банка ВТБ на перспективу до 2023 
года. 

 
 

 
Рисунок 7 – Деятельность Банка ВТБ (ПАО) в условиях пандемии COVID-19 

 

 
Рисунок 8 – Блок-схема трансформации Банка ВТБ на 2020-2022 гг. 
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Основными направлениями 
трансформации банковского бизнеса яв-
ляются: 

– цифровизация (цель: увеличе-
ние продаж через цифровые каналы); 

– технологии (цель: реструкту-
ризация традиционных банковских 
функций с целью создания и внедрения 
продуктов и сервисов в экосистему); 

– экосистема (цель: Банк ВТБ 
будет выступать как новый элемент сти-
ля жизни клиента) [2, с. 38]. 

На рисунке 9 предлагается целе-
вой вариант IT-архитектуры Банка ВТБ, 
которую банк реализует к началу 2023 
года. 

 

 

 
Рисунок 9 – Целевой вариант IT-архитектуры Банка ВТБ 

 
Предлагаемая архитектура пред-

полагает наличие омниакальных реше-
ний. Ключевые преимуществами предла-
гаемой IT-архитектуры: экосистема про-
дуктовых решений, клиентоцентрич-
ность, омниакальность, микросервисная 
архитектура, time-to-market, OpenAPI, 
снижение издержек. 

Главным фактором роста прибы-
ли банка является цифровизация бизнес-
процессов. Главная цель Банка ВТБ к 
2023 году – это «стать банком № 1 в ко-

шельке клиентов» и быть лидером по 
уровню технологического развития, а 
также создать для клиентов полноцен-
ную лайф-стайл-платформу со всем 
спектром услуг – от здоровья до отдыха.  

ВТБ ставит определенные задачи 
в составе стратегической цели – это пре-
доставление 100% банковских продуктов 
и финансовых услуг в режиме онлайн, 
реализовывать 50% продаж удаленно и 
перейти на электронный документообо-
рот. 
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Статья посвящена вопросам совершенствования распределения косвенных затрат на производ-

ство на себестоимость продукции (работ, услуг) промышленных предприятий, повышения точности по-
казателей, инкорпорируемых в информационное пространство принятия управленческих решений. Разде-
ление косвенных затрат на основные затраты (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования) и 
накладные (административно-управленческие расходы), выбор соответствующих им драйверов, позволя-
ют в значительной степени повысить точность калькуляционных результатов и эффективность эконо-
мических расчетов в целом. Целью исследования явилась разработка методики, позволяющей оптимизиро-
вать процесс калькулирования себестоимости продукции промышленного предприятия, обеспечить фор-
мирование результативной информационной базы выработки управленческих воздействий со стороны лиц, 
принимающих управленческие решения. Исследование проводилось с применением функционально-
процессного и системного подходов к изучению традиционных бухгалтерских (управленческих) практик 
распределения косвенных затрат. Исследованы традиционный и предлагаемый способы распределения 
косвенных расходов, проведено сопоставление их результатов, сделаны выводы о перспективах внедрения 
элементов метода «Activity-based costing (ABC)» на исследуемых предприятиях. 

 
Себестоимость продукции, промышленные предприятия, калькулирование, аctivity-based costing, косвенные 
расходы, поток создания ценности, информационная база, принятие управленческих решений. 
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The article is devoted to the issues of improving the distribution of indirect production costs to the cost 
of production (labor, services) of industrial enterprises, improving the accuracy of indicators incorporated in the 
information space of management decision-making. The division of indirect costs into basic costs (maintenance and 
operation of equipment) and overhead costs (administrative and management costs), the choice of appropriate 
drivers, can significantly improve the accuracy of calculation results and the efficiency of economic calculations in 
general. The purpose of the study was to develop a methodology that allows optimizing the process of calculating 
the cost of production of an industrial enterprise, to ensure the formation of an effective information base for the 
development of management actions on the part of management decision makers. The study was carried out using 
functional-process and system approaches to the study of traditional accounting (management) practices for the 
distribution of indirect expenses. The traditional and proposed methods of distributing indirect costs are studied, 
their results are compared, and conclusions are drawn about the prospects for implementing elements of the «Ac-
tivity-based costing (ABC)» method at the enterprises under study.   

 
Cost of production, industrial enterprises, calculation, activity-based costing, indirect costs, value stream, infor-
mation base of management decision-making. 

 
Введение. Современное про-

мышленное производство характеризует-
ся значительным изменением подходов к 
структурированию потоков создания 

ценности (ПСЦ), вызванных сменой па-
радигмы создания конкурентных пре-
имуществ и стратегического развития 
хозяйствующих субъектов. Одним из 
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важных направлений реструктуризации 
методологической базы организационно-
управленческой среды ПСЦ, является 
формирование информационно-
инструментального набора средств, 
обеспечивающих принятие ситуационно-
ориентированных решений по измене-
нию производственной программы в це-
лях повышения доходности бизнеса. 
Данные коррективы предполагают гиб-
кое варьирование объемов выпуска про-
дукции в зависимости от уровня ее рен-
табельности, расчет текущего значения 
которой, как известно, требует макси-
мально точных данных о себестоимости 
конкретного вида (наименования) вы-
пускаемых изделий.  

Проведенные автором исследо-
вания на ряде промышленных предпри-
ятий, занимающихся производством, 
гарантийным обслуживанием и ремон-
том различных видов нестандартного 
оборудования, расположенных в городах 
Арзамасе и Дзержинске Нижегородской 
области, показали актуальность пробле-
мы качества результатов калькуляцион-
ного процесса. По мнению автора, одним 
из факторов снижения точности резуль-
татов исчисления себестоимости, являет-
ся использование «усредняющих» мето-
дик распределения косвенных затрат. 
Применение таких методик предполагает 
отнесение общей суммы косвенных за-
трат к показателю, используемому в ка-
честве базы распределения между от-
дельными продуктами производства, 
выбор которого далеко не всегда соот-
ветствует специфике аккумулирования 
распределяемых издержек. Анализ мате-
риалов проведенных исследований пока-
зал, что в качестве показателя, приме-
няемого в качестве базы распределения 
практически на всех изучаемых хозяйст-
вующих субъектах, применяется зара-
ботная плата основного персонала, на-
численная в календарном периоде исчис-
ления себестоимости. Вполне очевидно, 
что такой подход не может в полной ме-
ре обеспечить качество конечных ре-
зультатов отнесения на себестоимость 
продукции сложно-структурированных, 

многофункциональных издержек к кото-
рым относятся косвенные затраты.  

Необходимость повышения точ-
ности результатов калькулирования се-
бестоимости продукции промышленных 
предприятий, формирование качествен-
ного информационного поля принятия 
оперативных решений по гибкому, си-
туационно-ориентированному варьиро-
ванию объемов выпуска конкретных из-
делий (оказания услуг, выполнения ра-
бот) определили цель исследования, за-
дачами которого явились разработка ме-
тодики исчисления производственных 
расходов, ее институционализация в 
управленческую среду хозяйствующего 
субъекта. 

Методы исследования, пред-
ставленного в статье, основаны на ком-
плексном применении функционально-
процессного и системного подходов к 
изучению традиционных бухгалтерских 
(управленческих) практик распределения 
косвенных затрат на себестоимость про-
дукции. Автором проанализированы 
данные управленческого учета за не-
сколько календарных периодов; прове-
дены декомпозиция и функциональный 
анализ структуры косвенных расходов; 
идентифицированы и формализованы их 
ключевые состояния; использованы ме-
тоды сравнения и классификации, эле-
менты операционно-ориентированного 
анализа количественных показателей 
рассматриваемых затрат.   

Анализ теоретико-
методологических подходов. По мне-
нию автора, решение исследуемой про-
блемы связано с необходимостью при-
менения элементов метода калькулиро-
вания по видам деятельности «Activity-
based costing (ABC)», его гибкой адапта-
ции к условиям калькуляционного про-
цесса исследуемых предприятий. Дан-
ный метод представляет собой «подход к 
калькулированию и мониторингу от-
дельных видов деятельности, который 
включает отслеживание потребления 
ресурсов и калькулирования себестоимо-
сти конечной продукции» [1]. В основе 
данной модели лежит 
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«идея…распределения косвенных расхо-
дов на основе внутрипроизводственного 
потребления ресурсов» [2] , практиче-
ское воплощение которой авторы [3] рас-
сматривают как «пошаговую последова-
тельность, предполагающую группиров-
ку косвенных затрат в разрезе видов дея-
тельности, выбора носителей затрат 
(факторов влияния на косвенные расхо-
ды в разрезе видов деятельности с уче-
том специфических особенностей хозяй-
ствующего субъекта); выбор баз распре-
деления и непосредственно отнесение 
затрат на продукцию».  

Концептуально данный подход к 
реализации АВС нашел свое достаточно 
полное и подробное отражение в работах 
[4-9]. Нельзя не согласиться с автором 
[10], утверждающим, что при «учёте за-
трат и исчислении себестоимости по сис-
теме Аctivity Вased Сosting предприятие 
получает данные о реальной себестоимо-
сти выпущенных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), что позволяет 
его руководству принимать обоснован-
ные решения по снижению издержек, 
ценовой и товарно-ассортиментной по-
литике, оценке стоимости операций и 
т.п.». Далее автор этой статьи делает вы-
вод о том, что «использование системы 
АВС позволяет добиться снижения об-
щих затрат предприятия (это, в свою 
очередь приводит к увеличению прибы-
ли), что немаловажно в современной 
конкурентной среде» [10].  

В работе [11] утверждает, что 
лицо, принимающее решения, может с 

помощью информационной базы, фор-
мируемой посредством применения ме-
тода АВС, давать адекватную «оценку 
стоимости операций» и «принимать 
обоснованные решения», разрабатывать 
стратегии «снижения издержек» и обес-
печивать реализацию «ценовой и товар-
но-ассортиментной политики». Авторы 
[12] напрямую связывают применение 
рассматриваемого метода с процессом 
принятия решений, в том числе, направ-
ленных на поиск путей снижения себе-
стоимости. Важность использования ре-
зультатов применения АВС в стратеги-
ческом управленческом учете и в анализе 
накладных расходов, которые являются 
неизменным объектом экономии средств 
предприятия, подчеркивают авторы [13]. 

Результаты. Проведенные ис-
следования на указанных выше предпри-
ятиях показали, что для решения рас-
сматриваемой проблемы, необходимо 
дифференцировать косвенные затраты по 
их технико-экономическому содержанию 
[14] на основные (расходы по содержа-
нию и эксплуатации оборудования, 
(РСЭО) и накладные (административно-
управленческие расходы, (АУР). Необ-
ходимо отметить, что данные управлен-
ческой отчетности рассматриваемых ор-
ганизаций показывают увеличение сред-
него значения показателя доли послед-
них в общем объеме косвенных расходов 
(рис. 1), что, в определенной степени, 
противоречит общепринятой парадигме 
их перманентного снижения. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднего показателя доли административно-управленческих расходов 

в косвенных расходах исследуемых предприятий 
Источник: данные управленческого учета исследуемых предприятия 
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Вполне очевидно, что аккумули-
рование каждого из представленных ви-
дов издержек зависит от соответствую-
щих их структуре и функциональному 
назначению драйверов затрат, т.е. «коли-
чественных показателей, характеризую-
щих поведение затрат по конкретному 
виду деятельности в зависимости от вы-
пуска продукции» [15]. По мнению авто-
ра, такими драйверами являются показа-
тели времени, при этом для РСЭО в ка-
честве такого показателя целесообразно 
приять время технологического обслу-
живания, включающего процессы по 
уходу за оборудованием и содержанием 
его в рабочем состоянии, текущий ре-
монт, наладку, транспортировку ресур-
сов и готовых изделий, уборку рабочего 
места и т.п. [16]; для АУР – время цикла, 
включающее в себя «операционное вре-
мя плюс время, требуемое на подготовку 
оборудования, загрузку и выгрузку про-
дукта» [17], поскольку выработка управ-
ленческих воздействий производится в 
течение всего указанного временного 
периода.  

Традиционно, методика распре-
деления косвенных затрат предполагает, 
что расчет коэффициента К распределе-
ния косвенных затрат производится пу-
тем отнесения их суммы к значению 
драйвера (1): 
 

К= З
Д
 , 

(1) где З – косвенные затраты или их вид, 
Д-драйвер затрат (их вида)  
 

Непосредственно отнесение кос-
венных затрат Зi на себестоимость кон-
кретного вида продукции i осуществля-
ется по формуле (2): 
 

Зi = К·Дi          (2), 
где Дi – драйвер, израсходован-

ный на производство конкретного на-
именования продукции. 
 

В бухгалтерских практиках рас-
сматриваемых предприятий, как уже от-
мечалось выше, драйвером косвенных 
затрат является показатель прямых рас-
ходов на оплату труда. Рассмотрим его 
применение в калькуляционной практике 
ООО «ХХХХ», где в апреле 2020 года 
косвенные затраты составили 1 440 т.р., 
прямые затраты на оплату труда – 960 
т.р. На основании этих исходных дан-
ных, коэффициент распределения кос-
венных затрат данного промышленного 
предприятия будет равным: 

 
Ккз=1440/960 =1,5 

 
В таблице 1 представлены рас-

пределения косвенных затрат ООО 
«ХХХХ» в разрезе произведенных зака-
зов. 

 

 
Таблица 1 – Распределение косвенных затрат в апреле 2020 года ООО «ХХХХ» 

№п/п Заказ Затраты на оплату 
труда основных произ-
водственных рабочих 
(т.р.) 

Косвенные затраты 
(т.р.) 
 
Гр3=Гр2*Ккз 

А 1 2 3 
1 3289 300 450 
2 3291 120 180 
3 3286 450 675 
4 1137 90 135 

Итого 960 1440 
 

Значения предлагаемых автором 
драйверов в рассматриваемом календар-
ном периоде, следующие: время техно-
логического обслуживания: 1057 чел.-
час., РСЭО – 1280 т.р.; время цикла – 

чел.-час., АУР – 158,4 т.р. На основании 
этих данных расчет коэффициентов рас-
пределения РСЭО и АУР примет сле-
дующий вид: 
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Крсэо=
1280
1057

 =1,21 Каур =
160
2285,

 =0,07
Таблица 2 – Распределение косвенных затрат в апреле 2020 года ООО «ХХХХ» 

№п/
п 

Заказ Время 
техноло-
гического 
обслужи-
вания 
(чел.-
час.) 

Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования 
Гр.3=Гр.2*Крсэ

о 

Время цикла 
(чел.-час.) 
 

Административно-
управленческие 
расходы 
Гр.5=Гр.4*Каур 

Косвен-
ные 
затраты 
(т.р.) 
 
Гр.6=Гр.
3+Гр.5 

А 1 2 3 4 5 6 
1 3289 90 108,9 600 42 150,9 
2 3291 500 605 400 28 633 
3 3286 110 133,1 900 63 196,1 
4 1137 357 433 385,7 27 460 

Итого 1057 1280 2285,7 160 1440 
 

Обсуждение. Сравнивая данные 
графы 3 таблицы 1 и графы 6 таблицы 2, 
можно прийти к выводу о том, что ис-
пользование метода «Activity Based 
Costing» позволяет в значительной сте-
пени повысить точность вычислений. По 
мнению автора, это становится возмож-
ным за счет применения набора драйве-
ров, гибко адаптированных к номенкла-
туре затрат, сформированной в результа-
те экономически обоснованной декомпо-
зиции косвенных издержек. Опыт эффек-
тивных бухгалтерских практик показы-
вает, что использование натуральных 
показателей в качестве базы распределе-
ния дает значительно больший эффект по 

сравнению с традиционно используемы-
ми финансовыми показателями.   

Проведенный SWOT-анализ ин-
корпорирования элементов метода 
«Activity Based Costing» в информацион-
но-инструментальную среду менеджмен-
та ООО «ХХХХ» (табл. 3), позволил сде-
лать вывод об эффективности данной 
модели, о необходимости ее институ-
ционализации в сложной ткани про-
странства компетенций субъектов управ-
ления предприятием, отражения в учет-
ной политике предприятия и его корпо-
ративных стандартах. 

 

 
Таблица 3 – SWOT-анализ результатов инкорпорирования метода «Activity Based Costing» 

в информационно-инструментальную среду менеджмента ООО «ХХХХ» 
Среда Положительные стороны Отрицательные стороны 

Внутренняя  Преимущества: повышение качества резуль-
татов калькуляционной работы, оптимизация 
информационного поля ЛПР и, как следствие, 
эффективности принятия решений 

«Ослабляющие» свойства: необхо-
димости использования сложных 
алгоритмов, повышение трудоем-
кости экономических расчетов 

Внешняя Дополнительные возможности: институцио-
нализация продуктивных методов управле-
ния, интеллектуализация выработки управ-
ленческих воздействий 

Факторы, которые могут ослож-
нить достижение стратегической 
цели: необходимость дополнитель-
ного обучения персонала 

 
Дальнейшие направления иссле-

дования в рассматриваемой предметной 
области должны быть направлены на 
активное внедрение многофакторных 
моделей распределения косвенных за-
трат, использование искусственного ин-
теллекта и средств обработки больших 
данных.  

Заключение. Формирование 
эффективного информационно-
инструментального пространства, обес-
печивающего принятие гибких и эффек-
тивных решений по управлению произ-
водственными результатами, представля-
ет собой одну из наиболее важных задач, 
стоящих перед отечественным менедж-
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ментом. Одним из ключевых направле-
ний таких решений является ситуацион-
но-ориентированная адаптация произ-
водственной программы к конъюнктуре 
рынка. Действия ЛПР в условиях новой 
реальности предполагают решительный 
отказ от методов, не позволяющих каче-
ственно и в сжатые сроки решать возни-
кающие проблемы, в том числе, связан-
ные с повышением доходности операци-
онной деятельности организации.  

Обновление информационно-
инструментальной базы принятия управ-
ленческих решений предполагает ис-
пользование, в том числе, повышение 
продуктивности приемов и способов ис-
числения себестоимости продукции (ра-

бот, услуг), требующие повсеместного 
внедрения в калькуляционные практики 
эффективных моделей распределения 
косвенных затрат. Предложенная авто-
ром методика, предполагающая исполь-
зование элементов метода АВС на осно-
ве декомпозиции косвенных затрат, ре-
зультатом которой является их разделе-
ние на РСЭО и АУР, позволяет в значи-
тельной степени повысить точность вы-
числений себестоимости конкретных 
наименований выпускаемой продукции, 
обеспечить экономически обоснованное 
дифференцирование выпускаемых изде-
лий по уровню доходности и, тем самым, 
адаптировать производственную про-
грамму к текущей рыночной ситуации. 
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Цель статьи заключалась в оценке показателей, описывающих удельные веса быстрорастущих 

предприятий и предприятий с высоким потенциалом роста численности работников, в общем количестве 
активных предприятий по регионам России. Исследование основывалось на официальных статистических 
данных за 2020 год. В процессе исследования были изучены следующие показатели: удельный вес быстро-
растущих предприятий, удельный вес предприятий с высоким потенциалом роста, удельный вес количест-
ва таких предприятий в общем количестве активных предприятий. 
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Aim of paper is to measure the indicators describing the specific weight of fast-growing enterprises and 
enterprises with a high potential for increase in quantity of workers in the whole quantity of active organizations in 
the regions of Russia. The study was based on official statistics for 2020. In the discussing research, such indica-
tors were studied: the share of fast-growing enterprises, the share of enterprises with high growth potential, the 
share of quantity of that organizations in the whole quantity of active firms. 

 
Organizations, business demographics, quantity of employees, economic and mathematical models. 

 
Введение 

Российская экономика в послед-
ние годы столкнулась с такой тенденци-
ей, как сокращение количества вновь 
создаваемых коммерческих организаций. 
Об этом свидетельствуют информация 
Росстата [5], соответствии с которой в 
2017 году появилось 359430 новых пред-
приятий, в 2018 году – 290288 предпри-
ятий, в 2019 году – 264595 предприятий, 
а в 2020 году – 197113 предприятий. То 
есть за период с 2017 года по 2020 год 
количество рождающихся за год ком-
мерческих организаций уменьшилось на 
82%. Учитывая это, для наращивания 
объемов производства товаров и оказа-
ния услуг, важное значение имеет стиму-
лирование деятельности предприятий, 
которые обеспечивают увеличение чис-
ленность работников и, соответственно, 
объемов выпуска своей продукции. Та-
кие предприятия относятся к быстрора-
стущим или с высоким потенциалом рос-
та.  

Научные публикации свидетель-
ствуют, что быстрорастущие фирмы вы-
ступают в качестве динамичного ядра 
современных национальных экономик, 
поскольку обладают непропорциональ-
ной способностью генерировать допол-
нительное производство продукции и 
создавать рабочие места. Несмотря на то, 
что эти фирмы составляют небольшую 
долю от общего числа предприятий в 
странах с высоким уровнем дохода, они 
обеспечивают более половины увеличе-
ния объема производства и занятости в 
этих странах [13]. Предполагается, что в 
развивающихся странах предприятия с 
высокими темпами роста могут стать 
важным звеном для реализации государ-
ственных программ повышения эффек-
тивности экономик [7].  

Исследования зарубежных авто-
ров показывают, что доля быстроразви-
вающихся предприятий имеет значи-
тельные различия по экономически раз-
витым странам. Так в статье Bravo-
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Biosca A. и др. [8] показано, что удель-
ный вес этих предприятий составляет 3% 
в Австрии и Норвегии и примерно 6% в 
Испании, Великобритании. В Германии, 
Италии, Нидерландах и Польше доля 
крупных и средних предприятий с высо-
кими темпами развития не превышала 
2% [12]. Существенно выше (около 10%) 
был удельный вес таких предприятий в 
Республике Корея [9] и США [11]. По 
мнению Kylflheiko K. и др. [14] боль-
шинство предприятий стремятся достичь 
роста объемов производства путем вы-
пуска новых продуктов, привлечения 
клиентов или сочетания этих факторов. 
Cusolito A.P. и Maloney W.F. [10] дока-
зывают, что рост производства может 
быть обусловлен не только высокой эф-
фективностью, а также шоками спроса, 
неконкурентоспособными рынками и 
политическими условиями. Преоблада-
ние среди быстрорастущих организаций 
крупных предприятий не специализиро-
ванных на определенных видах деятель-
ности подчеркивается в статье Leković B. 
и Berber N. [15]. 

Основное внимание в отечест-
венных исследованиях предприятий, 
обеспечивающих высокие темпы увели-
чения численности работников и объе-
мов производства, уделялось так назы-
ваемым «газелям». К ним относятся бы-
строрастущие в течение пяти лет круп-
ные и средние предприятия. Как показа-
ли исследования, таких предприятий в 
нашей стране не много, однако они уже 
сегодня демонстрируют существенный 
вклад в экономику своих регионов, а 
также в активное внедрение инноваций 
[1, 3, 6]. В статье Кузык М.Г. и др. [2] 
показано участие быстрорастущих пред-
приятий во внешнеэкономической дея-
тельности. Обращено внимание на их 
большую экспортную активность и ори-
ентацию на рынки азиатских стран.  

Цель статьи заключалась в оцен-
ке показателей, описывающих удельные 
веса быстрорастущих предприятий и 
предприятий с высоким потенциалом 
роста численности работников, в общем 

количестве активных предприятий по 
регионам России. 

Методика и результаты иссле-
дования 

При определении роста количе-
ства занятых на предприятиях работни-
ков предложено использовать пороговые 
значения [5]. В зависимости от уровня 
установленных пороговых значений рас-
сматриваются две группы предприятий, 
которые характеризуются увеличением 
численности своих работников: 

- быстрорастущие – имели за по-
следние 3 года увеличение количества 
работников более чем на 20% в среднем 
за год; 

- с высоким потенциалом роста – 
имели за последние 3 года увеличение 
количества работников не менее 10% в 
среднем за год.  

Процесс исследования включал 
четыре этапа. На первом этапе формиро-
вались исходные данные, описывающие 
общее количество по всем регионам Рос-
сии активных и бысторастущих предпри-
ятий, а также предприятий с высоким 
потенциалом роста. На втором этапе 
оценивались значения показателей, ха-
рактеризующих сложившиеся доли 
предприятий, обеспечивающих значи-
тельное увеличение количества занятых 
в них работников. На третьем этапе оп-
ределялись средние значения указанных 
показателей по регионам, и диапазоны, в 
которых находятся значения этих пока-
зателей для большинства из них. На чет-
вертом этапе проводился компаративный 
анализ, в процессе которого устанавли-
вались регионы, в которых отмечались 
минимальные и максимальные значения 
показателей.  

В качестве исходной информа-
ции в исследовании использовалась офи-
циальная статистическая информация по 
82 регионам России [5]. В нашем иссле-
довании оценивались следующие четыре 
показателя, характеризующих рост коли-
чества работников предприятий по ре-
гионам: 
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- удельный вес быстрорастущих 
предприятий в общем количестве актив-
ных предприятий в 2020 году;   

 - удельный вес предприятий с 
высоким потенциалом роста в общем 
количестве активных предприятий в 2020 
году; 

- удельный вес общего количест-
ва быстрорастущих предприятий и пред-
приятий с высоким потенциалом роста в 
общем количестве активных предпри-
ятий в 2020 году; 

- отношение значений показате-
лей, описывающих удельные веса быст-
рорастущих предприятий и предприятий 
с высоким потенциалом роста. 

Проведённое исследование 
включало проверку четырех следующих 
гипотез: 

- первая гипотеза – как быстро-
растущие предприятия, так и предпри-
ятия с высоким потенциалом роста в 
России появляются относительно редко; 

- вторая гипотеза – значения рас-
сматриваемых четырех показателей 
имеют существенную дифференциацию 
по разным регионам страны; 

- третья гипотеза – удельный вес 
быстрорастущих предприятий сущест-
венно ниже по сравнению с удельным 
весом предприятий с высоким потенциа-
лом роста; 

- четвертая гипотеза – террито-
риальное расположение регионов страны 

не оказывает существенного влияния на 
максимальные и минимальные значения 
каждого из четырех показателей.  

В экономико-математическом 
моделировании, используемом для оцен-
ки каждого из четырех показателей, 
применялись функции нормального рас-
пределения. В статьях [4, 16] автором 
представлен методический подход к их 
разработке и использованию для опреде-
ления удельных значений по рассматри-
ваемым регионам, а также диапазонов 
вариации значений по большинству ре-
гионов. Отметим, что такие функции 
обеспечивают получение несмещенных 
характеристик изучаемых закономерно-
стей. В процессе нашей работы опреде-
лялись регионы с максимальными и ми-
нимальными величинами показателей. 

В процессе вычислительного 
эксперимента проводилось экономико-
математическое моделирование на осно-
ве эмпирических данных. Модели, кото-
рые описывают распределения четырех 
показателей, характеризующих рост чис-
ленности работников в предприятиях по 
всем 82 регионам России, продемонстри-
рованы далее: 

- удельный вес быстрорастущих 
предприятий в общем количестве 
активных предприятий в 2020 году, % 

 

17,017,02

2)48,01(

11 217,0
03,15)( ××

−−

⋅
×

=
x

exy
π

;   (1) 

- удельный вес предприятий с 
высоким потенциалом роста в общем 

количестве активных предприятий в 2020 
году, % 
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;   (2) 

- удельный вес быстрорастущих 
предприятий и предприятий с высоким 

потенциалом роста в общем количестве 
активных предприятий в 2020 году, % 
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94,094,02
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;   (3) 

- отношение значений показате-
лей, описывающих быстрорастущие 

предприятия и предприятия с высоким 
потенциалом роста 
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.   (4) 

Высокое качество функций (1)-
(3) было подтверждено в процессе тести-
рования по критериям Шапиро-Вилка, 
Пирсона и Колмогорова-Смирнова. 

На следующем этапе исследова-
ния были выявлены закономерности, 
характеризующие распределение по ре-
гионам рассматриваемых четырех пока-

зателей, приведенные в таблице 1. В 
столбце 2 (таблица 1) приведены данные, 
характеризующие средние величины по-
казателей. Диапазоны, в которых нахо-
дятся значения показателей по большин-
ству регионов, продемонстрированы в 
третьем столбце таблицы. 

 
Таблица 1 – Значения показателей наращивания численности работников 

Наименование показателя Средние 
величины 

Значения по боль-
шинству регионов 

1 2 3 
удельный вес быстрорастущих предприятий в общем количестве 
активных предприятий в 2020 году, %  0,48 0,31-0,65 

удельный вес предприятий с высоким потенциалом роста в общем 
количестве активных предприятий в 2020 году, % 2,33 1,60-3,06 

удельный вес быстрорастущих предприятий и предприятий с вы-
соким потенциалом роста в общем количестве активных предпри-
ятий в 2020 году, % 

2,83 1,89-3,77 

отношение значений показателей, описывающих предприятия с 
высоким потенциалом роста и быстрорастущие предприятия   4,76 3,73-5,79 

Источник: Расчеты проведены автором на основе функций (1)-(4). 
 
Среднее значение удельного веса 

быстрорастущих предприятий в общем 
количестве активных предприятий дос-
тигало в 2020 году менее 0,5%. То есть, 
только каждое двухсотое предприятие 
обеспечивало рост численности работни-
ков более чем на 20% в течение трех лет 
подряд. В большинстве регионов этот 
показатель не превышал 0,7%. Среднее 
значение удельного веса предприятий с 
высоким потенциалом роста в общем 
количестве активных предприятий со-
ставляло в 2020 году не многим более 
2,3%. То есть, каждое сорок третье пред-
приятие обеспечивало рост численности 
работников в течение трех лет не менее 

10%. В большинстве регионов этот пока-
затель не превышал 3,8%. 

Среднее значение общего удель-
ного веса быстрорастущих предприятий 
и предприятий с высоким потенциалом 
роста в общем количестве активных 
предприятий по регионам России в 2020 
году достигало 2,8%. То есть каждое 
тридцать шестое предприятие относи-
лось к одной из рассматриваемых групп. 
Следовательно, как быстрорастущие 
предприятия, так и предприятия с высо-
ким потенциалом роста в России появ-
ляются относительно редко, то есть пер-
вая гипотеза получила свое подтвержде-
ние. Отметим, что нашей стране преоб-
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ладают предприятия, которые не отно-
сятся к рассматриваемым двум группам, 
то есть не обеспечивают существенного 
роста численности работников. Интерес-
но, что среднее по регионам значение 
удельного веса предприятий, в которых 
увеличение количества работников в те-

чение трех лет было менее 10%, состави-
ло в 2020 году 97,2%.     

 
 
 
 
 

 
Таблица 2 – Регионы с максимальными и минимальными значениями показателей 

Наименование показа-
теля Максимальные значения Минимальные значения 

1 2 3 

удельный вес быстро-
растущих предприятий 
в общем количестве 
активных предприятий 
в 2020 году 

Город Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Костромская, Тверская, Магаданская, Нов-
городская области, республики Карелия, 
Крым, Чукотский автономный округ, 
Еврейская автономная область. Относятся к 
Центральному федеральному округу – два 
региона, к Северо-Западному федеральному 
округу – четыре региона, к Южному феде-
ральному округу – один регион, к Дальнево-
сточному федеральному округу – три ре-
гиона. 

Республики Карачаево-Черкесская, 
Ингушетия, Северная Осетия-
Алания, Хакасия, Дагестан, Тыва, 
Чеченская, Челябинская область. 
Расположены: пять регионов в Се-
веро-Кавказском федеральном ок-
руге, один регион в Уральском 
федеральном округе, два региона в 
Сибирском федеральном округе. 

удельный вес предпри-
ятий с высоким потен-
циалом роста в общем 
количестве активных 
предприятий в 2020 
году 

Республики Калмыкия, Крым, Ингушетия, 
Пермский край, Еврейская автономная об-
ласть, Ленинградская, Волгоградская, Рос-
товская, Магаданская, Новгородская облас-
ти, Чукотский автономный округ. Располо-
жены: четыре региона в Южном федераль-
ном округе, два региона в Северо-Западном 
федеральном округе, по одному региону в 
Северо-Кавказском и Приволжском феде-
ральных округах, три региона в Дальнево-
сточном федеральном округе. 

Республика Тыва, Дагестан, Чечен-
ская, Башкортостан, Северная Осе-
тия-Алания, Челябинская, Тамбов-
ская, Воронежская, Самарская об-
ласти. Расположены:  три региона в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, по одному региону в Ураль-
ском и Сибирском федеральных 
округах, по два региона в Цен-
тральном и Приволжском феде-
ральных округах. 

удельный вес быстро-
растущих предприятий 
и предприятий с высо-
ким потенциалом роста 
в общем количестве 
активных предприятий 
в 2020 году 

Тверская, Ленинградская, Ростовская, Ма-
гаданская, Новгородская области, респуб-
лика Крым, город Санкт-Петербург, Перм-
ский край, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ. Расположе-
ны: два региона в Южном федеральном 
округе, по три региона в Северо-Западном и 
Дальневосточном федеральных округах, по 
одному региону в Центральном и Приволж-
ском федеральных округах. 

Республики Тыва, Дагестан, Чечен-
ская, Северная Осетия-Алания, 
Башкортостан, 
Челябинская, Самарская, Воронеж-
ская, Тамбовская области. Располо-
жены: три региона в Северо-
Кавказском федеральном округе, по 
одному региону в Уральском и 
Сибирском федеральных округах, 
по два региона в Центральном и 
Приволжском федеральных окру-
гах. 

отношение значений 
показателей, описы-
вающих быстрорасту-
щие предприятия и 
предприятия с высоким 
потенциалом роста 

Сахалинская, Ивановская, Волгоградская, 
Орловская области, город Севастополь, 
Красноярский край, республики Кабардино-
Балкарская, Калмыкия, Северная Осетия-
Алания, Хакасия, Карачаево-Черкесская, 
Ингушетия. Расположены в Северо-
Кавказском федеральном округе - четыре 
региона, Южном федеральном округе – три 
региона, по два региона в Сибирском и 
Центральном федеральных округах, один 
регион в Дальневосточном федеральном 
округе. 

Новгородская, Тамбовская, Пензен-
ская, Курганская, Свердловская 
области, республики Башкортостан, 
Мордовия, Карелия, Алтайский 
край, Чукотский автономный округ. 
Расположены: по два региона в  
Северо-Западном и Уральском фе-
деральных округах, три региона в 
Приволжском федеральном округе, 
по одному региону в Центральном, 
Дальневосточном, Сибирском феде-
ральных округах. 

Источник: Разработано автором на основе данных таблицы 1. 
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Среднее значение соотношения 
удельных весов по быстрорастущим 
предприятиям и предприятиям с высо-
ким потенциалом роста по регионам Рос-
сии составляло менее 4,8. Тенденция 
превышения показателей по предприяти-
ям с высоким потенциалом роста была в 
2020 году характерна для всех без ис-
ключения регионов. Таким образом, 
можно сделать вывод, что третья гипоте-
за получила свое подтверждение. 

Для проверки второй гипотезы 
проводился анализ данных, представлен-
ных в столбце 3 таблицы 1. Анализ пока-
зал существенную дифференциацию по 
регионам значений каждого из четырех 
показателей. Следовательно, вторая ги-
потеза подтвердилась. 

На следующем этапе выявлялись 
регионы, в которых отмечались макси-
мальные и минимальные значения каж-
дого из показателей. При этом, к макси-
мальным и минимальным относятся зна-
чения, соответственно превышающие 
верхние границы диапазонов, продемон-
стрированных в третьем столбце табли-
цы 1 и меньшие нижних границ диапазо-
нов. Итоги этого анализа приведены в 
таблице 2. Наряду с перечнями регионов 
в этой таблице представлено также тер-
риториальное расположение регионов по 
федеральным округам. 

Анализ показал, что связи между 
территориальным расположением регио-
нов и максимальными (минимальными) 
значениями показателей, не наблюдает-
ся. То есть, регионы, как с высокими, так 
и с низкими значениями показателей, 
расположены в различных федеральных 
округах. Таким образом, можно конста-
тировать подтверждение четвертой гипо-
тезы. 
Заключение 

Цель статьи, заключавшаяся в 
оценке показателей, описывающих 
удельные веса быстрорастущих предпри-
ятий и предприятий с высоким потен-
циалом роста численности работников, в 
общем количестве активных предпри-

ятий по регионам России, была достиг-
нута. Результаты исследования, обла-
дающие научной новизной и оригиналь-
ностью, приведены далее: 

- показана возможность оценки 
распределения удельных весов быстро-
растущих предприятий и предприятий с 
высоким потенциалом роста численности 
работников, в общем количестве актив-
ных предприятий по регионам России с 
использованием функций плотности 
нормального распределения; 

- построены четыре экономико-
математических моделей аппроксими-
рующих исходные эмпирические данные, 
характеризующие распределения удель-
ных весов быстрорастущих предприятий 
и предприятий с высокими темпами рос-
та численности работников в общем ко-
личестве активных предприятий по ре-
гионам, а также отношения указанных 
удельных весов; 

- значения рассматриваемых че-
тырех показателей имеют существенную 
дифференциацию по разным регионам 
страны; 

- удельный вес быстрорастущих 
предприятий существенно ниже по срав-
нению с удельным весом предприятий с 
высоким потенциалом роста; 

- территориальное расположение 
регионов страны не оказывает сущест-
венного влияния на максимальные и ми-
нимальные значения каждого из четырех 
показателей. 

Проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы: 

- среднее по регионам значение 
удельного веса быстрорастущих пред-
приятий в общем количестве активных 
предприятий составило в 2020 году 
0,48%;  

- среднее по регионам значение 
удельного веса предприятий с высоким 
потенциалом роста в общем количестве 
активных предприятий составило в 2020 
году 2,33%; 

- среднее по регионам значение 
удельного веса предприятий, в которых  
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увеличение количества работников в те-
чение трех лет было менее одной десятой 
составило в 2020 году 97,2%; 

 - по большинству регионов зна-
чения показателей, описывающих долю 
предприятий с высоким потенциалом 
роста были в 5,8 раза больше доли быст-
рорастущих предприятий.  

Итоги проведенного исследова-
ния вносят теоретический и практиче-
ский вклад в проблему оценки темпов 
роста численности работников предпри-
ятий. Приведенные методология и инст-
рументы расчетов могут применяться 
при проведении научных исследований 
по демографии предприятий. А именно 
при проведении мониторинга доли рас-
тущих предприятий в регионах России. 
Методика оценки показателей может 
использоваться в деятельности органов 
власти и других заинтересованных орга-
низаций, при обосновании мероприятий 
по поддержке предприятий, для которых 

характерен рост численности работни-
ков. Кроме того, полученная информация 
может использоваться для решения задач 
повышения доли быстрорастущих пред-
приятий в регионах, где такие предпри-
ятия не получили широкого развития. 
Результаты работы представляют инте-
рес для банков и кредитных организаций. 

Новые знания, связанные с ре-
гиональными особенностями деятельно-
сти быстрорастущих предприятий, могут 
быть использованы при обучении сту-
дентов бакалавриата и магистратуры в 
университетах. Представляется целесо-
образным в дальнейших исследованиях 
проведение оценки отраслевых особен-
ностей, характерных для предприятий с 
высокими темпами численности работ-
ников. В процессе исследования не при-
сутствовали ограничения по эмпириче-
ским данным, поскольку рассматрива-
лась информация по всем 82 регионам 
России.
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Исследование научной статьи посвящено актуальным сферам торгово-экономического сотруд-
ничества России и Турции. Выявлены проблемы как при осуществлении взаимной торговли двух стран, так 
и при реализации двусторонних соглашений. Определены основные направления по увеличению торгового 
оборота и формированию благоприятного инвестиционного климата. Объемы товарооборота рассмот-
рены в статистике внешней торговли по итогам 2019 и полугодия 2020 гг. Выявлена роль соглашений, 
подписанных на уровне руководителей организаций и ведомств двух стран, обеспечивающих реализацию 
экономической политики.  
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The research article focuses on current areas of trade and economic cooperation between Russia and 

Turkey. It reveals problems both in mutual trade between the two countries and in the implementation of bilateral 
agreements. The main directions for increasing trade turnover and creating a favorable investment climate are 
identified. The volume of trade turnover is considered in the foreign trade statistics for the results of 2019 and the 
first half of 2020. The role of agreements signed at the level of heads of organizations and departments of the two 
countries that ensure the implementation of economic policy is revealed. 
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Формирование новых областей 

сотрудничества и дальнейшее укрепле-
ние партнерства России и Турции воз-
можно после успешной реализации про-
блем в существующих сферах согласно 
договоренностям двух стран. Ключевы-
ми областями и задачами партнерства 
российско-турецких отношений являют-
ся:  

1. Двусторонняя торговля. 
1.1. Увеличение объема торгов-

ли. 
1.2. Таможенное сотрудничест-

во. 
1.3. Использование националь-

ных валют в двусторонней торговле. 

2. Сотрудничество в области 
энергетики. 

2.1. Сотрудничество в области 
поставок газа. 

2.2. Реализация проекта «Турец-
кий поток». 

2.3. Завершение проекта АЭС 
«Аккую» по графику. 

3. Торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией. 

3.1. Применение квот в экспорте 
пшеницы. 

3.2. Экспорт животноводческой 
продукции. 

3.3. Экспорт томатов из Турции 
в Россию (квота на томаты). 
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3.4. Импорт семян подсолнуха из 
Российской Федерации. 

4. Сотрудничество в области 
транспорта. 

4.1. Увеличение квот на автомо-
бильные перевозки. 

4.2. Увеличение роли железно-
дорожных путей. 

4.3. Решение проблем переме-
щения товаров морским способом. 

5. Расширение сфер сотрудниче-
ства в рамках смешанной межправитель-
ственной Российско-Турецкой Комиссии 
по торгово-экономическому сотрудниче-
ству 

Совокупный товарооборот Рос-
сии и Турции по итогам 2019 года соста-
вил 27,2 млрд. долл. США (экспорт в РФ 
– 4,1, импорт в Турцию – 23,1 млрд. 
долл. США соответственно). 7 месяцев 
2020 по сравнению с 2019 годом показа-
ли рост импорта в РФ на 2,65 млрд. долл. 
США, т.е. на 2% больше, обратную тен-
денцию показал импорт уже из РФ со-
кратив ввоз на 26%. Таким образом, в 
2019 году внешнеторговое сальдо Тур-
ции составило 18,9 млрд. долл. США со 
знаком минус (рис. 1, рис. 2) [1,5]. 

 

 
Рисунок 1 – Общий объем экспорта в сравнении с объемом экспорта в Турцию 

(в фактически действовавших ценах; млн. долл. США) [1] 
 

 
Рисунок 2 – Общий объем импорта в сравнении с объемом импорта из Турции 

(в фактически действовавших ценах; млн. долл. США) [1] 
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Несмотря на незначительный то-
варооборот с Турцией на протяжении 2-
ух десятков лет объемы увеличиваются. 
Лидерами экспортного направления в 
разрезе стран дальнего зарубежья в 2019 
году стали традиционные для России 
партнеры такие как Китай (13,4%) Ни-
дерланды (10,6%), Германия (6,6), Тур-
ция (5%), Италия (3,4%), Республика 
Корея (3,9%), Польша (2,9%), США 
(3,1%), Япония (2,7%) и др. Ввоз в Рос-
сию осуществлялся, прежде всего, из 
Китая (22,2%), Германии (10,3%), США 
(5,4%), Италии (4,5%), Франции (3,5%), 
Японии (3,7%), Турции (2%) и др. [6].   

Общий внешнеторговый дефи-
цит Турции за 2019 год составил 30 
млрд. долл. США, где 63% от общего 
дефицита приходится только на Россию, 
что свидетельствует о высокой степени 
комплиментарности экономик двух 
стран. Поставленная лидерами стран 
цель о доведении товарооборота до 100 
млрд. долл. США будет достигнута при 
более сбалансированной структуре тор-
говли и расширению сфер сотрудничест-
ва.  

Ключевую роль в увеличении 
объемов торговли выполняет подписан-
ный 18 сентября 2008 года документ ме-
жду уполномоченными ведомствами 
двух стран об упрощении таможенных 
процедур, в рамках которого функцио-
нирует система упрощенного таможен-
ного коридора (далее – УТК). Взаимное 
признание уполномоченных экономиче-
ских операторов (далее – УЭО) позволит 
ускорить совершение административных 
процедур, связанных с таможенным 
оформлением, что в свою очередь благо-
приятно скажется на увеличении товаро-
оборота.     

Для участников внешнеэконо-
мической деятельности (далее – участни-
ки ВЭД) особенно важным становятся 
расчеты при совершении сделок в на-
циональных валютах. В 2019 году из 
объема торговли между Турцией и Рос-
сией в размере около 27 млрд. долл. 

США, только эквивалентные 467 мил-
лионам долларов расчеты были осущест-
влены в рублях и турецких лирах. При 
расчетах в национальных валютах необ-
ходимо также структурировать торговые 
потоки. Увеличение использования на-
циональных валют предотвратит потери 
из-за курсовой разницы и простимулиру-
ет участников ВЭД к двусторонней тор-
говле. Ведение взаиморасчетов в нацио-
нальных валютах обладает рядом несо-
мненных преимуществ. Например, коле-
бания курсов национальных валют ска-
зываются на конвертации валют, что в 
конечном итоге приводит к снижению 
или к экономии транзакционных затрат, 
издержек. При заключении внешнетор-
говых договоров выгода будет заклю-
чаться в установлении цены контракта, 
которая будет удовлетворять обе сторо-
ны, несмотря на изменении в отрица-
тельную сторону курса валюты страны 
одного из контрагентов, при этом осуще-
ствление всех необходимых операций 
будет проходить через банки проводив-
шие взаиморасчеты. Также преимущест-
вом является тот факт, что осуществле-
ние всех необходимых платежей в сво-
бодно конвертируемых валютах приво-
дит к определенной независимости от 
стран Евросоюза и стран запада. Роль 
банков при расчетах в национальных 
валютах упрощает ведение внешнеторго-
вых контрактов как самим банкам в ус-
ловиях валютного контроля, так и самим 
участниками внешнеэкономической дея-
тельности.  

Так в рамках двустороннего со-
трудничества с Китайской Народной 
Республикой и Южной Кореи, россий-
ские банки имеют прямые корреспон-
дентские счета с банками, что в свою 
очередь позволяет обеспечить расчеты с 
данными странами (любыми банками), 
минуя посредников в США, если расче-
ты производились в долларах США. В 
таком случае расчеты осуществляются в 
полном объеме и с более высокой скоро-
стью. 
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Энергетическое партнерство 
России и Турции направлено на реализа-
цию проекта «Турецкий поток» и проек-
та АЭС «Аккую». В рамках соглашений 
о купле-продаже газа между Турцией и 
Россией с 1987 года по настоящее время 
компанией БОТАШ импортировано око-
ло 400 миллиардов м3 природного газа в 
общей сложности на сумму около 110 
миллиардов долларов. В 2018 и 2019 го-
дах Турцией импортировано природного 
газа на сумму около 4,2 млрд. долл. 
США и 4 млрд. долл. США соответст-
венно. Объем торговли природным газом 
снизился ввиду постепенного перехода 
электростанций на альтернативные виды 
топлива. Причиной, по которой россий-
ский газ не пользуется большим спро-
сом, возможно, является высокая цена за 
экспортируемый Россией газ. ООО «Газ-
пром экспорт» при диверсификации 
Турцией импорта стоит рассмотреть воз-

можность снижения цены для дальней-
шего укрепления позиции российского 
газа в Турции.  

В конце декабря 2019 года за-
вершен проект «Турецкий поток», в со-
ответствии с которым Турция импорти-
ровала по трубопроводу 1,6 миллиарда 
кубометров природного газа. Как «газо-
вый хаб» Турция в свою очередь импор-
тировала в Европу 1,9 млрд. м3 газа. Дру-
гой масштабный проект для Турции и 
первый в своем роде атомная электро-
станция «Аккую» планируется к вводу в 
эксплуатацию в 2023 году, когда запус-
тится 1-ый энергоблок. Данный проект 
подразумевает тесное сотрудничество 
между российскими и турецкими компа-
ниями от проектной документации до 
проведения тендеров с участием турец-
ких компаний на предоставление обору-
дований. 

 

 
Рисунок 3 – Диверсификация объемов импорта газа Турецкой республикой [5] 

 
Сотрудничество в сельскохозяй-

ственной сфере обусловлено с предос-
тавлением экспортных квот российской 
стороной. Российская Федерация с 1 ап-
реля по 30 июня 2020 года вводила экс-
портную квоту в размере 7 млн. тонн на 
пшеницу, меслину, рожь, ячменя и куку-
рузу. Ежегодный импорт только пшени-

цу из России в Турцию составляет 7 млн. 
тонн. Применение квот на экспорт отри-
цательно влияет на продовольственную 
безопасность Турции и наносит ущерб 
турецким компаниям, у которых заклю-
чены контракты и установлены обяза-
тельства с российскими контрагентами в 
рамках поставок зерновых культур. Уве-
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личение экспортной квоты позволит на-
растить товарооборот и закрепить рос-
сийских экспортеров на турецком рынке 
сельхозпродукции. Производители ту-
рецкой животноводческой продукции 
имеют ряд ограничений для экспорта в 
Россию ввиду обязательного получения 
разрешения Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) на осуществление 
экспортных операций. На настоящий 
момент разрешения на экспорт ожидают 
110 компаний, в т.ч. 9 производителей 
мясных продуктов, 17 производителей 
птицеводческой продукции, 26 произво-
дителей яиц, 19 производителей рыбной 
продукции, 5 производителей кормов и 
34 производителя молочных продуктов.  

Применение квот на томаты 
также является одной из проблем, с ко-
торой сталкивается Турецкая сторона. 
Турция является третьей по величине 
страной в мире по производству томатов 
и восьмой по величине страной экспорта 
томатов. Применение квот на томаты не 
устанавливается исходя из сезонности, и 
необходимо установить критерии приме-
нения данных квот или отменить ввиду 
наличия противоречия принципу Все-
мирной торговой организации «страны, 
пользующейся режимом наибольшего 
благоприятствования» (MFN-Most Fa-
voured Nation). К концу первого полуго-
дия 2020 года общий экспорт томатов 
Турции в рамках квоты превысил 190 
тысяч тонн.  

C 12 апреля 2020 года до 30 ию-
ня 2020 года Коллегия ЕЭК ввела запрет 
вывоза с таможенной территории ЕАЭС 
отдельных видов продовольственных 
товаров, среди которых значатся «репча-
тый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречи-
ха, просо; крупа, мука грубого помола и 
гранулы из зерна злаков; обрушенное 
гречневое зерно; готовые пищевые про-
дукты из гречки; соевые бобы дробленые 
или недробленые и семена подсолнечни-
ка дробленые или недробленые» [2]. 
Часть потребности Турции в масличных 

семенах подсолнечника, производство 
которых недостаточно для покрытия 
спроса, удовлетворяются за счет импор-
та. Россия находится на 2-ом месте среди 
поставщиков с объемом импорта в 2019 
году на сумму 114 миллионов долларов 
(295 тысяч тонн). Поставка подсолнечно-
го масла для Турции является очень важ-
ным продуктом питания для страны.  

Заключительной сферой сотруд-
ничества двух стран является транспорт-
ное сообщение. В 2019 году между стра-
нами было совершено 37596 перевозок, 
из них 6518 (17,3%) – российскими 
транспортными средствами и 16356 
(38,9%) – турецкими транспортными 
средствами. Большая часть перевозок 
между Россией и Турцией, а это 40% от 
общего объема перевозок в 2019 году 
осуществляются перевозчиками третьих 
стран. Поставленная цель лидерами двух 
стран в доведении товарооборота до 100 
млрд. долл. США, может быть достигну-
та, в том числе благодаря расширению 
транспортных квот. Существующие кво-
ты недостаточны для Турции ввиду рас-
ширения сфер торговли. Одновременно в 
период пандемии возрастает роль желез-
нодорожного транспорта. Линия Баку-
Тбилиси-Карс является важным связую-
щим звеном Евразийского региона. Мор-
ской грузопоток также требует более 
тщательного подхода к выбору места и 
способов ведения торговли на портах. 
Функционирующий до недавнего време-
ни порт Геленджик, принимающий 
большую часть экспорта Турции в Рос-
сию, реконструируется, и возникает про-
блема с местом назначения турецких 
судов. Порт Новороссийск приоритет-
ным образом принимает контейнерные 
суда и осуществление регулярных рейсов 
впоследствии будет осуществляться ме-
жду определенными и технически гото-
выми портами, так как, например, порт 
Кавказ, созданный как альтернатива пор-
ту Геленджик из-за глубины осадки по-
зволяет заходить только небольшим су-
дам, в конечном итоге приводящий к 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 Вопросы региональной экономики № 2(47) 2021  
 
198 

увеличению затрат. Изменение размеров 
сборов в порту Кавказ позволит сделать 
альтернативой Геленджику. 

В настоящее время, Россия и 
Турция находятся на этапе формирова-
ния рыночной платформы, впоследствии 
позволяющая закрепить взаимное при-
сутствие экономик двух стран для реали-
зации двусторонних соглашений. Влия-
ние санкций в отношении России выну-
ждает российских экспортеров находить 
новые рынки сбыта и Турция практиче-

ски во всех основных сегментах торговли 
готова к появлению российской продук-
ции на рынке. Наличие долгосрочных 
проектов в Турции позволяет России 
создавать новые формы и направления 
сотрудничества, в конечном итоге при-
водящее только к большему товарообо-
роту и формированию нового стратеги-
ческого партнера в черноморском регио-
не. 
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Статья посвящена анализу причин официального признания системного кризиса Европейского 
союза (ЕС), совпавшего с его 60-летием и Пактов экономической стабильности и роста в этом 
интеграционном объединении. Новизна исследования состоит в применении принципа системной 
методологии о необходимости согласованности между интеграционными стратегиями развития и 
мерами их реализации в ЕС. Для обоснования выводов обобщены особенности функционирования за 62 года 
интеграционного ЕС, сформированного на основе Римского договора о создании общего рынка 1957 года, 
подписанного вначале 12 европейскими странами. Предложенный подход определил логику анализа с целью 
выявления периодов соблюдения или нарушения данного принципа системной методологии в аспекте их 
влияния на интеграционные преимущества ЕС. В итоге исследования эволюции ЕС выявлены редкие 
периоды согласованности между интеграционными стратегиями и мерами их реализации и частые 
нарушения этого важного принципа системной методологии. В этой связи обоснован вывод, что 
несоответствие между стратегиями и инструментами их реализации стало фактором разрушения 
интеграционных преимуществ, что стимулировало системный кризис ЕС в 2015 г. Проанализировано его 
деструктивное влияние на интеграционные преимущества, утраты экономической и отчасти 
политический суверенности государств-членов ЕС под давлением США, разместивших в Европе свои 
военные базы НАТО и применяющих санкции к ЕС как их потенциальному коллективному конкуренту. 
Обоснована оценка Пактов стабильности и роста – Европа 2020 и Европа 2025 – как инструмента 
преодоления системного кризиса и восстановления интеграционных преимуществ ЕС. 
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The article is devoted to the analysis of reasons of the official recognition of the systemic crisis of the 
European Union (EU), which coincided with its 60th anniversary and the Stability and Growth Pacts in this 
integration union. The novelty of the research lies in the application of the principle of the systemic methodology 
about the need for consistency between integration development strategies and measures of their implementation in 
the EU. To substantiate the conclusions, the features of the functioning of the integrative EU are generalized for 62 
years, formed on the basis of the Rome Treaty on the Establishment of a Common Market in 1957, signed at the 
beginning by 12 European countries. The proposed approach defined the logic of the analysis in order to identify 
periods of compliance or violation of this principle of the systemic methodology in terms of their impact on the 
integration advantages of the EU. As a result of the study of the evolution of the EU, rare periods of coherence 
between integration strategies and measures of their implementation and frequent violations of this important 
principle of systemic methodology were revealed. In this regard, the conclusion is substantiated that the 
discrepancy between the strategies and the tools for their implementation became a factor in the destruction of 
integration advantages, which stimulated the systemic crisis of the EU in 2015. Its destructive impact on the 
integration advantages, the loss of economic and partly political sovereignty of the EU member states under 
pressure from the United States, deploying their NATO military bases in Europe and applying sanctions to the EU 
as their potential collective competitor, was analyzed. The assessment of the Stability and Growth Pacts – Europe 
2020 and Europe 2025 – is substantiated as a tool to overcome the systemic crisis and restore the EU's integration 
advantages. 
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На Международной 

конференции в Финансовом 
университете при Правительстве РФ под 
руководством члена-корреспондента 
РАН Г.Б. Клейнера [1] – известного 
учёного по системной методологии – 
было акцентировано внимание на 
необходимость соблюдения принципа 
системной методологии о соответствии 
между целью и мерами её реализации. В 
поисках фундаментальной причины 
системного кризиса Европейского союза 

(ЕС), совпавшего с его 60-летием, была 
проанализирована проблема 
соответствия между его 
интеграционными стратегиями и мерами, 
инструментами их реализации за 62 года. 

Особенность формирования ЕС 
проявилась в создании трёх Европейских 
сообществ и их объединением с целью 
согласования условий свободного 
движения товаров и услуг стран-членов и 
внешних тарифов для третьих стран (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 – Развитие Европейского сообщества 

1 Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) с 1952 года 
2 Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) 
3 Европейское сообщество на основе подписания двенадцатью странами Римского 

договора об общем рынке 1957 г., что означало создание ЕС 
4 Европейское экономическое сообщество с 1967 г. на основе объединения первых 

трех предыдущих сообществ 
 

Вопреки воспроизводственной 
тенденции формировать европейскую 
интеграцию на макроэкономическом 
фундаменте появилась опасная 
тенденция создания регионального 
валютного союза на основе ошибочной 
теории американского экономиста 
Р. Манделла [2] в 1961 г. о 
формировании региональных 
оптимальных валютных зон (ОВЗ) с 
коллективными валютами на первом 
этапе интеграции при создании 
таможенного союза вопреки 
закономерности выпуска единой 
региональной валюты на завершающем 
этапе интеграции – экономическом и 
валютном союзе. 

Критическое отношение к идее 
Р. Манделла о приоритете создания 
валютной зоны в форме региональных 
ОВЗ проявилось в расширении 
критериев экономической конвергенции 
зарубежными авторами в течение более 
30-ти лет. В их числе: Маккинон (1963 г.) 
– высокая степень открытости 

экономики; П. Кэннен (1969 г.) – 
диверсификация производства; 
Х. Джонсон (1970 г.) – унификация 
налоговых систем; Дж. Ингрем (1969 г. и 
1973 г.) – интеграция финансовых 
рынков; Х. Хаберлер (1970 г.), Дж. 
Флеминг (1971 г.), Дж. Манифико 
(1974 г.) – сближение уровня инфляций; 
Г. Тичи (1992 г.) расширил и 
систематизировал 15 критериев ОВЗ [3]. 

В России Т.Д. Валовая в своей 
докторской диссертации и монографии 
впервые доказала ошибочность идеи Р. 
Манделла о создании оптимальной 
валютной зоны на первом этапе 
интеграции – создании таможенного 
союза, так как это возможно лишь на 
завершающем этапе – экономическом и 
валютном союзе [4]. В публикациях 
других авторов выявлены отличия 
экономического и валютного союза от 
оптимальной валютной зоны [5]. 

С точки зрения 
рассматриваемого принципа системной 
методологии ошибка Р. Манделла 
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состоит в предложении создать 
валютный союз на первом этапе 
валютной интеграции мерами 
таможенного союза, а не на четвертом 
этапе – экономическом и валютном 
союзе с единой валютой. 

В течение 16 лет (1957-1973 гг.) 
осуществлялось согласование условий 
свободного движения товаров и услуг по 
единым внутренним тарифам (1957-
1961 гг.) и общих квотах для третьих 
стран (до 1973 г.). Созданные 
наднациональные институты 
осуществляли надзор и контроль за 
соблюдением интеграционных 
принципов, не допуская ограничений во 
взаимной торговле стран ЕС. 

Однако, нарушение 
закономерности поэтапного развития 

европейской интеграции проявилось в 
отсутствии второго этапа – создание 
единого экономического пространства 
(ЕЭП). Более того, объединение этого 
пропущенного этапа с созданием 
третьего этапа Европейского союза, 
привело к несогласованности методов их 
реализации. Отсутствие ЕЭП, 
ориентированного на согласование 
национальной экономической, денежно-
кредитной, валютной политики стран-
членов снизило эффективность 
интеграционных преимуществ в этой 
сфере. 

Углубление интеграционного 
процесса наступило с переходом к 
завершающему этапу – европейскому 
экономическому и валютному союзу (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2 – Этапы развития интеграционного Европейского союза 

IV Европейский экономический и валютный союз с единой валютой – евро 
(с 1999 г.) 

III Единое экономическое сообщество 
Единое экономическое пространство (с 1967 г.) II 

I Общий рынок ЕС. Таможенный союз (1957-1993 гг.) 
 

Разработанная в 1989 г. 
программа Ж. Делора (председателя 
Европейской комиссии) отличалась 
большей согласованностью между 
данной стратегией и мерами её 
реализации путем развития конкуренции 
выравнивания экономических 
диспропорций стран-членов. Появились 
прогнозы о будущем ЭВС [6]. 

Маастрихтский договор о 
трехэтапном создании ЭВС 
осуществлялся под контролем 
Европейской комиссии евро. В её отчете 
за 1998 г. отмечен прогресс в 
конвергенции и переходе к созданию 
ЭВС [7]. Однако, маастрихтские 
критерии ограничились формальными 
требованиями представления 
национальной статистики о соблюдении 
двух финансовых показателей – 
бюджетного дефицита до 3% ВВП 
страны и её госдолга до 60% ВВП (при 
кризисе до 80%). 

Нарушение принципа системной 
методологии о необходимости 
соответствия между целью 
экономической конвергенции и мерами 
её реализации преимущественно в 
финансовой сфере стали фактором 
дальнейшего разрушения 
интеграционных преимуществ, что 
привело к системному кризису ЕС. 
Этому способствовала либеральная 
проверка контрольных оценок комиссией 
ЕС и Европейского центрального банка о 
выполнении странами зоны евро без 
проверки статистики стран. Например, 
Греция была легко принята в зону евро, 
хронически нарушает маастрихтские 
требования и представляла в комиссию 
некачественную, «плохую» статистику, 
по оценке контролёра. 

Недостаточно эффективные 
меры надзора и контроля над 
национальными дорогостоящими 
институтами, которые не 
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дифференцировали свои рекомендации 
для стран Европейского экономического 
Сообщества (ЕЭС, 9 стран) и зоны евро 
(19 стран). Это вызвало недовольство 
стран ЕЭС и институциональный кризис, 
который стал одной из причин 
системного кризиса и разрушения 
интеграционных преимуществ ЕС.  

В итоге нарушения поэтапного 
развития европейской интеграции 
усилилась несогласованность между 
интеграционными стратегиями и мерами 
их осуществления. Снижение 
интеграционных преимуществ ЕС 
обусловило уязвимость стран-членов к 
условиям мирового экономического 
кризиса 2008-2009 года. Однако 
антикризисные меры были приняты в 
основном в финансовом секторе, а не в 
сфере производства. Это проявилось в 
формировании «союза союзов» – 
бюджетного, налогового, банковского. 

Ошибочным было 
преувеличение первичности создание 
валютного союза сразу после подписания 
двенадцатью странами Европе Римского 
договора о создании общего рынка 
(1957 г.). 

Согласование условий участия 
стран ЕС в общем рынке продолжалось 
36 лет (1957-1973 гг.), в том числе 
таможенного союза 16 лет. Это 
способствовало развитию 
интеграционных преимуществ с целью 
укрепления и выравнивания 
дифференцированного уровня их 
экономического развития. 

Компоненты системного кризиса 
ЕС проявлялись в частом несоответствии 
между интеграционными стратегиями и 
мерами, инструментами их реализации 
разрушили потенциал интеграционных 
преимуществ, стимулирующих рост 
макроэкономических показателей стран 
ЕС. В этой связи больше внимания 
уделялось нестабильному финансовому, 
а не производственному сектору. 

1. Это определило первопричину и 
форму проявления системного кризиса 

ЕС – снижение стимулирующего 
влияния интеграционных принципов на 
укрепление производственного сектора 
экономики.  

2. Проявлением системного 
кризиса ЕС стал «черный лебедь» – 
символ усиления рисков на финансовых 
рынках, навеянный книгой Нассима 
Талеба, – и финансового кризиса: 
долгового, бюджетного, налогового, 
банковского. 

3. Усиление неравенства доходов 
населения, социальный кризис, 
демонстрация трудящихся как его 
проявление. Например, желтых жилетов 
– водителей транспорта во Франции. 

4. Институциональный кризис. 
«Засилье Брюсселя» – обилие 
дорогостоящих наднациональных 
регулирующих интеграционный процесс 
институтов без дифференциации двух 
этапов – ЕЭС (9 стран) и зоны евро (19 
стран), что вызывает недовольство 9-ти 
стран Европейского экономического 
стран. Институциональный кризис 
проявился в неспособности 
Брюссельских институтов обеспечить 
эффективное антикризисное 
регулирование, контроль за 
интеграционным взаимодействием стран 
ЕС в производственном и финансовом 
секторе. Например, Европейский 
центральный банк лишь в разгар кризиса 
покупал долговые обязательства – 
государственные и банковские. Был 
создан постоянно действующий институт 
финансовой стабильности [8]. 

5. Либеральная миграционная 
политика привела к миграционному 
кризису в ЕС [9]. 

6. Утрата экономической 
суверенности стран ЕС под давлением 
США, разместивших в Европе свои 
военные базы НАТО и принимающих 
санкции против ЕС, расценивая 
интеграционное объединение 28 стран 
как будущего коллективного 
американского конкурента. 
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Истоки идеи политического 
союза стран ЭВС в проекте П. Вернере 
относились к нереализованному лозунгу 
псевдосоциал-демократов о 
Соединенных штатах Европы (1915 г.) и 
была трансформирована. В программе 
Ж. Делора (1989 г.) предусмотрено 
формирование политического союза 
стран ЭВС к 2000 г., а через 10 лет была 
заменена их обязательным вступлением в 
НАТО. 

Трансатлантический альянс 
США – Европа трансформировался в 
утрату экономической суверенности в 
связи с размещением военных баз НАТО 
и требованием увеличения европейских 
расходов на их содержание. Кроме того, 
США применяют санкции к зоне евро 
как их потенциальному коллективному 
конкуренту. 

7. Компонентом системного 
кризиса ЕС стала проблема брекзит. 
Парламент Британии принял решение о 
выходе страны из ЕЭС в январе 2019 г., 
но Совет Европы требует от неё выплаты 
компенсации 50 млрд долл. США за 
использование интеграционных 
преимуществ [10, 11]. 

Таким образом, нарушение 
принципа системной методологии – 
частое несоответствие между 
интеграционными стратегиями и мерами 
их реализации – стало важной причиной 
системного кризиса ЕС и особенностей 
его проявления. 

В управляющих документах 
официально признан системный кризис 
зоны евро в 2015 г. Диалектика данного 
кризиса проявляется не только в его 
разрушительной, но и созидательной 
функции – принятии стабилизационных 
программ. 

Пакты стабильности и роста: 
Европа 2020 и Европа 2025. 

Еще на этапе завершения 
создания зоны евро на саммите ЕС 17 
июня 1997 г. был принят такой пакт для 
снижения риска чрезмерного 
бюджетного дефицита стран-членов. 

Были введены два принципа 
мониторинга за состоянием 
национальных бюджетов и снижением 
их дефицита до нулевого уровня и 
профицита во избежание санкций по 
отношению к странам-членам. В эти 
стабилизационные программы 
периодически вносились изменения, 
одобренные саммитом ЕС [12, 13]. 
Например, показатель долга страны был 
повышен с 60% до 80% её ВВП в 
условиях экономического кризиса. 

Пакты стабильности и роста 
Европа 2020 и Европа 2025 отличаются 
более высоким качеством, чем прежний 
вариант. Однако некоторые авторы 
считают их набором технических 
«бухгалтерских» правил, ошибочно 
утверждают, будто процесс создания 
ЭВС далек от завершения высшего этапа 
интеграции [14]. Это противоречит 
содержанию стабилизационных пактов и 
факту создания зоны евро с единой 
валютой евро, конкурирующей с 
долларом США. 

В действительности 
стабилизационные программы были 
ориентированы на укрепление 
экономического фундамента ЕС, но 
финансовыми мерами, что снизило их 
эффективность. 

Особенностью Пакта Европа 
2020 проявилось в более гибком 
регулировании допустимого по объему и 
сроку бюджетного дефицита и графика 
его снижения в течение двух лет вместо 
года. Впервые была введена 
дифференциация объема бюджетного 
дефицита стран зоны евро до 1%. 

Затраты ЕС на оказание помощи 
развитию и другие экономические 
программы ООН стали осуществляться 
за счет национальных бюджетов, а не 
общего бюджета ЕС. Странам зоны евро 
предоставлены льготы не включать 
расходы на пенсионную реформу в 
оценку чрезмерного бюджетного 
дефицита в зоне евро. 
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Таким образом, Пакт Европа 
2020 смягчил требования к совместной 
бюджетной политике в связи со 
снижением темпа экономического роста. 
Таким образом, целевая ориентация на 
снижение бюджетного дефицита 
осуществлялась методом бюджетной 
реформы вместо непосредственной 
координации и совершенствования 
политики макроэкономической 
стабилизации в странах-членах. 

Стабилизационная программа 
«Стратегия Европа – 2020» направлена 
на снижение негативных последствий 
мирового кризиса 2008-2009 гг. 
ограничилась финансовым сектором 
экономики. Например, 
межправительственный европейский 
стабилизационный механизм 
предоставлял кредиты правительствам 
стран-заёмщиков, в том числе в форме 
покупки их государственных облигаций 
на финансовом рынке.  

Десятилетняя «Стратегия Европа 
– 2025», ориентированная на реализацию 
решения G20 о введении глобализации 
финансово-экономического 
регулирования, отличается учетом 
специфики стран ЕС. Это проявляется в 
европейских стандартах раннего 
предупреждения о системных рисках и 
их снижении, макропруденциального 
надзора и контроля за интегрированным 
финансовом рынком, а также 
сотрудничества с международными 
институтами, устанавливающими 
глобальные стандарты [15]. 

Функциональная особенность 
«Стратегии Европа – 2025» вновь 
проявилась в ориентации на 
непосредственную стабилизацию 
преимущественного финансового, а не 
производственного сектора экономики, 
что влияет на продолжительность 
системного кризиса ЕС в условиях 
глобальных и геополитических вызовов. 

Таким образом, выявленные 
нарушения принципа системной 
методологии о необходимости 

соответствия между интеграционными 
целями и мерами их реализации в ЕС 
способствовали развитию 
многофакторного системного кризиса 
ЕС, а принятые стабилизационные 
программы не обеспечивают развитие 
факторов производства 
интегрированного общего рынка и 
преодоление этого кризиса. 

Выводы. 
Анализ системного кризиса ЕС в 

2015 г. выявил его фундаментальные 
причины. Во-первых, нарушение 
принципа системной методологии о 
необходимости согласованности между 
интеграционными целями и мерами, 
инструментами их реализации. Во-
вторых, как следствие, постепенное 
разрушение интеграционных 
преимуществ ЕС. 

Об этом свидетельствуют 
следующие особенности развития ЕС в 
течение 62 лет: 

1. Подписание двенадцатью 
странами ЕС Римского договора о 
создании общего рынка 1957 года 
начался с формирования рынка факторов 
производства – товаров, услуг, 
капиталов, трудовых ресурсов. В течение 
16-ти лет были согласованы условия 
беспошлинной торговли между странами 
ЕС и общий тариф для третьих стран. 
Однако, формированием 
интеграционных преимуществ общего 
рынка завершилось лишь через 36 лет 
(1957-1973 гг.) при переходе к 
завершающему этапу зоны евро. 

2. Преувеличение значения 
ошибочной теории Р. Манделла о 
создании оптимальных валютных зон 
(ОВЗ) с коллективными валютами на 
первом этапе, а не при создании 
экономического и валютного союза ЕС 
отвлекло европейские власти и ученых 
на поиск экономических критериев ОВЗ. 
Это задержало формирование 
интеграционных преимуществ ЕС в 
сфере производства.  
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3. Развитие ЕС вширь до 28 
стран опережало процесс углубления 
интеграции. Менее развитые страны 
утратили свою прежнюю 
специализацию, а более развитые 
конкурентоспособные подчинили своим 
интересам их экономику. Усилился 
процесс дифференциации развития 
экономики стран-членов. 

4. Либеральная миграционная 
политика привела к миграционному 
кризису в 2015 г. когда приток мигрантов 
достиг 1,2 млн человек и потребовалось 
регулирование рынка трудовых ресурсов 
[9]. 

5. Либеральный надзор и 
контроль за качеством национальной 
статистики и соблюдением требований 
Маастрихтского договора к странам при 
вступлении в зону евро (бюджетный 
дефицит до 3% ВВП и национального 
долга ВВП – 60%) облегчил вступление, 
например, Греции, в зону евро, усилил 
дифференциацию экономики стран что 
снизило интеграционные преимущества 
ЕС. В итоге усилилась 
рассогласованность между 
интеграционными стратегиями и мерами 
их реализации, что привело к 
институциональному кризису ЕС. 

6. Утрата экономической 
суверенности стран ЕС под давлением 

США, разместивших свои военные базы 
в странах Европы и требующих 
увеличения доли европейского 
софинансирования на их содержание. 

Таким образом, анализ причин 
системного кризиса выявил 
преобладание рассогласованности между 
интеграционными целями и мерами их 
реализации, что разрушило 
интеграционные преимущества ЕС. 

Рассмотрение Пактов 
стабильности и роста Европа 2020 и 
Европа 2025 свидетельствует о 
преобладании мерами стабилизации в 
финансовом, а не в производственном 
секторе экономики.  

В итоге нарушения принципа 
системной методологии о необходимости 
согласованности между 
интеграционными целями и мерами их 
реализации постепенно разрушала 
преимущества государств-членов ЕС, что 
усугубило системный кризис ЕС [16]. 

По оценке аудитора Счетной 
палаты РФ А.А. Пискунова, Дж. 
Стиглицу принадлежит замечательная 
мысль о наиболее тяжелых последствиях 
политической ошибки подмены целевых 
эффектов созданием инструментов и 
условий для их достижения, при этом 
внимание смещается на технологические 
инструменты, а не достижение цели [17]. 
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В статье определена роль развития цифровизации для государств Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), подчеркнута ее перспективность в контексте интеграционных процессов. Дана характе-
ристика имеющихся предпосылок для развития цифровой экономики на пространстве ЕАЭС. Выделены 
основные тренды проведения цифровизации, определены стратегически важные сферы для ее внедрения в 
регионе ЕАЭС, а также рассмотрены имеющиеся барьеры, препятствующие этому процессу. Отмечено, 
что принятие цифровой повестки откроет новые возможности для развития общих рынков государств 
ЕАЭС и позволит получать дополнительные конкурентные преимущества. 
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The role of digitalization development in economy of the EAEU countries is noted in the paper. Its ur-

gency and prospects are emphasized in the context of integration processes of the region. The characteristics of 
existing prerequisites for digital economy development in the EAEU space are performed. The main trends of digi-
talization are identified, strategically important areas for its implementation in the EAEU region are described, 
and the existing barriers are considered. It is concluded that the adoption of digital agenda will open up new op-
portunities for common markets development of the EAEU members and it will allow obtaining additional competi-
tive advantages. 
 
Digital economy, integration processes, the EAEU countries, common markets. 

 
В настоящее время наряду с ин-

тенсивным развитием интеграционных 
процессов в мировой экономике, стреми-
тельными темпами цифровизация прони-
кает во все области хозяйственной дея-
тельности государств, что в свою оче-
редь оказывает сильное влияние на 
трансформацию структуры и характера 
взаимных отношений стран в сфере тор-
говли и производства. Появляются новые 
отрасли экономики, происходит повсе-
местное внедрение инноваций, наблюда-
ется снижение транзакционных издер-
жек, что дает возможности компаниям 
получать дополнительные конкурентные 

преимущества, а в рамках интеграции 
государств, позволяет увеличивать ско-
рость товарооборота и расширять воз-
можности для внутри и межотраслевого 
сотрудничества. Поэтому многие регио-
нальные объединения сегодня включают 
в свои стратегические документы цифро-
визацию, как основной тренд перспек-
тивного развития, и не исключением яв-
ляется ЕАЭС – динамично развиваю-
щийся регион на евразийском простран-
стве. Одной из основных приоритетных 
целей, которые в настоящее время обо-
значены в стратегии развития ЕАЭС, 
определена именно цифровизация эко-
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номики. 
Как свидетельствует практиче-

ский опыт и результаты научных иссле-
дований [1, 2], крупные технологические 
компании (ВigTech), зачастую владеют 
более полным объемом информации, чем 
правительственный блок стран, посколь-
ку концентрируют их в большом объеме, 
постоянно проводят мониторинг и оцен-
ку. Обладая базами BigData, такие ком-
пании понимают в каких сегментах эко-
номики наиболее длинные цепочки до-
бавленной стоимости, каков уровень 
спроса, какие потребительские предпоч-
тения на рынках, уровень инвестицион-
ной привлекательности отраслей и т.д. 
Это дает им возможность строить про-
гнозные модели поведения на рынках и 
оптимально распределять издержки. Та-
ким образом, инструменты именно циф-
ровизации позволяют активизировать все 
бизнес-процессы компаниям и ускорять 
оборачиваемость активов. 

В рамках ЕАЭС в настоящее 
время отмечается значительный прогресс 
по многим векторам цифрового развития 
[3], а также его актуальность и перспек-
тивность [4]. Для развития такого про-
цесса имеется ряд предпосылок, среди 
которых можно выделить, в первую оче-
редь, наличие информационно-
технологического потенциала у стран 
Евразийского Союза. Об этом свидетель-
ствует ряд показателей, таких, например, 
как индекс цифрового внедрения техно-
логий (ИЦВ), а также известные рейтин-
говые показатели – Индекс развития 
электронного правительства ООН [5], и 
Индекс развития ИКТ [6]. 

Согласно статистике Всемирного 
банка, относительно показателей ИЦВ, 
отражающих распространение цифровых 
технологий в рамках регионального объ-
единения по состоянию на 2016 г., мож-
но увидеть следующую картину, пред-
ставленную на рисунке. 

 

 
Рисунок – Использование цифровых технологий в государствах ЕАЭС по индексу 

цифрового внедрения (ИЦВ), 2016 г. 
Источник: по данным Доклада о мировом развитии 2016: цифровые дивиденды 
 
Согласно представленным дан-

ным на графике (рисунок), можно отме-
тить, что показатели использования циф-
ровых технологий в странах ЕАЭС, в 

частности, со стороны правительства, 
достаточно высокие, особенно это на-
блюдается в Казахстане и России. 
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гах среди 193 государств мира относи-
тельно состояния уровня развития элек-
тронного правительства по данным 2020 
г., страны ЕАЭС занимают также доста-
точно высокие позиции: на 29 месте Ка-
захстан, 36 место – Россия, 40 – Бела-
русь, Армения и Кыргызстан – 68 и 83 
место соответственно. По параметру раз-
вития ИКТ в странах в рейтинге 176 го-
сударств мира за 2017 г., у Беларуси, 
России и Казахстана – 32, 45 и 52 место 
соответственно, у Армении – 75, а у 
Кыргызстана лишь 109. Россия и Казах-
стан бесспорно являются лидерами в 
области внедрения и распространения 
цифровых технологий и сервисов на про-
странстве региона ЕАЭС. 

Предпосылкой к развитию циф-
ровизации можно считать и то, что ЕА-
ЭС обладает тем ресурсом, который по-
зволяет в перспективе успешно развивать 
цифровую инфраструктуру и внедрять 
цифровые платформы. Это наличие дос-
таточного количества специалистов в 
области математики и информатики, 
имеющийся задел государств-участников 
за последнее десятилетие в области ИТ-
технологий и цифровизации. Например, 
в Беларуси создан Парк высоких техно-
логий, есть законодательная база в сфере 
развития технологии блокчейн и т.д. В 
Казахстане широко внедряются цифро-
вые технологии (программа «Цифровой 
Казахстан»). В процесс создания цифро-
вых инфраструктур, а также центра хра-
нения данных, наряду с остальными чле-
нами ЕАЭС, активно включаются Арме-
ния и Кыргызстан. А в России можно 
отметить масштабное развитие сектора 
государственных услуг, прослеживаемо-
сти товаров, маркировки и многое др. 

В программу, которая внедряет-
ся в России в настоящее время «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
[7], внедрены такие задачи, как: 

– формирование системы право-
вого регулирования, а именно это вклю-
чение в развитие передовых инфраструк-
турных технологий передачи, хранения и 

непосредственно обработки данных); 
– распространение цифровой 

трансформации на территории ЕАЭС. 
Такое направление предусмат-

ривает к 2022 г. развитие процессов для 
всех стран Евразийского Союза на всех 
уровнях федеральной исполнительной 
власти, базирующихся на основе интег-
рированной информационной системы 
(ИИС) России с одновременным его вы-
водом в область цифровой трансформа-
ции на наднациональный уровень [8]. 

По данным расчетов специали-
стов ЕЭК и Всемирного банка [9], реали-
зация на пространстве ЕАЭС цифровиза-
ции позволит получать определенные 
интеграционные эффекты – наращивать 
темпы экономического роста, а именно, 
обеспечивать дополнительный прирос 
ВВП в год до 1%, что в два раза выше, 
чем при реализации национальных про-
грамм странами по отдельности. Лишь в 
сфере услуг посредством устранения 
барьеров можно экономить около 50 
млрд долл., что значительно увеличивает 
объемы экспорта ИКТ [10]. Также отме-
чается, что развитие цифровизации будет 
активизировать миграционные процессы, 
будет способствовать созданию рабочих 
мест, влиять на рост производительности 
труда, повысит качество услуг и в целом 
конкурентоспособность Евразийского 
Союза ЕАЭС [11]. То есть, по оценкам 
специалистов, страны ЕАЭС получат так 
называемые «цифровые дивиденды» [12], 
состоящие в повышении экономического 
роста, миграционной активности и рас-
ширения рабочего пространства, повы-
шении качества услуг в различных сфе-
рах, а также росту конкурентоспособно-
сти евразийского региона в целом. 

Интеграционные эффекты важ-
ны для ЕАЭС в первую очередь в сферах, 
где сегодня происходит формирование 
общих рынков на евразийском простран-
стве [13], особенно это актуально при 
формировании финансового рынка, так-
же рынка товаров и услуг, включая энер-
гетически рынки – как стратегически 
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важные для ЕАЭС, и не менее важно для 
развития рынка труда, для учета мигра-
ционных процессов, уровня занятости и 
т.д. 

Как отмечается в «Декларации о 
дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС», документе, 
который подписан главами стран ЕАЭС 
6 декабря 2018 г., приоритетными отрас-
лями для внедрения цифровых техноло-
гий обозначены сельское хозяйство и 
промышленность, а также государствен-
ный сектор. Массовая цифровизация 
прежде всего будет затрагивать услуги и 
сервисы с большим потребительским 
спросом, также области экономики, в 
которых играет затратную часть расстоя-
ние (логистика). Всего, по данным ЕЭК, 
на начало 2019 г., для осуществления 
цифровизации в рамках ЕАЭС отобрано 
8 проектов и порядка 20 проектов нахо-
дятся на стадии проработки [8]. 

Для успешной реализации циф-
ровой повестки требуется, прежде всего, 
формирования компетенций в этой об-
ласти, гармонизации и разработки еди-
ной нормативно-правовой базы, обнов-
ления и внедрения определенной техни-
ческой инфраструктуры и многое др. 

В настоящее время уже идет раз-
работка различных цифровых проектов, 
часть которых реализуется, например, 
крупный проект по внедрению инфра-
структуры обеспечения занятости насе-
ления ЕАЭС (евразийская электронная 
биржа труда), создается цифровая плат-
форма с целью роста региональных це-
почек добавленной стоимости, а также 
цифровой прослеживаемости товаров, 
формирование цифровой системы транс-
портных коридоров ЕАЭС. Они актуаль-
ны для всех стран ЕАЭС, особенно, для 
Армении, не имеющей общих границ с 
другими странами-членами Евразийского 
Союза. 

Особенно важным направлени-
ем, по нашему мнению, выступает сфера 
занятости населения. В этой области 
цифровизация будет способствовать соз-

данию дополнительных возможностей 
при трудоустройстве граждан на всей 
территории Евразийского Союза, повы-
шению уровня занятости, и в целом фор-
мированию цифровой системы (среды) 
оперативного взаимодействия государст-
ва, бизнеса и трудовых ресурсов. Напри-
мер, в Казахстане существует так назы-
ваемая база, где хранятся электронные 
трудовые договора. Цифровизация в этой 
области направлена на обеспечение тру-
доустройства граждан при предоставле-
нии удостоверения личности, а также 
осуществление перехода на электронные 
трудовые книжки [14]. Это позволяет 
ускорить доступ к трудовому профилю 
гражданина и подтвердить его компетен-
ции. Реализация такого проекта требует 
действия такой Электронной биржи тру-
да, интегрированной в перспективе с 
цифровыми системами взаимодействия 
всех стран-членов ЕАЭС в области тру-
довой деятельности и обеспечению заня-
тости в регионе. 

Одним из перспективных на-
правлений, которое активно внедряется в 
процесс цифровизации многими страна-
ми – это встраивание технологии блок-
чейн (область распределения данных) 
[15]. Особую роль это играет при форми-
ровании общего финансового простран-
ства, что актуально для ЕАЭС, где про-
цесс создания и развития финансового 
рынка уже запущен и должен быть 
сформирован к 2025 г. согласно Догово-
ра о ЕАЭС. Специалистами выделен се-
годня ряд преимуществ, которые можно 
получать с помощью технологии блок-
чейн, основными из которых являются 
снижение рисков в области управления 
денежными потоками, а именно эффек-
тивная политика противодействия их 
движения в низконалоговые юрисдик-
ции. 

Следует отметить, что сегодня за 
шестилетний срок существования ЕАЭС, 
уже многое сделано по развитию цифро-
визации на евразийском пространстве. 
Так уже сегодня постепенно разрабаты-
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вается и адаптируется ИИС ЕАЭС. Она 
создается для совместной работы по реа-
лизации интеграционных экономических 
интересов стран-членов ЕАЭС [16]. В 
рамках ИИС будут работать банк общих 
информационных ресурсов, позволяю-
щий осуществлять взаимный обмен дан-
ными и вести электронный документо-
оборот, что важно в части своевременно-
сти получения информации, увеличения 
скорости ее подачи и обработки. Это уп-
ростит также взаимодействие и контроль 
государственных органов стран-членов 
ЕАЭС. 

Целесообразным является и раз-
витие единой геоинформационной сис-
темы в рамках интеграции стран ЕАЭС, 
позволяющая также ускорять многие 
процессы перемещения продукции и 
способствующие упрощению контроля за 
ее транспортировкой, также более про-
зрачной станет процесс прослеживаемо-
сти продукции по территории ЕАЭС и 
т.д. 

Все эти рекомендации нацелены 
на повышение эффективности развития 
Евразийского Союза, ускорению инте-
грационных процессов на его простран-
стве. Цифровизация даст возможность 
актуализировать статистическую и ана-
литическую отчетность в рамках ЕАЭС, 
создаст предпосылки для оптимизации 
логистики и транспортной инфраструк-
туры. В перспективе обеспечение так 
называемой интероперабельности по-
служит катализатором перехода эконо-
мики к новейшему поколению эффек-
тивно взаимодействующих цифровых 
систем в мировом пространстве. 

Наряду с развитием инициатив 
относительно цифровизации на про-
странстве ЕАЭС, необходимо отметить, 
что имеется и ряд различных угроз и оп-
ределенных барьеров, а также рисков для 
их реализации. 

Среди главного барьера на пути 
к цифровизации, выделяют препятсвия в 
нормативно-правовом регулировании, 
характеризующиеся наличием общих 

правовых ограничений в области цифро-
вых технологий на наднациональном 
уровне государств ЕАЭС [17]. Это, в 
первую очередь, отраслевые правовые 
барьеры, также барьеры в сфере защиты 
прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в тарифной политике, в сфе-
ре предоставления телекоммуникацион-
ных услуг и т.д. 

Среди угроз, которые могут пре-
пятствовать развитию цифровой эконо-
мики в рамках ЕАЭС можно отметить 
отсутствие на территории Евразийского 
Союза развитой системы прав потреби-
телей цифрового рынка. Также это угро-
зы внешнего характера, например, угроза 
вмешательства в виде контроля над циф-
ровым пространством ЕАЭС со стороны 
третьих стран, что может способствовать 
возникновению так называемых кибера-
так, потере цифрового суверенитета гра-
ждан, бизнеса и т.д. 

И наконец, необходимо заме-
тить, что все рейтинговые показатели, 
описанные выше, по странам ЕАЭС, не 
отражают уровень проникновения зару-
бежных цифровых компаний на рынок 
ЕАЭС. Так, экспертами отмечается, что 
за время кризиса, вызванного пандемией, 
многие иностранные компании покинули 
рынок ЕАЭС, однако при этом, ни одна 
крупная цифровая компания не сократи-
ла свое присутствие на евразийском про-
странстве, а даже его расширила [18]. И в 
этом аспекте, представленные достаточ-
но высокие значения индексов, скорее 
отражают возможность и успешность 
внедрения импортных технологий на 
пространстве ЕАЭС, которые, несомнен-
но, повышают и уровень цифровизации 
региона, но при этом не развивают на-
циональный технологический потенциал, 
не способствуют повышению технологи-
ческого уклада стран-участниц ЕАЭС. 

Специалистами предлагаются 
различные меры для углубления взаим-
ного сотрудничества в области цифрови-
зации на евразийском пространстве, ко-
торые, по нашему мнению, являются 
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эффективными. Это должно быть разви-
тие сотрудничества в области создания 
единой системы обмена различными 
цифровыми данными: разработка крип-
тографических механизмов, обеспечи-
вающих безопасность информации; не-
обходимо модернизировать существую-
щие элементы ИИС торговли; постоянно 
повышать уровень образования за счет 
внедрения необходимых учебных про-
грамм и т.д. 

Отмечается также, что синерге-
тические эффекты от развития цифровой 
модели ЕАЭС могут быть реализованы 
через управление в основных стратеги-
чески важных отраслях экономики, а 
именно в сфере энергетики, логистиче-
ской и социальной инфраструктуре. Та-
кие важнейшие направления, как энерге-
тика и логистика, могут стать драйвера-
ми развития евразийских стран, посколь-
ку обладают значительными преимуще-
ствами в географическом расположении 
и ресурсном потенциале [19]. А форми-
рующиеся социальные институты позво-
лят достигать высоких показателей ус-
тойчивости экономик, а также эффектив-
ного управления трансформационными 
процессами общества. 

При этом необходимым является 
выработка стратегии, включающей ком-
плекс задач, стоящих перед всеми госу-
дарствами-членами ЕАЭС, основанная на 
приведении в соответствие националь-
ных и преимущественно общих интере-
сов региона. Развитие цифровизации 
даст толчок к повышению технологиче-
ского уровня стран ЕАЭС. При условии 
развития своих технологий и цифровых 
платформ будет способствовать дости-
жению цифрового суверенитета, реали-
зуя совместно цифровые проекты и пре-
одолевая существующие барьеры и про-
блемы. 

В заключении хотелось бы отме-
тить, что принятие, внедрение и развитие 
процесса цифровизации на пространстве 
государств Евразийского Союза дает 
новые возможности в контексте форми-
рования общих рынков, одновременно 
повышая различного рода риски, кото-
рые необходимо учитывать именно с 
учетом особенностей интеграции ЕАЭС. 
В целом развитие цифровой повестки, 
несомненно, будет способствовать обес-
печению выгод как для населения стран-
участниц ЕАЭС, так и для компаний и 
государств в целом. 
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Механизмы официальной помощи развитию внешнеэкономической 

деятельности в период пандемии Covid-19 
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Институт исследований международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 
 
Институты содействия международному развитию являются важным ресурсом для подготов-

ки, реализации и финансирования проектов, а также выработки мер поддержки внешнеэкономической 
политики (в том числе в рамках государственно-частного партнерства). Пандемия Covid-19 выявила 
необходимость перераспределения потоков официальной помощи развитию и финансовых потоков, наце-
ленных на поддержку внешнеэкономической деятельности, с целью минимизации последствий пандемии. 
Существенную роль выполняют программы финансирования, реализуемые международными и региональ-
ными институтами содействия международному развитию.  

 
Официальная помощь развитию, содействие торговле, пандемия Covid-19, содействие международному 
развитию. 

 
Mechanisms of official development assistance to foreign economic activity 

during the Covid-19 pandemic 
 

L.I. Khomyakova, Ph.D. (Econ.), Associate professor, 
Leading Researcher of the Institute for the Study of International Economic Relations, 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
 

International Development Assistance Institutions are an important resource for the preparation, im-
plementation and financing of projects, as well as for the development of measures to support foreign economic 
policy (including within the framework of public-private partnerships). The Covid-19 pandemic has highlighted the 
need to redistribute the flows of official development assistance and financial flows aimed at supporting foreign 
economic activity in order to minimize the consequences of the pandemic. Funding programs implemented by in-
ternational and regional institutions for international development assistance play a significant role. 
 
Official development assistance, trade facilitation, Covid-19 pandemic, international development assistance. 

 
Внедрение различных механиз-

мов внешней помощи и содействия меж-
дународному развитию выделилось в 
самостоятельное направление после Вто-
рой мировой войны. Постепенно спектр 
финансовых потоков, относящихся к ка-
тегории «официальная помощь разви-
тию», начал расширяться [8]. В широком 
смысле содействие международному 
развитию включает в себя различные 
финансовые потоки, основным компо-
нентом которых является официальная 
помощь развитию. Государства-доноры 
добровольно принимают на себя обяза-
тельства по оказанию помощи разви-
вающимся странам, что подчеркивает их 
заинтересованность в данном процессе 
[6]. Официальная помощь развитию 
включается в соответствующие нацио-

нальные стратегии стран, а также созда-
ны институты содействия международ-
ному развитию, в первую очередь, в раз-
витых странах с высоким уровнем дохо-
да на душу населения.  

Важнейшей характеристикой ин-
ститутов содействия международному 
развитию является их двойная функция – 
они не только оказывают непосредствен-
ную помощь развитию в соответствии со 
своей миссией, но и выступают в качест-
ве механизма координации сотрудниче-
ства внешних заинтересованных участ-
ников между собой и в отношениях со 
странами-получателями [7]. 

К официальной помощи разви-
тию относятся потоки в страны и терри-
тории, включенные в список получателей 
официальной помощи развитию КСР в 
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пользу стран-реципиентов, которые пре-
доставлены официальными агентами, 
включая федеральные и местные органы 
власти или их представителями, и кото-
рые направлены на экономическое раз-
витие и повышение благосостояния раз-
вивающихся стран, имеют льготный ха-
рактер и содержат грант-элемент [4]. 

Основные инструменты офици-
альной помощи развитию – гранты 
(77%), кредиты, капиталовложения (1%) 
[3]. Согласно предварительным данным, 
полученным от официальных агентств по 
развитию, объем официальной помощи 
развитию от членов Комитета содействия 
развитию (КСР) ОЭСР в 2019 г. составил 
152,8 млрд долларов США, что на 1,4% 
больше, чем в 2018 г., и составляет 0,30% 
их совокупного ВНД [4]. Это включает 
149,4 млрд долларов США в виде гран-
тов, кредитов суверенным организациям 
и взносов многосторонним организациям 
(рассчитывается на основе гранта); 1,9 
млрд долларов США на цели развития 
инструментов частного сектора, 1,4 млрд 
долларов США в форме чистых кредитов 
и акций частным компаниям, работаю-
щим в странах, имеющих право на офи-
циальную помощь развитию, и списание 
долга на сумму 0,1 млрд долларов США 
[9].  

Двусторонние суверенные займы 
увеличились на 5,7% в реальном выра-

жении по сравнению с 2018 г., что по-
зволяет предположить, что некоторые 
доноры могут предоставлять более 
льготное кредитование странам с низки-
ми доходами [5]. Объем финансирования 
в 2020 г. будет зависеть от политической 
воли национальных правительств. По 
причине того, что большинство бюдже-
тов официальной помощи развитию бы-
ли сверстаны еще до распространения 
Covid-19, последствия пандемии и эко-
номической рецессии для содействия 
международному развитию могут про-
явиться не сразу, а с задержкой по вре-
мени [7]. 

Несмотря на ухудшение эконо-
мических условий в 2020 г. из-за панде-
мии Covid-19, многие доноры приняли 
решение о реализации новых программ 
содействия международному развитию. 
В частности, МВФ объявил о выделении 
свыше 100 млрд долларов США в виде 
экстренных займов и о готовности при-
влечь еще 1 трлн долларов США. В пе-
риод кризиса МВФ получил запросы на 
экстренное предоставление средств от 
более чем 100 стран. Общая финансовая 
помощь для 85 стран составляет 77 
666,03 млн СДР / 107 307,23 млн долла-
ров США, распределение финансовых 
потоков по регионам мира приведено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Финансовая помощь МВФ странам-членам, столкнувшимся 

с экономическими последствиями пандемии COVID-19 
Регион СДР, млн Эквивалент в долларах 

США, млн 
Азиатско-Тихоокеанский регион 1607,6 2226,88 
Европа 4419,1 6118,63 
Ближний Восток и Центральная 
Азия 10435,22 14343,08 

Африка к югу от Сахары 11786,67 16330,98 
Западное полушарие 49417,44 68287,66 

Источник: Официальный сайт МВФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker (дата обращения: 10.03.2021). 

 
Необходимая поддержка оказы-

вается МВФ с помощью механизмов ус-
коренного кредитования (Rapid Credit 

Facility, RCF) и инструментов ускорен-
ного финансирования (Rapid Financing 
Instrument, RFI). Финансовая помощь в 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
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рамках RCF предоставляется в виде пря-
мого кредита. Хотя финансирование RCF 
осуществляется в форме разовой выпла-
ты, существуют возможности для по-
вторного использования данного меха-
низма. Повторное использование RCF 
возможно, если потребность в платеж-
ном балансе вызвана, прежде всего, вне-
запным и экзогенным шоком или страна 
имеет опыт проведения адекватной мак-
роэкономической политики. Однако в 
любой двенадцатимесячный период мо-
жет быть произведено не более двух вы-
плат. Финансирование в рамках RCF 
имеет нулевую процентную ставку, 
льготный период 5,5 лет и окончатель-
ный срок погашения 10 лет.  

Финансовая помощь в рамках 
RFI предоставляется МВФ в виде пря-
мых покупок без необходимости прове-
дения полноценной программы. Страна-
член, запрашивающая помощь RFI, 
должна сотрудничать с МВФ, чтобы 
приложить усилия для решения своих 
проблем с платежным балансом и опи-
сать общую экономическую политику, 
которой она предлагает следовать. Как и 
в рамках RCF, помимо оказания экстрен-
ной помощи в виде RFI, Фонд может 
также предоставлять техническую по-
мощь для наращивания потенциала стра-
ны по реализации комплексной макро-
экономической политики. 

Группа Всемирного банка пла-
нирует оказать финансовую помощь ну-
ждающимся государствам в объеме 150 
млрд долларов США в ближайшие 15 
месяцев.  

Члены КСР ОЭСР, несмотря на 
сокращение национальных бюджетов, 
выразили решимость сохранить объем 
бюджета на текущий год. Вместе с тем 
средства будут перенаправлены на реше-
ние неотложных проблем в сфере здра-
воохранения. Члены G20 заморозили 
выплату долга для 76 стран-получателей 
помощи от Международной ассоциации 
развития. По оценкам ОЭСР, такая мера 
поможет развивающимся странам отло-

жить выплаты на общую сумму в 16,5 
млрд долл. США. ЕС одобрил пакет мер 
в размере 878,5 млрд долларов США для 
помощи европейским странам, наиболее 
пострадавшим от распространения коро-
навирусной инфекции [7]. 

Двусторонняя официальная по-
мощь развитию Африке и наименее раз-
витым странам выросла на 1,3% и 2,6% 
соответственно. Без учета помощи, по-
траченной на уход за беженцами в стра-
нах-донорах, которая снизилась на 2% по 
сравнению с 2018 г., официальная по-
мощь развитию возросла на 1,7% в ре-
альном выражении.  

Доноры G7 предоставили 75% от 
общего объема официальной помощи 
развитию, а страны КСР-ЕС – 55%. 

США продолжают оставаться 
крупнейшим донором официальной по-
мощи развитию КСР (34,6 млрд долларов 
США), за ними следуют Германия (23,8 
млрд долларов США), Великобритания 
(19,4 млрд долларов США), Япония (15,5 
млрд долларов США) и Франция (12,2 
млрд долларов США). Следующие стра-
ны выполнили или превысили установ-
ленный ООН целевой показатель от ВНД 
в 0,7%: Дания (0,71%), Люксембург 
(1,05%), Норвегия (1,02%), Швеция 
(0,99%) и Соединенное Королевство 
(0,70%). %). Турция превысила целевой 
показатель 0,7% ОПР / ВНД на 1,15% [4]. 

Как и всемирные финансовые 
институты содействия международному 
развитию (МВФ, Всемирный банк и др.), 
региональные институты также выдели-
ли значительные ресурсы на устранение 
проблем здравоохранения и макроэконо-
мических последствий, вызванных пан-
демией Covid-19.  

Например, Азиатский банк раз-
вития выделил 21,64 млрд долларов на 
займы и гранты поддержки, 4,49 млрд 
долларов в виде льготной помощи. 17,15 
млрд долларов было выделено из капи-
тала на различные комплексные про-
граммы. Негосударственные операции по 
расширению инвестиций в частный сек-
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тор, в новые сектора и приграничные 
рынки, поддержка нестабильных и за-
тронутых конфликтом ситуаций, малых 
островных развивающихся государств и 
стран с низким доходом превысили 3 
млрд долларов. Частные операции также 
мобилизовали софинансирование в раз-
мере 6,98 млрд долларов США. Общие 
обязательства АБР за 2019 год составили 
33,74 млрд долларов [11]. 

ЕБРР был первым международ-
ным финансовым институтом, утвер-
дившим комплексную серию мер реаги-
рования и восстановления в Пакете со-
лидарности, опубликованном 13 марта 
2020 г. Были выделены средства на инве-
стиции и выплаты клиентам и странам, 
пострадавшим от экономического шока, 
вызванного кризисом. Также были адап-
тированы и расширены существующие 
инструменты и разработаны новые ини-
циативы по предоставлению финансов и 
оперативной консультативной и полити-
ческой поддержке, чтобы помочь пред-
приятиям и правительствам бороться с 
экономическими и социальными послед-
ствиями вируса. Финансовая поддержка 
данного направления ЕБРР на 2020-2021 
гг. составила 21 млрд евро [1]. 

Межамериканский банк развития 
мобилизовал 1 млрд долларов на вакци-
нацию против Covid-19 в Латинской 
Америке и странах карибского бассейна. 
Банк увеличил объем финансирования, 
скорректировал инструменты кредитова-
ния и ускорил процедуры, чтобы помочь 
странам региона справиться с пандемией 
и ее социально-экономическими послед-
ствиями. Группа МБР утвердила рекорд-
ное финансирование в размере 21,6 мил-
лиарда долларов в 2020 г. в ответ на 
Covid-19 [2]. 

В настоящее время политика со-
действия развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности включает в себя раз-
личные формы международного сотруд-
ничества и многосторонние механизмы. 

Одним из действующих меха-
низмов поддержки реализации внешне-

экономической политики является ини-
циатива «Содействие торговле» (Aid for 
Trade, англ.), выдвинутая на Министер-
ской конференции ВТО в 2005 г. в Гон-
конге [24]. Она направлена на оказание 
помощи развивающимся странам, осо-
бенно наименее развитым странам, в на-
ращивании производственно-сбытового 
потенциала и связанной с торговлей ин-
фраструктуры, которая необходима для 
реализации соглашений ВТО и, в более 
широком смысле, для участия в между-
народной торговле. Помощь направлена 
на совершенствование национальной 
торговой политики и правил, развитие 
инфраструктуры и наращивание произ-
водственного потенциала [20]. 

В десятку основных доноров 
программы «Содействие торговле» вхо-
дят крупнейшие институты содействия 
международному развитию – Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, Ислам-
ский банк развития, Европейский банк 
реконструкции и развития, Африканский 
банк развития, Межамериканский банк 
развития.  

Инициатива «Содействие тор-
говле» реализуется на основе двухгодич-
ных программ. Рабочие программы сти-
мулируют деятельность по оказанию 
помощи в торговле на местах, в том ука-
зывают на необходимость разработки и 
внедрения конкретных механизмов под-
держки внешнеэкономической деятель-
ности в увязке с Целями устойчивого 
развития ООН [10]. 

Мониторинг и оценка программ 
помощи в торговле ОЭСР-ВТО в 2019 г. 
подчеркнули важность диверсификации 
с упором на содействие росту в произ-
водственном секторе [17]. Диверсифика-
ция экспорта является неотъемлемой 
частью экономического роста и струк-
турных преобразований и остается важ-
ной целью развития для многих разви-
вающихся стран. Экспортный спрос на 
промышленные товары способствует 
росту обрабатывающего сектора, тем 
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самым давая импульс структурным пре-
образованиям.  

Академические исследования и 
программы оценки свидетельствуют о 
положительном влиянии программы по-
мощи в торговле [17]. Согласно данным 
ОЭСР и ВТО, на каждый доллар помощи 
в торговле приходится в среднем 8 дол-
ларов экспорта; для беднейших стран эта 
сумма достигает 20 долларов [16]. Ис-
следование эффективности помощи в 
торговле предполагает, что увеличение 
помощи в торговле на цели политики и 
регулирования на 1% (в процентах от 
ВВП) вызывает снижение волатильности 
тарифов на 0,15% [13]. Данное исследо-
вание указывает на то, что помощь в тор-
говле оказывает более положительное 
влияние на страны с более высокой эко-
номической и политической стабильно-
стью [16]. 

Обязательства по программе 
«Содействие торговле» выросли на 50% 
в течение последних 10 лет. Выплаты – 
на 81% соответственно. В 2018 г. обяза-
тельства по программе «Содействие тор-
говле» составили 57,8 млрд долларов 
США, а выплаты – 45,4 млрд долларов 
США в постоянных ценах 2018 года [18]. 
Выплаты наименее развитым странам 
почти удвоились за десять лет с 7,1 млрд 
долларов США в 2008 г. до 13,4 млрд 
долларов США в 2018 г. [15]. Доля наи-
менее развитых стран в помощи в тор-
говле достигла пика в 2009 г. (около 30% 
от общего объема), после чего она посте-
пенно снизилась до 25% процентов в 
2016 г. В 2017 и 2018 гг. эта доля снова 
выросла до 30%. Азия и Африка получи-
ли большую часть глобальных выплат в 
рамках программы «Содействие торгов-
ле» в 2018 г. – 16,1 млрд долларов США 
(36%) и 17,0 млрд долларов США (38%), 
соответственно [18]. 

Доля помощи в торговле в Офи-
циальной помощи развитию увеличилась 
с 20,5% в 2008 г. до 27,3% в 2018 г. [18]. 
Программа «Содействие торговле» осо-
бенно важна для стран, имеющих неди-

версифицированный экспорт. Так, на-
пример, ЮНКТАД отмечает, что у ряда 
наименее развитых стран более 70% экс-
порта состоит всего из двух товарных 
позиций [22]. 

Программа «Содействие торгов-
ле» обеспечивает поддержку экономиче-
ской инфраструктуры (56% в 2018 г.), 
наращивания производственного потен-
циала (41%) и торговой политики (3%). С 
2010 г. на экономическую инфраструкту-
ру (транспорт, связь и энергетику) по-
стоянно поступает более 50% помощи в 
торговле. С 2008 по 2018 гг. доля транс-
порта и хранения остается довольно по-
стоянной и составляет около 29% всей 
помощи в торговле, тогда как доля, наце-
ленная на энергетику, увеличилась с 21 
до 25% [18]. 

Помощь для повышения произ-
водственного потенциала нацелена на 
экономическую деятельность, которая 
производит товары и услуги для торгов-
ли. На сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство в совокупности приходится почти 
половина поддержки производственного 
потенциала, в то время как помощь, 
предназначенная для банковских и фи-
нансовых услуг, составляет около 27%. С 
2008 по 2018 гг. помощь банкам увели-
чилась с 3,4 млрд долларов США до 4,2 
млрд долларов США. 

Инвестиции в современную и 
эффективную экономическую инфра-
структуру (транспорт, информационные 
и коммуникационные технологии, водо-
снабжение, электроэнергетика) необхо-
димы для реализации внешнеэкономиче-
ской политики. В долгосрочных страте-
гиях экономического роста, сокращения 
масштабов нищеты и обеспечения эколо-
гической устойчивости развитие инфра-
структуры является общим элементом. 
По оценкам, мировой экономике необхо-
димо ежегодно инвестировать от 5 до 6 
трлн долларов США в экономическую 
инфраструктуру в период с 2015 по 2030 
г. [12]. Для этого потребуются дополни-
тельные средства, эквивалентные 600-
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800 млрд долларов США в год. На разви-
вающиеся страны придется около 2/3 
инвестиций, необходимых для обеспече-
ния более высоких темпов роста и струк-
турных изменений.  

Такие существенные потребно-
сти в финансировании могут быть час-
тично перекрыты за счет мобилизации 
финансовых ресурсов частных и инсти-
туциональных инвесторов (до 10-15 трлн 
долларов США по некоторым оценкам). 
Государственные инвестиции остаются 
основным компонентом инвестиций в 
инфраструктуру как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Государствен-
ный сектор играет ведущую роль в фор-
мировании и реализации инфраструктур-
ных проектов [12].  

Эксперты McKinsey Global 
Institute оценивают отраслевую разбивку 
потребностей глобальной инфраструкту-
ры с горизонтом до 2030 г. в 38% для 
транспорта, 30% для энергетики, 17% 
для телекоммуникаций и 15% для гидро-
энергетики [23]. Учитывая эти потребно-
сти, а также текущие и ожидаемые инве-
стиционные тенденции, наибольшие 
пробелы в инвестициях в инфраструкту-
ру будут сосредоточены в производстве 
и распределении электроэнергии, а затем 
в транспортной инфраструктуре. Кроме 
того, во всех секторах необходимы зна-
чительные дополнительные ресурсы для 
смягчения последствий изменения кли-
мата и адаптации к нему [21]. 

Потребность в развитии инфра-
структуры, особенно транспорта, имеет 
ключевое значение для экономического 
развития. Это указывает на важность 
всех источников финансирования инфра-
структурных проектов. 

С институциональной точки зре-
ния официальная помощь развитию су-
щественно отличается от услуг, финан-
сируемых из других источников, напри-
мер, предоставляемой международными 
организациями. Бенефициары и институ-
ты, предоставляющие инструменты под-
держки внешнеэкономической деятель-

ности, зачастую разделены (географиче-
ски, политически и т.д.). Это разделение 
может блокировать нормальный процесс 
обратной связи и адекватной оценки эф-
фективности реализуемых проектов. 
Также иностранная помощь может пре-
доставляться не одним, а несколькими 
институтами, что приводит к сбоям в 
координации и снижает влияние помощи 
[19].  

На первый взгляд представляет-
ся, что проекты, реализуемые институ-
тами содействия международному разви-
тию в различных отраслях экономики, 
эффективно работают, но они иногда не 
ведут к крупным прорывам в развитии 
внешнеэкономической деятельности. 
Если эффективность помощи должна 
быть более прочно связана с развитием, 
то необходимо сосредоточиться на поис-
ке способов организации и поощрения 
новых партнеров, включая государствен-
ные и частные, коммерческие и неком-
мерческие компании. Эксперты предла-
гают четыре стратегии: 

- новый многосторонний подход, 
- более прозрачная система по-

мощи, 
- дифференцированная стратегия 

с адекватными ресурсами для каждой 
страны-получателя, 

- долгосрочная направленность 
помощи [14]. 

Выводы и предложения. 
1. Существует целая система 

международных институтов, ориентиро-
ванных на развитие. Они являются важ-
ным ресурсом для подготовки и финан-
сирования проектов, особенно в странах 
с развивающейся экономикой. При этом 
международные организации выполняют 
двойную функцию: они не только непо-
средственно оказывают поддержку нуж-
дающимся странам, но и координируют 
деятельность различных доноров между 
собой и в отношениях с реципиентами.  

2. Что можно сделать, чтобы по-
мощь институтов содействия междуна-
родному развитию лучше способствовала 
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достижению результатов в области реа-
лизации внешнеэкономической полити-
ки? Есть три основных шага. 

Первый шаг – улучшить качест-
во помощи. ОЭСР полагает, что выгоды 
от помощи резко сокращаются из-за спо-
соба ее предоставления. Помощь непо-
стоянна, а непредсказуемость финансо-
вых потоков делает ее еще более непо-
стоянной. Некоторые исследования пока-
зывают, что убытки от нестабильности 
официальной помощи в целях развития 
могут достигать 9-10% (например, в 2008 
г. убытки, по оценкам экспертов, соста-
вили 7 млрд долларов) [14]. Кроме того, 
эта помощь предоставляется в виде 80 
000 новых проектов, ежегодно финанси-
руемых не менее 42 странами-донорами 
посредством двусторонних и многосто-
ронних агентств. Помощь разбивается на 
все более мелкие проекты; средний раз-
мер проекта снижается. Небольшие про-
екты могут быть успешными, если они 
являются новаторскими и позже приво-
дят к увеличению масштабов.  

Второй шаг – увязать помощь с 
другими стратегиями развития, такими 
как торговля, инвестиции и миграция. 

Третий шаг – использовать по-
мощь для стимулирования частного сек-
тора, который является основным двига-
телем развития даже в наименее разви-
тых странах. Но помощь по-прежнему в 

основном ориентирована на государст-
венный сектор. Кроме того, за последнее 
десятилетие фокус помощи сместился с 
производственного на социальные секто-
ры. Это может обеспечить более надеж-
ный фундамент для будущего роста за 
счет улучшения человеческого капитала 
в долгосрочной перспективе. 

3. Отмечается тенденция к сни-
жению страновой программной помощи 
(с 55% в 2008-2012 гг. до 50% в 2013-
2017 гг. [3]). Вместе с тем, растет коли-
чество специализированных фондов, 
средства которых направляются не кон-
кретным странам, а на конкретные про-
екты, например, инвестиционные. Пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
возможность создания подобных фондов 
с участием российской стороны.    

4. Как правило, институты со-
действия международному развитию, 
включая финансовые институты содей-
ствия международному развитию, обла-
дают значительным капиталом и собст-
венными финансовыми ресурсами. Эти 
средства направляются на реализацию 
проектов во всех регионах мира. В том 
числе, существенные ресурсы были вы-
делены институтами содействия между-
народному развитию на проекты, наце-
ленные на устранение последствий пан-
демии Covid-19. 

 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету, 2021 г. 
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